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1363

 

ща

Выхидятъ

 

дня

 

ряійа

 

въ

 

мѣсяцъ:

  

1

   

и

    

Подписка

 

принимается

  

т,

 

Редакців

Ііі

   

числа,

   

съ

 

Іюля

 

1861

 

года

    

Цѣиа

   

Вѣдоиостей

 

прп

 

Тамбовской

 

Духовной

за

 

годовое

 

и&данІе

 

і

 

p.

  

*2o

 

к.

 

серсо-

    

Семвнаріа

   

и

 

у

 

всѣхъ

 

Благочинных^

съ

 

перес ылкою.

                                     

Тамбовс кой

 

Е пархіи.

т
РАСН0РЯЖЕН11

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ

 

Я.

УКАЗЪ

 

СВЯТЪЙШДГО

 

ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩАГО

СѴНОДА:

On.

 

29

 

Фсираля

 

1868

 

года.

  

Касательно

 

учреждетл

 

njnt

жешчіѵхъ

 

мщюощтряхъ

 

г/чсбныхъ

 

заведвпій

   

для

   

дѣ~

По

 

уйазу

 

ЕГО

 

ЮШЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Свят%йшій

 

ПравйтельствуЬщій

 

Синпдъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

Господина

 

Сішодалыгаго

 

Оберъ-

 

прокурора,

 

отъ

 

28

 

де-

кабря

 

1867

 

года

 

за

 

3SS

 

7103,

 

слѣдующаго

 

содержания:

 

По

Высочайшему

 

повелѣпІю

 

внееенъ

 

былъ

 

въ

 

Комитетъ

 

Ми-

нистровъ

 

всеподдаішѣйшііі

 

отчетъ

 

Могилевскаго

 

губерна-

тора

 

за

 

1R66

 

годъ.

 

Въ

 

означенпомъ

 

отчетѣ

 

по

 

объясненію

отомь,

 

что

 

открытіе

 

при

 

жеййкихті

 

монаетыряхъ

 

учебныхъ

завёденій

 

для

 

дѣвочекъ,

 

преимущественно

 

духовнаго

 

зваиія,

а

 

также

 

и

 

другнхъ

 

благотворите

 

лыіыхъ

 

заведеній,

 

какъ

напрймѣръ

 

—

 

болышцъ

 

и

 

богадѣлемь,

 

могло

 

бы

 

возвысить

значепіе

 

самыхъ

 

монастырей

 

въ

 

общественномъ

 

миѣніи, —

послѣдовала

 

Высочайшая

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА

 

отмѣтия:

 

„Обратить

 

на

 

это

 

вииманіе

 

0-

беръ- прокурор;]

    

Сиятѣ.іпііго

   

Синода.*

 

Комитетъ,

 

выслу-

18

1

 

ОКТЯБРЯ

                   

•

       

Ш

 

19



—

 

170

 

—

шавъ

 

означенный

 

отчетъ.

 

между

 

прочимъ

 

полояшлъ:

 

по-

мянутую

 

Высочайшую

 

Его

 

Величества

 

отмѣтку

сообщить

 

Господину

 

Синодальному

 

Оберъ-

 

прокурору

 

къ

надлежащему

 

исполиенію;

 

за

 

симъ

 

Управляющій

 

дѣлами

Комитета

 

Министровъ,

 

увѣдомляя

 

о

 

такомъ

 

положении

 

Ко-

митета,

 

пропроводилъ

 

къ

 

Господину

 

ООеръ-Прокурору

 

над-

лежащее

 

извлечете

 

пзъ

 

отчета

 

Могилевскаго

 

Губернатора.

Въ

 

извлечсиіи

 

пзъ

 

этого

 

отчета

 

объяснено,

 

что

 

въ

 

цѣлой

Могилевской

 

губерніи

 

для

 

дѣвочекъ

 

духовнаго

 

званія

 

су-

ществуетъ

 

одно

 

только

 

учебное

 

завсдсніе,

 

это

 

Буйницкое

въ

 

окресностяхъ

 

Могилева

 

училище,

 

и

 

оно

 

прекрасно

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

достигает-!,

 

цѣли,

 

но

 

для

 

цѣлой

 

губср-

ніи

 

слишкомъ

 

недостаточно.

 

Въ

 

этомь

 

отношеніи

 

отлич-

ными

 

помощниками

 

администраціи

 

могли

 

бы

 

явиться

 

жен-

скіе

 

монастыри:

 

открытіе

 

при

 

пихъ

 

училищъ,

 

пріютоиъ

для

 

дѣвочекъ,

 

преимущественно

 

духовнаго

 

званія,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

бы

 

онѣ

 

выходила

 

нравственно

 

и

 

умственно

 

развитыми

и

 

привыкшими

 

къ

 

труду,

 

казалось

 

бы,

 

могло

 

быть

 

осу-

ществлено

 

весьма

 

удобно

 

и

 

принесло

 

бы

 

дѣйствительную

пользу.

 

По

 

мнѣнію

 

Могилевскаго

 

Губернатора

 

открытіе

при

 

монастыряхъ

 

нетольпо

 

учебныхъ,

 

по

 

и

 

другихъ

 

благо-

творителыіыхъ

 

заведеній,

 

напримѣръ

 

больннцъ,

 

богадѣлень,

заслуживаешь

 

того,

 

чтобы

 

обратить

 

на

 

это

 

вппманіе

 

прави-

тельства.

 

Такая

 

мѣра

 

могла

 

бы

 

возвысить

 

значеніе

 

самихъ

монастырей

 

въ

 

обществепномъ

 

мнѣніи.

 

Приказали:

О

 

содер/каніи

 

вышеизложенного

 

извлеченія

 

изъ

 

всеподдан-

нѣйшаго

 

отчета

 

Могилевскаго

 

Губернатора

 

и

 

о

 

последовав-

шей

 

па

 

отчет*

 

семъ

 

Высочайший

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-

СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

отмѣткѣ

 

дать

 

знать

 

Преосвященно-

му

 

Архіеппскопу

 

Могилевскому

 

указомь,

 

поручивъ

 

ему

предложить

 

женскимъ

 

монасгырямъ

 

ввѣренной

 

ему

 

епар-

хіи

 

озаботиться

 

прпнятіемъ

 

мѣръ

 

къ

 

осуществление

 

пред-

иололЛні .

 

объ

 

устройств*

 

при

 

нихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

для

 

дѣвочокъ,

 

преимущественно

 

духовнаго

   

званія,

 

и

 

дру-



-

   

177

 

-

гихъ

 

благотворительныхъ

 

учрежденій,

 

если

 

представится

къ

 

тому

 

возможность

 

по

 

имѣющимся

 

въ

 

монастыряхъ

 

средст-

вамъ;

 

независимо

 

отъ

 

сего,

 

царкулярнымъ

 

указомъ

 

на

пмяЕпархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

предложить

 

женскимъ

моиастырямъ

 

и

 

прочихъ

 

епархій

 

объ

 

исполнеиіи.

 

по

 

воз-

можности,

 

озпаченнаго

 

предположенія.

Выписка

 

изъ

 

журімловъ

 

Государства/паю

 

Совѣта,

 

относитель-

но

 

устройства

    

Пргмодскихъ

 

Шпечительствъ

   

при

 

■

 

прапослав-

пыѵь

 

цсркоахъ.

Государственный

 

Сов*

 

гъ,

 

разимотрѣвъ

 

составленные

Высочайше

 

учрежденным'!.

 

Црисутствіемъ

 

по

 

дѣламъ

православнаго

 

духовенства

 

проэкты:

 

1)

 

положенія

 

объ

 

уст-

ройств*

 

Лрихолскихъ

 

ИопечительстБъ

 

при

 

православныхъ

церквахъ

 

и

 

2)

 

иаставлеиія

 

симъ

 

Понечите.іьствамъ

 

по

 

пред-

мету

 

устройства

 

домовъ

 

для

 

причтовъ,

 

пришелъ

 

къ

 

слѣ-

дующим

 

ь

  

здклгоченіямъ:

1)

 

По

 

проэкту

 

подоженія

 

объ

 

устройств*

 

Приходскихъ

Попечительства

Государственный

 

Совѣтъ,

 

находя

 

этотъ

 

проектъ

 

вооб-

ще

 

соотвѣтствующимъ

 

предполо?кениой

 

при

 

составленіи

опаго

 

цѣли,

 

остановился

 

лишь

 

на

 

сл*дующемъ:

1)

 

По

 

ст.

 

2

 

проэкта

 

Приходскія

 

Попечительства

 

сос-

тавляются

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

священнослужителей,

 

церковнаго

старосты

 

и

 

членовъ

 

отъ

 

прпхожанъ,

 

избираемыхъ

 

общимъ

собраніемъ

 

сихъ

 

послѣднихъ.

Государственный

 

СовЬтъ

 

цринялъ

 

во

 

внимадіе,

 

чго

 

на

Попечительства

 

возлагается

 

обязанность

 

заботиться

 

объ

изысканіи

 

средствъ

 

для

 

заведенія

 

въ

 

приходахъ

 

школъ,

больницъ

 

и

 

богадѣлень

 

и

 

вообще

 

завѣдываиіе

 

мѣрами

прдзр,ѣнія

 

(ст.

 

5)^.

 

по

 

дѣйствующимъ

 

же

 

постановленіямъ

о

 

крестьдиахъ,

 

школы-

 

и

 

благотворительыъгя

 

заведенія

 

въ

сѳленіяхъ

 

моѵутъ

 

быть

 

учреждаемы

 

на

 

счетъ

 

мірскцх^

 

сбо,-



-

 

178

 

-

ровъ,

 

и

 

попеченіе

 

о

 

школахъ,

 

богад*лъняхъ

 

и

 

больницах!.,

содержимыхъ

 

крестьянами,

 

возлагается

 

на

 

волостиыя

 

на-

чальства.

На

 

основаніи

 

ст.

 

78

 

общаго

 

положенія

 

о

 

крестьянахъ,

мѣры

 

общественнаго

 

призрѣпія,

 

учреждение

 

волоетныхъ

 

учи-

лищъ

 

прямо

 

поддежатъ

 

вѣдѣнію

 

волостнато

 

схода,

 

а

 

по

ст.

 

84

 

того

 

же

 

положенія

 

волостной

 

старшина,

 

на

 

обязан-

ности

 

котораго

 

лежитъ

 

представлен.!

 

е

 

сходу

 

всѣхь

 

дѣлъ,

касающихся

 

нуждъ

 

и

 

пользъ

 

волостнаго

 

общества,

 

и

 

адзира

етъ

 

за

 

порядкомъ

 

въ

 

училищахъ,

 

болышцахъ,

 

богадѣльняхь,

и

 

всякаго

 

рода

 

общественныхъ

 

заведеніяхъ,

 

если

 

они

 

уч-

реждены

 

водостнымъ

 

обществомъ

 

на

 

свой

 

собственный

 

счетъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

при

 

дарованіи

 

сельскому

 

населенію

самостоятетедьпаго

 

общественнаго

 

устройства

 

и

 

управле-

нія,

 

законъ

 

преподалъ

 

имъ

 

вс*

 

средства

 

къ

 

обезпеченію

въ

 

своей

 

сред*

 

мѣръ

 

призр*нія,

 

первоначадьиаго

 

народна-

го

 

образованія

 

и

 

общественной

 

благотворительности.

 

Ко-

нечно,

 

нельзя

 

отвергать

 

того,

 

что

 

во

 

вс*хъ

 

этихъ

 

предме-

тахъ

 

участіе

 

Приходскпхъ

 

Попечительствъ

 

весьма

 

желате-

льно,

 

но

 

какъ

 

по

 

проэкту

 

средствами

 

для

 

содер?канія

 

школъ,

богадѣлень

 

и

 

больницъ

 

прихода

 

будутъ

 

служить

 

приноше-

нія

 

отъ

 

прихожанъ,

 

и

 

какъ,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

т*

 

же

прихожане,

 

въ

 

качеств*

 

члеиовъ

 

крестьянской

 

хозяйствен-

ной

 

общины,

 

могутъ

 

быть

 

облагаемы

 

сборами

 

мірскими

на

 

тѣ

 

же

 

предметы,

 

то

 

и.чдлежптъ

 

всемѣрпо

 

остерегаться,

чтобы,

 

съ

 

учрежденіемъ

 

предполагаемых!.

 

Попечительствъ,

столь

 

полезное

 

дѣло,

 

какъ

 

учрежденіе

 

школъ

 

и

 

благотвори-

тельныхъ

 

тіродныхъ

 

заведеній,

 

не

 

могло

 

служить

 

поводомъ

ни

 

къ

 

какому

 

столкновенію

 

между

 

управлечіемъ

 

крестьян-

скимъ

 

и

 

приходскимъ,

 

и

 

посему

 

посл*днее

 

должно

 

быть

 

у-

строено

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

органахъ

 

волостнаго

 

и

 

сельскаго

управденія

   

оно

   

могло

   

встрѣчать

   

возможное

   

содѣйствіе.

Посему

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

признадъ

 

полезнымъ

назначить

   

въ

   

составъ

   

Приходскихъ

   

Попечительствъ,

 

вь



-
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—

качеств*

 

неирем*нвыхъ

 

членовъ

 

оныхъ,

 

волоетныхъ

 

етар-

шинъ

 

и

 

головъ,

 

какъ

 

представителей

 

крестьянскаго

 

об-

щественнаго

 

унравленія.

 

Такъ

 

какъ

 

нри

 

образованіи

 

волос-

тей

 

временно -обязанныхъ

 

крестьяиъ

 

принято

 

было

 

въ

сообгйіженіе

 

существующее

 

распред*леніе

 

крестьянъ

 

по

приходамъ,

 

то

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

 

границы

 

волостей

совпадаютъ

 

съ

 

предѣдами

 

приходовъ;

 

но

 

весьма

 

часто

жители

 

одной

 

волости

 

принадлежат!,

 

къ

 

нѣсколькимъ

 

при-

ходамъ,

 

или,

 

на

 

оборотъ,

 

къ

 

одному

 

приходу

 

причислены

крестьяне

 

различныхъ

 

волостей

 

и

 

далее

 

вѣдомствъ

 

(напри-

мѣръ

 

временно-обязанные

 

и

 

государственные).

 

Посему

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

въ

 

одной

 

волости

 

будетъ

 

н*с-

колько

 

приходовъ,

 

волостной

 

старшина

 

и.ш

 

голова

 

дол-

женъ

 

быть

 

члеиомъ

 

Попечительствъ

 

во

 

всьхъ

 

входящихъ

въ

 

ту

 

волость

 

приходахъ,

 

и

 

на

 

оборотъ,

 

когда

 

къ

 

одному

приходу

 

принадлежать

 

крестьяне

 

разныхъ

 

волостей,

 

то

 

въ

попечитедьств*

 

сего

 

прихода

 

должны

 

засѣдать

 

старшины

или

 

головы

 

всѣхъ

 

сихъ

 

волостей.

2)

 

По

 

ст.

 

3

 

проэкта

 

настоятель

 

приходской

 

церкви

есть

   

предсѣ

 

датель

 

Попечительства.

Государственный

 

СовЬтъ

 

находилъ

 

преяіде

 

всего

 

нуж-

нымъ

 

разъяснить,

 

что

 

Приходскія

 

Попечительства

 

не

 

мо-

гутъ

 

и

 

не

 

должны

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случа*

 

касаться

 

д*лъ

духовныхъ,

 

участіе

 

въ

 

коихъ

 

прихожаеъ

 

не

 

можетъ

 

быть

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

допускаемо.

 

Въ

 

представлен-

номъ

 

проэкт*

 

кругъ

 

дѣятельности

 

Приходскихъ

 

Попечи-

тельствъ

 

ясно

 

обозначается:

 

онимогутъ

 

заботиться

 

о

 

мате-

ріальномъ - благоустройствѣ

 

церкви,

 

объ

 

обезпеченіи

 

причта,

о

 

школахъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

заведеніяхъ;

 

они

 

будутъ

распоряжаться

 

только

 

тѣми

 

деньгами,

 

которыя

 

будутъ

 

соб-

раны

 

чрезъ

 

ихъ

 

посредство,

 

ни

 

мало

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

стѣс-

няя

 

и

 

даже

 

не

 

касаясь

 

существующихъ

 

уже

 

церковныхъ

доходовъ

 

и

 

правъ

 

священника

 

по

 

завѣдыванію

 

сими

 

дохо-

дами.



—
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—

Въ

 

числ*

 

ука,заниыхъ

 

выше

 

занятій

 

Приходски хъ

Попечительствъ,

 

однщмъ

 

изъ

 

гдавныхъ

 

будетъ

 

изысканіе

средствъ

 

къ

 

обезаеченію

 

матеріальнаго

 

благосостоянія

 

при-

ходской

 

церкви

 

и

 

причта,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

настоя-

тель

 

приходской

 

церкви

 

является

 

первымъ

 

заинтересован-

нымъ

 

въ

 

ддлѣ

 

дицоиъ.

 

При

 

гакомъ

 

значеніи

 

Приходскихъ

Попечительствъ,

 

едва

 

ли

 

было

 

бы

 

удобно

 

постановлять

 

не-

премѣннымъ

 

правиломъ,

 

чтобы

 

председателями

 

оныхъ

 

бы-

ли

 

приходскіе

 

священники.

Такое

 

правило

 

могло

 

бы

 

имѣть

 

вредное

 

вліяніе

 

на

 

ус-

пѣхъ

 

предпринимаемой

 

м*ры.

 

Приходскія

 

Попечительства

могуть

 

припесть

 

пользу

 

лишь

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

они

будутъ

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

распоряжеиіи

 

достаточный

 

мате-

ріальныя

 

средства,

 

а

 

средства

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

получае-

мы

 

только

 

отъ

 

прихожанъ.

 

Посему

 

успѣхъ

 

вновь

 

учреж-

даемыхъ

 

Попечительствъ

 

преимущественно

 

завис цтъ

 

отъ

того

 

участія,

 

какое

 

примутъ

 

въ

 

немъ

 

люди,

 

пользующее-

ся

 

въ

 

приход*

 

нравственнымъ

 

вліяніемъ

 

и

 

имѣющіе

 

дое-

таточныя

 

митеріальныя

 

средства.

 

Въ

 

болыцинств*

 

прихо

довъ

 

масса

 

прихожанъ

 

бѣдна,

 

и

 

людей,

 

могущихъ

 

д*дать

значительныя

 

пожсртвованія

 

на

 

церковь

 

или

 

своимъ

 

влія-

ніѳмъ

 

побуждать

 

другпхъ

 

къ

 

прииошеніямъ,

 

весьма

 

немно-

го:

 

н*которые

 

изъ

 

нихъ.

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

согласились

 

бы

бьпь

 

членами

 

Приходскихъ

 

Попечительствъ

 

подъ

 

предс*-

дательствомъ

 

священника,

 

но

 

нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія,

 

что

большинство

 

танихъ

 

лпцъ

 

можетъ

 

быть

 

привлечено

 

къ

 

учас-

тію

 

въ

 

дѣлахъ

 

Попечительства

 

только

 

предоетавленіемъ

имъ

 

б;ыть

 

главными

 

д*ятѳлями

 

въ

 

качеств*

 

прѳдсвдателей

Попечительствъ.

Въ

 

ог-ромвомъ

 

большинетв*

 

наншхъ

 

сельскихъ

 

прихо-

дов*

 

къ

 

почетнымъ

 

прияож&намъ

 

принадлежать,

 

^аачнтѳ.т

льные

 

землевладельцы

 

—

 

помѣдпики;

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

са.мй

уетроили

 

церкви

 

въ

 

свонхъ

 

имѣніяхъ,

 

другіе

 

постоянно

поддерживали

   

и

   

продолжаютъ

   

поддерживать

    

приходскдя
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церкви

 

собственными

 

средствами,

 

и

 

оказываютъ

 

сущест-

венную

 

помощь

 

причту.

 

Они

 

были

 

главными,

 

часто

 

единст-

венными

 

жертвователями

 

на

 

содержапіе

 

и

 

украшеніе

 

хра-

ма

 

Вожія

 

въ

 

им*аіи

 

и

 

давали

 

священнику

 

и

 

другим

 

ь

 

чле-

шшъ

 

причта

 

средства

 

къ

 

безб*дному

 

существований.

Трудно

 

предположить,

 

чтобы

 

такіе

 

зсмлевлад*лъцы,

бывшіе

 

доселѣ

 

главными

 

распорядителями

 

въ

 

д*лахъ

 

по-

ручаемыхъ

 

Приходскимъ

 

Попечптельствамъ,

 

согласились

принять

 

въ

 

нихъ

 

участіе

 

въ

 

качеств*

 

членовъ,

 

иаравнѣ

съ

 

бывшими

 

своими

 

крестьянами,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

приходскихъ

 

священниковъ,

 

которые

 

по

 

образованію

 

сво-

ему

 

и

 

положенію

 

въ

 

обществ*

 

прихожанъ,

 

вообще

 

стоятъ

гораздо

 

ниже

 

землевладѣльцевъ.

Къ

 

сожалѣнію

 

наши

 

священники,

 

за

 

н*которымн

 

конечно

нсключеніями,

 

не

 

пріобрѣли

 

еще

 

такого

 

нравственнаго

вліпнія

 

на

 

прихожанъ,

 

которое

 

ставило

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

уровень

съ

 

почетн*йшими

 

членами

 

приходовъ

 

и

 

могло

 

бы

 

быть

причиною

 

къ

 

назначенію

 

однихъ

 

ихъ,

 

по

 

закону,

 

въ

 

пред-

сѣдатели

 

Приходскихъ

 

Попечительствъ.

По

 

мнѣнію

 

Государственная

 

Совѣта,

 

нельзя

 

нимало

сомнізваться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

подобная

 

мѣра

 

не

 

только

 

уст-

ранила

 

бы

 

отъ

 

участія

 

въ

 

Попечигельствахъ

 

землевлад*ль-

цевъ,

 

вообще

 

наиболѣе

 

почетных

 

г.

 

и

 

вліятельныхъ

 

людей

въ

 

приходахъ

 

и

 

тѣмъ

 

лишила

 

бы

 

повыя

 

учрежденія

 

вся-

кой

 

силы

 

и

 

значенія,

 

но

 

ослабила

 

бы

 

даже

 

и

 

то

 

участіе,

какое

 

принимается

 

ныиѣ

 

почетными

 

прихожанами

 

прихо-

довъ

 

въдоставленіи

 

средствъ

 

къ

 

устройству

 

и

 

поддержанію

приходскихъ

 

церквей

 

н

 

для

 

вспомощсствоваиія

 

-приходскому

духовенству.

По

 

симъ

 

соображеніямъ

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

въ

 

ка-

ждомъ

 

приход*

 

сами

 

прихожане

 

лучше

 

всего

 

знаютъ,

 

кто

изъ

 

нихъ

 

можетъ

 

принести

 

наиболѣе

 

пользы

 

въ

 

дѣлахъ

подлежащихъ

 

зав*дываиію

 

приходекихъ

 

Попечительствъ,

Государственный

 

Совѣтъ

 

признавалъ

 

наибол*е

 

удобнымъ

 

и
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ириличиымъ

 

предоставить

 

прихоясанамъ

 

выборъ

 

предсѣдате-

ля

 

Попечительства,

 

не

 

отвергая

 

зиачеиія

 

голоса

 

священника

въ

 

дѣлахъ

 

прихода,

 

близко

 

касающихся

 

церкви,

 

и

 

того

вліянія,

 

которое

 

оиъ,

 

какъ

 

духовный

 

пастырь

 

прихожанъ,

можетъ

 

имвть

 

на

 

уепвхъ

 

дѣла,

 

Государственный

 

Сов*тъ

находить,

 

что

 

ни

 

зиачеиія,

 

ни

 

вліянія

 

этого

 

священникъ

не

 

утратптъ

 

въ

 

Попечительствѣ,

 

если

 

будетъ

 

засѣдать

въ

 

немъ

 

въ

 

качеств*

 

непремішнаго

 

и

 

при

 

томъ

 

первенст-

вуюшаго

 

поел*

 

предсѣдмтеля

 

членами

 

бо

 

въ

 

отсутствіи

 

пре-

дседателя

 

священникъ

 

долженъ

 

всегда

 

занимать

 

его

 

мѣсто.

Наконец-!.,

 

при

 

установлеиіи,

 

чтобы

 

предсЬдатель

 

По-

печительства

 

былъ

 

избираемъ

 

прихожанами,

 

не

 

должно

 

устг

ранять

 

возможность

 

и

 

священнику,

 

если

 

онъ

 

действитель-

но

 

пользуется

 

полнымъ

 

довЬріемъ

 

своей

 

паствы, — сд*латься

предеѣдателеиъ,

 

и

 

для

 

сего

 

въ

 

закон*

 

слѣдуетъ

 

оговорить

что

 

прихожане

 

могут ь

 

избирать

 

вь

 

'эту

 

должность

 

мѣст-

наго

 

приходскаго

 

сііященника.

 

Этпмъ

 

утраннтся

 

и

 

заив-

чениое

 

Присутствіемъ

 

под*ламъ

 

поавос.іавнаго

 

духовенст-

ва,

 

затруднеяіе

 

пріискмть

 

достойпаго

 

попечителя-предевдате,

ля

 

въ

 

отдагенныхъ

 

прпходахъ.

 

гд*

 

мало

 

постоянно

 

иситель-

ствующихъ

 

помвіциковъ

 

и

 

обпазованныхъ

 

людей.

Соответственно

 

вышеизложенному

 

Государственый

 

Со-

пѣтъ

 

полагалъ

 

конецъ

 

ст.

 

2-й,

 

относительно

 

избранія

 

почет-

ныхъ

 

попечителей,

 

исключить

 

изт>

 

ппоэкта.

3)

 

Вь

 

ст.

 

5

 

пріэкта

 

изчислеиы

 

предметы

 

вѣдомства

приходскихъ

 

Иопечительс

 

гв

 

ь.

 

Попечительства

 

сіи

 

обязаны:

 

1")

заботиться

 

о

 

сродствахъ

 

со

 

(ерѵкані я

 

приходской

 

церкви

 

и

 

ду-

ховенства

 

и

 

2)

 

заботиться

 

о

 

пріисканіи

 

средствъ

 

для

 

завсденія

въ

 

приход*

 

школъ

 

и

 

другихъ

 

б.хаготворительныхъ

 

заведеній.

Государственный

 

Соввтъ,

 

им*я

 

въ

 

виду

 

крайне

 

неу-

довлетворительное

 

соѵшяніе

 

у

 

насъ

 

въ

 

большей

 

части

приходовъ,

 

особенно

 

сельскихъ,

 

церковнаго

 

строительства,

и

 

затруді-шнія,

 

встречаемые

 

въ

 

почннк*

 

п

 

перестройк*

ветхпхъ

    

н

 

возвсдемія

 

нрвьіхъ

   

церквей,

 

а

 

еще

 

болье

    

въ
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устройств*

 

и

 

содержаніи

 

помѣщеній

 

для

 

священно-и-цер-

ковнослужителеЙ,

 

находилъ,

 

что

 

къ

 

числу

 

важяѣйшяхъ

обязанностей

 

Приходскихъ

 

Попечительствъ

 

будетъ

 

принад-

лежать

 

попѳченіе

 

и

 

изысканіе

 

ередотвъ

 

къ

 

устройству

 

и

содержанию

 

церковныхъ

 

строеній

 

и

 

домовъ

 

для

 

причта

 

а

потому

 

считалъ

 

необходим

 

ыяъ

 

упомянуть

 

о

 

семь

 

особо

 

въ

ст.

 

5

 

проэкта.

Кром*

 

сего

 

Государственный

 

Сов*тъ,

 

усматривая,

 

что

въ

 

пункт*

 

означенной

 

статьи

 

упоминается

 

объ

 

обязаннос-

ти

 

Попечительствъ

 

заботиться

 

о

 

средствахъ

 

къ

 

содержанію

приходской

 

церкви

 

и

 

духовенства,

 

инаходя

 

неудобнымъ

 

та-

кое

 

соединение,

 

подъ

 

^дну

 

рубрику,

 

не

 

однородныхъ

 

пот-

ребностей

 

приходскаго

 

храма

 

и

 

причта,

 

который

 

составля-

ютъ

 

дв*

 

самостоятельныя

 

и

 

совершенно

 

различныя

 

статьи

расхода,

 

признавалъ

 

нужнымъ

 

о

 

каждомъ

 

изъ

 

означенныхъ

цредметовъ

 

упомянуть

 

особо

4)

 

Въ

 

ст.

 

6

 

проэкта

 

говорится

 

о

 

добровольныхъ

 

по-

жертвоваиіяхъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

о

 

сборахъ,

 

установляе-

мыхъ

 

собраніемъ

 

прихожанъ.

При

 

разсмотрѣніи

 

этой

 

статьи

 

Государственный

 

Со-

вѣтъ

    

обратилъ

 

вниманіе

    

на

 

слѣдующія

    

обстоятельства:

а)

  

Относительно

 

пожертвованій,

 

между

 

прочимъ

 

пред-

положено

    

сборъ

 

оныхъ

 

производить

 

отд'Ёльно:

  

а)

 

въ

 

поль-

зу

 

церкви

 

и

 

причта

 

и

 

б)

    

для

 

школы

 

и

   

бдаготворитель-

ныхъ

 

заведеній.

Государственный

 

Совѣтъ

 

находилъ,

 

что

 

въ

 

порядк*

расходованія

 

суммъ

 

и

 

отчетности

 

должны

 

быть

 

строго

различаемы

 

потребности

 

церкви

 

отъ

 

потребностей

 

причта

и

 

благотво

 

рительныхъ

 

цѣлей;

 

а

 

потому

 

и

 

сборъ

 

пожерт-

вованія

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

надлежать,

 

въ

 

ст.

 

6,

 

отдѣлить

отъ

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

причта.

б)

  

Относительно

 

сборовъ,

 

устаяовляемыхъ

 

общими

.собраніями

 

прихожанъ,

 

между

 

прочимъ,

 

предположено

 

сбо-

ры

 

эти

 

считать

 

обязательными

 

и

 

для

 

лицъ

 

неизъявившихъ

19
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на

 

нихъ

 

согласія,

 

вътомъ

 

случаѣ,

 

если

 

сборъ

 

уетановленъ

по

 

приговору

 

немен*е

 

2/ а

 

лицъ

 

имѣющихъ

 

право

 

участія

въ

 

этомъ

  

собраніи.

Государственный

 

Совѣтъ

 

находилъ,

 

что

 

сборы

 

на

 

цер-

ковь

 

могуть

 

им*ть

 

видъ

 

только

 

доброхотныхъ

 

приношеній;

установлять,

 

чрезъ

 

посредство

 

Приходскихъ

 

Попечитель-

ствъ,

 

новые

 

обязательные

 

сборы,

 

подобно

 

повинностямъ

 

и

сборамъ

 

на

 

мірскія

 

надобности,

 

было

 

бы

 

неблаговидно,

несогласно

 

съ

 

существующими

 

понятіями

 

о

 

пожертвова-

ніяхъ

 

на

 

церковь

 

и

 

мсгло

 

бы

 

съ

 

самаго

 

начала

 

не

 

распо-

ложить

 

прихожанъ

 

къ

 

новымъ

 

учреждевіямъ.

Кромѣ

 

того

 

Государственный

 

Сов*тъ

 

замѣтилъ,

 

что

въ

 

концѣ

 

той

 

же

 

ст.

 

6

 

говорится

 

о

 

ходатайств*

 

Попечи-

тельства

 

предъ

 

посторонними

 

лицами.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

им*я

 

въ

 

виду,

 

что

 

Попечи-

тельство

 

всегда

 

имѣеть

 

возможность

 

обращаться

 

къ

 

част-

ной

 

благотворительности,

 

полагалъ

 

о

 

семь

 

въ

 

проэктѣ

 

не

упоминать .

5)

 

Въ

 

ст.

 

9

 

проэкта

 

говорится

 

о

 

различныхъ

 

церков-

ныхъ

 

преимуществахъ

 

представляемыхъчленамъ

 

Приходска-

го

 

Попечительства,

 

по

 

усмотрѣнію

 

местной

 

духовной

 

вла-

сти,

 

и

 

предполагается

 

учредить

 

для

 

сихъ

 

лицъ

 

особый

знакъ,

 

присвоиваѳмый

 

ихъ

 

должности

 

для

 

ношенія

 

подоб-

но

 

д

 

лжностнымъ

 

знакамъ

 

мироваго

 

посредника

 

и

 

нѣкото-

рыхъ

 

должностныхъ

 

лицъ

 

крестьянскаго

 

управлевія.

Государственный

 

Совѣтъ

 

находилъ,

 

что

 

отъ

 

усмотрѣ-

нія

 

мвстныхъ

 

священниковъ

 

и

 

епархіальнаго

 

начальства

всегда

 

будетъ

 

зависѣть

 

предоставленіе

 

т*хъ

 

или

 

другихъ

преимуществъ

 

при

 

церквовныхъ

 

собраніяхъ

 

лицамъ,

 

кои

духовная

 

власть

 

признаетъ

 

нужнымъ

 

отличить

 

между

прихожанами,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

особымъ

 

ихъ

 

трудамъ

 

и

 

усед-

дію

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

прихода;

 

но

 

за

 

симъ

 

н*тъ

 

ника-

кой

 

надобности

 

упоминать

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

текст*

 

закона,

имѣющаго

 

исключительно

 

св*тскій,

 

гражданскій

 

характеръ.
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Равнымъ

 

образомъ

 

Государтвенный

 

Совѣтъ

 

не

 

признавалъ

ви

 

необходимымъ

 

ни

 

удобнымъ

 

установлять

 

для

 

членовъ

 

При-

ходскихъ

 

Попечителъствъ

 

особый

 

знакъ,

 

ибо

 

обязанности

 

и

родъ

 

занятій

 

ихъ

 

вовсе

 

не

 

требуютъ

 

наружныхъ

 

знаковъ

отличія,

 

какіе

 

уст

 

новлены

 

для

 

лицъ,

 

занимагощихъ

 

дол-

жности

 

административный

 

и

 

исполняю

 

щи

 

хъ

 

обязанности

постоянныя

 

и

 

почти

 

непрерывный.

6)

 

Ст.

 

10

 

проэкта

 

опредѣляетъ

 

составъ

 

и

 

порядокъ

созванія

 

и

 

дѣйствій

 

общаго

 

собранія

 

прихожанъ.

 

Собранін

«іи

 

предполагается

 

составить

 

изъ

 

всѣхъ

 

домохозяевъ

 

при

хода

 

и

 

изъ

 

прочихъ

 

прихожанъ,

 

домами

 

въ

 

приходѣ

 

не-

владѣющихъ,

 

но

 

пмѣющихъ

 

по

 

закону

 

право

 

учавствовать

въ

 

еобраніяхъ

 

мѣстнаго

 

городского

 

или

 

сельскаго

 

общест-

ва,

 

или

 

же

 

кто

 

принадлежать

 

къ

 

дворянскому

 

сословію

 

—

въ

 

дворянскихъ

 

собраніяхъ.

Государственный

 

Совѣтъ

 

находилъ,

 

что

 

точное

 

опре-

дѣленіе

 

состава

 

собранія

 

прихожанъ

 

въ

 

положеніи

 

о

 

Попе-

чительствахъ

 

чрезвычайно

 

трудно.

Если,

 

согласно

 

редакціи

 

ст.

 

10

 

проэкта,

 

въ

 

общія

 

со-

брата

 

прихожанъ

 

допускать

 

только

 

домохозяевъ,

 

владѣю-

щихъ

 

домами,

 

и

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

права

 

участвовать

 

въ

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

обществахъ

 

и

 

въ

 

собраніи

 

дворян-

ства^

 

то

 

на

 

практикѣ

 

окажутся

 

весьма

 

важный

 

неудобства.

Въ

 

собраніяхъ

 

прихожанъ

 

приму тъ

 

унастіе

 

всѣ

 

домихозяева

изъ

 

крестьянъ,

 

но

 

будутъ

 

устранены

 

мелкопомѣстные

 

дво-

ряне,

 

школьные

 

учители %

 

врачи,

 

чиновники

 

и

 

управляю-

щіе

 

имѣніями,

 

если

 

эти

 

лица

 

не

 

владѣють

 

домами

 

въ

 

при-

ходя.

 

Кромѣтого

 

устраняются

 

также

 

проживающее

 

въ

наемныхъ

 

квартирахъ

 

иногородные

 

купцы,

 

достаточные

промышленники

 

и

 

ремесленники.

Между

 

тѣмъ

 

устраненіе

 

всѣхъ

 

этихъ

 

лицъ,

 

часто

 

наи-

болѣе

 

вліятельныхъ

 

и

 

зажиточныхъ

 

въ

 

приходѣ,

 

значи-

тельно

 

повредило

 

бы

 

успѣху

 

Прихѳдскихъ

 

Попечительствъ

и

 

равнялось

 

бы,

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ,

 

лшпенію

 

приходовъ
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одного

 

изъ

 

существенныхъ

 

иеточниковъ

 

дохода.

При

 

невозможности

 

изчислить

 

въ

 

законѣ

 

всѣ

 

лица,

которыя

 

могутъ

 

принять

 

полезное

 

участіе

 

въ

 

собраніяхъ

прихожанъ,

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

признавалъ

 

наибояѣе

удобнымъ

 

предоставить

 

самимъ

 

Приходскпмъ

 

Попечительст-

внмъ

 

допускать

 

въ

 

сіи

 

собранія,

 

кромѣ

 

лицъ

 

указанныхъ

въ

 

ст.

 

10

 

проэкта,

 

и

 

дпугихъ

 

прихожанъ,

 

занося

 

ихъ

 

въ

списки

 

имѣющихъ

 

прамо

 

участвовать

 

въ

 

означенныхъ

 

со-

браніяхъ.

 

Веденіе

 

такихъ

 

списковъ

 

необходимо

 

и

 

потому,

что

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

10

 

проэкта

 

собраніе

 

прихожанъ

 

для

постановлеяія

 

какого

 

либо

 

рѣшенія

 

должно

 

состоять

 

не

 

ме-

нѣе

 

какъ

 

изъ

 

одной

 

десятой

 

части

 

лицъ

 

имѣющихъ

 

право

въ

 

немъ

 

участвовать;

 

удостовѣреніемъ

 

же

 

въ

 

томъ,

 

что

число

 

членовъ

 

состоявшаяся

 

собранія

 

не

 

ниже

 

указан-

ной

 

нормы

 

могутъ

 

служить

 

такіе

 

списки.

 

Веденіе

 

сихъ

списковъ

 

будетъ

 

лежать

 

на

 

обязанности

 

Попечительству

до

 

открытія

 

же

 

оныхъ

 

первоначальный

 

списокъ

 

можетъ

быть

 

составленъ

 

священником* — настоятелемъ

 

церкви,

 

при

учаетіи

 

десяти

 

почетнѣЙшнгхъ

 

изъ

 

прихожанъ.

7)

 

По

 

ст.

 

12

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

учрежденіе

 

По-

печительствъ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

выборныхъ

 

членовъ

 

оказа-

лось

 

бы

 

непримѣнимымъ

 

на

 

дѣлѣ,

 

обязанности

 

Попечитель-

ства

 

могутъ

 

быть

 

возлагаемы,

 

съ

 

утверждения

 

Епархіалъ-

наго

 

Архіерея,

 

на

 

одно

 

лицо,

 

съ

 

присвоеніемъ

 

ему

 

званія

приходскаго

 

попечителя.

 

Пли

 

ятомъ

 

предполагается

 

по-

печителю

 

сему

 

предоставить

 

выбирать

 

въ

 

помощь

 

себѣ

сотрудников*.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

попечи-

тели

 

учреждаются

 

въ

 

тѣхъ

 

только

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

не

 

изъ

кого

 

составить

 

коллегіальное

 

попечительство

 

и

 

посе

 

му

 

не

ивъ

 

кого'

 

будетъ

 

попечителю

 

выбрать

 

себѣ

 

помощнйковъ,

ибо

 

если

 

бы

 

сіи

 

помощники

 

были

 

на

 

лицо,

 

то

 

не

 

предстоя-

ло

 

бы

 

затрудненія

 

къ

 

учреждения

 

самаго

 

попечительства,

полагалъ

 

конецъ

 

ст.

  

12,

 

со

 

еловъ:

  

„въ

 

помощь

 

себѣ

   

оно
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можетъ^

 

и

 

т.

 

д.

 

изъ

 

проэкта

 

исключить.

11)

 

По

 

проэкту

 

наставленія

 

Приходским*

 

Иопечитель-

ствамъ

 

при

 

православпыхъ

 

церквакъ

 

по

 

предмету

 

устрой-

ства

 

домовъ

 

для

 

причтовъ.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

соглашаясь

 

съ

 

мнѣніемъ

Высочайше

 

учрежденная

 

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славная

 

духовенства,

 

что

 

устройство

 

домовъ

 

для

 

церков-

ныхъ

 

причтовъ

 

составляетъ

 

одну

 

изъ

 

самых*

 

васгоятель-

иыхъ

 

нуждъ

 

нашего

 

приходскаго

 

духовенства,

 

и

 

что

 

по

самой

 

цѣли

 

учрежденія

 

Приходских*

 

Попечительствъ,

 

обя-

занных^

 

заботиться

 

о

 

благоустройс

 

гвѣ

 

и

 

благосостоянии

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

причта

 

въ

 

хозяйственномъ

 

отно-

шеніи

 

ближайшеч

 

участіе

 

их*

 

въ

 

постройкв

 

означенных*

домовъ

 

должно

 

составлять

 

предмегъ

 

особой

 

ихъ

 

заботли-

вости,

 

признавая*,

 

однако,

 

неудобиымъ

 

издавать

 

съ

 

этою

цѣлію

 

для

 

Попечительствъ

 

наставленіе,

 

так*

 

как*

 

подобное

наставленіе,

 

составленное

 

изъ

 

подробныхъ

 

праиилъ,

 

едвали

необходимых*

 

для

 

дѣла

 

и

 

долженствующихъ

 

выясниться

впослѣдствіи

 

опытом ь,

 

можетъ

 

только

 

затруднить

 

вновь

установляемыя

 

учрежденія,

 

еще

 

совершенно

 

не

 

привыкшія

къ

 

дѣлопроизводству,

 

и

 

всякое

 

законодательнымъ

 

поряд-

ком*

 

изданное

 

наставленіе,

 

заключающее

 

въ

 

себѣ

 

подроб-

ности

 

несущественный,

 

чпжетъ,

 

так*

 

сказать,

 

запугать

нобыя

 

Попечительства

 

въ

 

первой

 

порѣ

 

ихъ

 

дѣятелыіостии

охладить

 

то

 

рвеніе,

 

съ

 

которым*

 

они

 

приступят*

 

къ

 

сво-

им*

 

занятіямъ,

 

если

 

не

 

будут*

 

стѣснены

 

никакими

 

излиш-

ними

 

инструкціями.

По

 

сим*

 

основаніямъ,

 

и

 

имѣя

 

нь

 

виду

 

изложенный

вюше,

 

п-і

 

ст.

 

5

 

проэкта

 

подоженія

 

о

 

Приходских*

 

Попечи-

тельствахъ,

 

соображенія,

 

по

 

і.оимъ

 

признано

 

нужнымъ

і:кдючигь

 

в*

 

проэктъ,

 

въ

 

число

 

обязанностей

 

сихъ

 

Попечи-

тельств*

 

попеченіѳ

 

об*

 

устройствѣ

 

п

 

содержании

 

как*

церковных*

 

строі'ній,

 

так*

 

и

 

домовъ

 

для

 

причтовъ, — Госу-

дарственный

 

Совѣтъ

 

полагалъ:

 

предположенная

    

Присух-
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■ствіемъ

 

по

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

проэкта

 

яа-

ставленія

 

Приходским*

 

Попечитедьствамъ,

 

по

 

предмету

устройства

 

домовъ

 

для

 

причтовъ,

 

не

 

издавать.

На

 

сих*

 

основаніяхъ

 

исправлено

 

подоженіб

 

о

 

Приход-

скихъ

 

Попечительствахъ

 

при

 

православных*

 

церквах*

 

и

 

по-

становлено

 

мнвніе

 

Государствен

 

наго

 

Совѣта

 

относительно

ихъ

 

устройства,

 

удостоенныя

 

Высочайшаго

 

ЕгоЙмпе-

раторскаго

 

Величества

 

утвержденія. —

П.

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

ЕПАРШЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Обь

 

опредѣлеиіи

 

па

 

свящемнослужительскія

 

мѣста.

Студенть

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Благодаровъ

 

опредѣлеяъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Малую

 

Байгору

 

Усманская

 

уѣзда.

Студент*

 

Семинаріи

 

Алексѣй

 

Полянскій

 

опредѣленъ

 

во

священника

 

къ

 

новостроющейся

 

въ

 

деревнѣ

 

Пителиной

церкви

 

Елатомскаго

 

уѣзда:

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Преображенскій

 

опре-

дѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Кобяково

 

Елатомскаго

уѣзда.

Студентъ

 

Семинаріи

 

Макар*

 

Шевалѣевскій

 

опредѣленъ

во

 

священника

 

в*

 

село

 

Паревву

 

Кирсановскаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Владимірской

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Грандій-

скій

 

опредѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Матвѣевскій

 

Май-

данъ

 

Спаскаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Иванъ

 

Алѣевъ

 

опредѣленъ

 

вд

священника

 

въ

 

село

 

Новое

 

Томниково

   

Шацкаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

СеминарІи

 

Александр*

 

Гроздовъ

 

опреде-

лен*

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Теплое

 

Лебедянскаго

   

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Димитревскій

 

опредѣ-

ленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Стрѣлецкіе

 

Выселки

 

Тамбов-

ская

 

уѣзда.



—

 

189

 

—

Священник*

 

села

 

Липяговъ

 

Ворисоглѣбскаго

 

уѣэда

Ѳеодоръ

 

Ракшинскій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Бурнакъ

 

того

 

же

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

уволившагося

 

заштатъ

 

Павла

 

Денисова;

въ

 

село

 

же

 

Липяги

 

опредѣленъ

 

студент*

 

Семинаріи

 

Михаил*

Дубровстй.

Студентъ

 

Семинаріи

 

Ѳеодор*

 

Шаровъ

 

опредѣленъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Малую

 

Пичаевку

 

Моршанскаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Димитрій

 

Преображенскт

опредѣленъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Спаскія

 

Буты

 

Спас-

KaroJ

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

уволившаяся

 

заштатъ

 

Авраамія

Жукова,

Священник*

 

села

 

Куликова

 

Усманскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Зарницыт

 

перемѣщенъ

 

к*

 

соборной

 

церкви

 

города

Усмани

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

священника

 

Георгія

 

Ще-

глова;

 

с*

 

село

 

же

 

Куликово

 

опредѣленъ

 

студентъ

 

Семи-

наріи

 

Николай

  

Тихонравовъ.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Петръ

 

Лентгоновг

 

опредѣденъ

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Девлятяково

 

Темниковскаго

 

уѣзда.

Воспитанникъ

 

Семинаріи

 

Михаил*

 

Смирновъ

 

опредѣ-

лин*

 

во

 

священника

 

въ

 

Станичную

 

Слободу

 

г.

 

Борисо-

глѣбска.
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III.

ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ОВЪЯВДЕНІЯ.

В*

 

редакціп

 

Тамбовских*

 

Епархіалышх*

 

Вѣдомостей

 

про-

дается,

    

вышедшая

   

подавно

   

осьашлъ

    

изданіемъ,

    

книга:

Іисусъ

 

Христос*

 

на

 

Голгоѳѣ.

■■'■■■

или

СЕМЬ

 

СЛОВЪ

 

ЕГО

 

НА

 

КРЕСТЬ.

Цѣна

 

книгѣ — 50

 

коп.,

 

сер.

 

а

 

съ

 

пересылкою — 60

 

коп-

Выписывающіе

 

десять

 

книг*

 

и

 

болве

 

за

 

пересылку

 

не

платят*

 

ничего.

 

При

 

выпискѣ

 

книги

 

въ

 

болѣе

 

значитель-

ном*

 

количествѣ

 

экземплфовь

 

дѣлаетс

 

і

 

особая

 

уступка:

выписывающіе

 

пятьдесятъ

 

экземпляровъ

 

и

 

болѣе

 

платятъ

вмѣстѣ

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

каждую

 

книгу

 

по

 

45

 

коп.,

 

а

выаисывающіе

 

сто

 

и

 

болѣе

 

экземпляровъ

 

платятъ

 

съ

 

пе-

ресылкою

  

только

  

40

 

коп.

 

за

   

книгу.

Редактор*:

 

Протоіереіі

 

Іоаішъ

 

Москвин*.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

4

 

Октября

 

18іі8

 

года.

Танбовъ.

 

Въ

 

Губернски»

 

Земской

  

Гниог|іаФІи.



ПРИБАВЛЕНИЕ

к

 

ъ

ТАМБОВШМІ»

 

ШРХШИНМЪ
ВѢДОЖОСТЯМЪ.

1

 

ОКТЯБРЯ

                                  

№

 

19.

                             

1868

 

ГОДА.

КАКЪ

 

СОСТАВИТЬ

 

ПРОПОВЬДЬ?

'Окончание.) .

 

.

2)

 

Словгслшя

 

свойства

   

каждой

 

части

   

проповѣЬп

 

въ

особенности.

Существенные

 

и

 

необходимый

 

части

 

пропове-

ди

 

суть:

 

а)

 

приступе,

 

б)

 

предложеніе,

 

в)

 

разделе -

Hie,

 

г)

 

убедительное

 

доказываніе,

 

д)

 

увещаніе

 

съ

приложеніемъ

 

и

 

е)

 

заключеніе.

 

Приступъ

 

привле-

каетъ

 

и

 

установляеть

 

вниманіе

 

на

 

предмете;

 

пред-

ложеніе

 

съ

 

раздвленіемъ

 

соетавляютъ

 

семя

 

все-

го

 

слова;

 

часть

 

доказывающая

 

развиваете

 

его

 

и

полагаете

 

основу

 

увещанію

 

се

 

нриложенІеме;

 

въ

увѣщаніи

 

съ

 

приложешемъ

 

—

 

цель

 

слова

 

и

 

его

сердце.

 

Заключение —

 

венецъ

 

всего.

Все

 

сін

 

части,

 

подчиняясь

 

общимъ

 

закона

 

мъ

развитія

 

мыслей

 

и

 

выраженін,

 

подчиняются

 

и

 

сво-

имъ

 

особениыиь;

 

каждая

 

имеете

 

свой

 

плане,

 

свою

цель,

 

свою

 

матерію

 

и

 

свой,

 

таке

 

сказать,

 

уме,

 

ее

обработывающій.

 

Касательно

 

вет.хъ

 

ихъ

 

один

 

ь

 

эа-

конъ:

 

всякой

 

части

 

слова

 

должно

 

дать

 

развитіе,

ширину

 

и

 

силу;

 

а

 

равно

 

и

 

выраженіе

 

и

 

языкъ,

соответственно

 

ея

 

значенію

 

въ

 

составе

 

слове.

Только

 

таким ь

 

образомъ

 

все

 

въ

 

слове

 

будете

 

це-

Т

 
II.

                                                               
30
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лесэобразяо

 

и

 

стройно.

 

Иначе

 

слово

 

будетъ

 

похо-

дить

 

на

 

одежду,

 

въ

 

которой

 

один

 

ь

 

рукавъ

 

длин-

нее,

 

другой

 

короче,

 

на

 

одной

 

стороне

 

клинья

большіе,

 

на

  

другой

 

совсьмъ

 

ихъ

 

нить.

А)

 

Приступъ*

 

Приступомъ

 

надобно

 

собрать

 

во

едино

 

вниманіе

 

слушателей,

 

которое

 

у

 

каждаго

занято

 

чемъ

 

нибудь

 

своимъ, —и

 

потомь

 

указать

ему

 

предмете

 

слова.— Потому

а)

 

Приличнее

 

начинатъ

 

приступ

 

ь

 

речью

 

тихою,

даже

 

и

 

тогда,

 

когда

 

особенное

 

свойство

 

предмета

требуете

 

некоторой

 

стремительности

 

и

 

возвыше-

пія.

 

Проповеднике

 

■

 

можетъ

 

гореть

 

сердцемъ,

 

но

слушателей

 

надобно

 

возводить

 

въ

 

сіе

 

состояніе

постепенно.

б)

  

Не

 

нужно

 

слиннгоме

 

распространять

 

его,

особенно

 

у

 

насе.

 

Слушатели

 

уже

 

готовы

 

слушать;

желаюте

 

только

 

знать —о

 

чемъ.

 

Потому,

 

кратко

изложннъ

 

общую

 

мысль

 

и

 

выяснивъ

 

полнее

 

побу-

жденія,

 

заставляющія

 

говорить

 

о

 

томъ

 

или

 

дру-

гомъ,

 

скорее

 

переходить

 

надобно

 

къ

 

предмету.

Утомить

 

внпманіе

 

ожиданіемъ

 

сего

 

указанія

 

весь-

ма

 

невыгодно.

 

Чемъ

 

короче

 

приступе,

 

теме

 

луч-

ше,

 

таке

 

однакожъ,

 

чтобъ

 

при

 

краткости

 

были

соблюдены

    

сущетвениыя

 

его

 

части.

в)

  

Начинать

 

его

 

надобно

 

просто;

 

запутывать

хитрословіемъ,

 

или

 

намеренно

 

скрывать

 

ходъ

 

мыс-

лей,

 

острить

 

и

 

мудрить

 

совсемъ

 

несообразно

 

съ

назначеиіемъ

 

приступа.

б)

 

Одпакоже

 

не

 

должно

 

быть

 

жбрежт/

 

въ

приступе.

 

Подать

 

о

 

себе

 

невыгодное

 

мнѣніе

 

въ

начал

 

в

 

весьма

 

невыгодно.

 

Начало

 

слова

 

требуете

осмотрительности

 

и

 

тщательной

 

отделки;

 

только

црц

 

этомь

 

и

 

то

 

надобно

 

иметь

 

въ

  

виду,

 

чтобъ

 

не
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дать

 

многаго

 

оть

 

себя

 

ожидать.

 

Пышность

 

и

 

ве-

ликолѣпіе

 

ней

 

дуть

 

къ

 

приступу.

Б)

 

Предложены,

 

Приступъ

 

оканчивается

 

изло-

женіемь

 

предмета

 

вь

 

предложеніи,

 

которое

 

соста-

вляетъ

 

какь

 

бы

 

заключеніе

 

содержащихся

 

вь

немь

 

мыслей.

 

Сіе

 

предложение

 

должно

 

быть

 

вы-

ражено

 

ясно,

 

кратко

 

и

 

опредѣлеішо,

 

чтобь

 

слуша-

тель

 

вполнѣ

 

мигъ

 

понять,

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

толкуе-

мо

 

и

 

для

 

чего.

 

Слона

 

переносныя,

 

ненужная

 

при-

бавка

 

прилагательных

 

ь,

 

или

 

ішосныхъ

 

предложе-

но!

 

должны

 

быть

 

чужды

 

его.

В)

 

Посл'Ь

 

предложенія

 

надобно

 

ясно

 

и

 

опреде-

ленно

 

излагать

 

и

 

раздѣлете.

 

Нельзя

 

одобрять

 

про-

пуск!,

 

раздііленія.

 

Это

 

осгавляеть

 

слушателя

 

въ

неопределенном

 

ь

 

гаданіи,

 

и

 

оиь

 

блуждая

 

мысля-

ми,

 

не

 

видит ь

 

куда

 

его

 

вед

 

уть,

 

и

 

чѣмъ

 

кончится

все.

 

Подобный

 

пронуек'ь

 

особенно

 

невыгоденъ,

когда

 

предложеніе

 

тѣсно

 

слито

 

сь

 

нриступомь.

Итакъ
а)

  

Раздѣленіе

 

должно

 

излагать.

б)

  

Сіе

 

изложение,

 

какъ

 

н

 

въ

 

предложеніи,

должно

 

быть

 

явно,

 

кратко,

 

определенно,

 

и

 

обнимать

всю

 

обширность

 

матеріи;

 

только

 

краткость

 

иашихъ

поученій

 

можетъ

 

иногда

 

извинять

 

недостатокь

 

ра-

здѣленія .

в)

  

Лучше

 

всего,

 

когда

 

раздѣленіемъ

 

служить

тсксть

 

или

 

изречеиіе

 

Св.

 

Отцевъ.

 

Кь

 

сему

 

при-

соединить

 

нужно

 

только

 

краткія

 

поясненія

 

для

указанія

 

связи

 

и

 

соотношенія

 

частей.
г)

    

Еще

 

лучше

 

если

 

можно

 

прибрать

 

какои

нибудь

 

образь

 

и

 

кь

 

нему

 

привить

 

веѣ

 

части

 

дѣ-

ленія.

 

Образь

 

силмгЬе

 

напечатлБегь

 

части

 

слова

вь

 

ум'Ь

 

слушателей

 

и

 

поможетъ

 

имъ

 

безъ

 

труда

удержать

 

вь

 

памяти

 

все

 

содержите

 

слова.
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д)

 

Вообще

 

можно

 

положить,

 

что

 

части

 

пропо-

вѣдей

 

у

 

насъ

 

суть

 

разные

 

доводы,

 

подтверждаю-

щее

 

одну

 

мысль,

 

которая

 

доказываеть

 

предлагае-

мую

 

истину. —Потому

 

если

 

выяснить

 

кратко

 

глав-

ное

 

доказательство,

 

какъ

 

ноложеиіе

 

н

 

указать

 

до-

воды

 

или

 

те

 

пути,

 

коими

 

слушатели

 

будутъ

 

до-

водимы

 

до

 

убеждепія

 

вь

 

немъ,

 

то

 

получится

 

по-

лное

 

раздѣлеиіе,

 

и

 

очертится

 

весь

 

плань

 

пропо-

веди.

Г)

 

Доводы*

 

а)

 

Все

 

приводимые

 

доводы

 

напра-

вляются

 

кь

 

тому,

 

чтобъ

 

доказать

 

одну

 

мысль.

Потому

 

все

 

они

 

и

 

должны

 

быть

 

проникнуты

 

сею

мыслію, —и

 

быть

 

руководимы

 

ею

 

въ

 

своемъ

 

раз-

витіи.

 

Все

 

ненаправленное

 

къ

 

сей

 

мысли,

 

есть

излишнее

 

отступлеиіе.

 

Потому

 

во

 

время

 

развитія
доводовъ

 

не

 

надобно

 

упускать

 

ея

 

изъ

 

вида.

 

Отъ

недостатка,

 

или

 

отъ

 

неуясненія

 

себе

 

сей

 

единой

мысли

 

доводы

 

будутъ

 

разбиты,

 

несвязны

 

и

 

без-

сильны.

б)

  

Въ

 

самомъ

 

раскрытіи

 

доводовъ

 

опасаться

 

до-

лжно

 

единообразія,

 

скучнаго

 

и

 

утомляющаго,

 

еди-

нообразія

 

въ

 

оборотахъ

 

и

 

въ

 

пріемахъ

 

развитія

мыслей.

 

Не

 

хорошо,

 

когда

 

одни

 

и

 

теже

 

пріемы

стоятъ

 

у

 

всехъ

 

доводовъ

 

и

 

въ

 

начале,

 

и

 

въ

 

про-

должепіи

 

и

 

въ

 

конце.

 

Но

 

по

 

широте

 

они

 

все

 

до-

лжны

 

быть

 

сколько

 

возможно

 

во

 

взаимной

 

сораз-

мерности.

в)

  

Есть

 

доводы

 

очень

 

обыкновенные

 

н

 

обще-
известные,

 

какъ

 

и

 

большая

 

часть

 

святыхъ

 

истинъ.

Не

 

всемъ,

 

однакожъ,

 

хорошо

 

известны

 

те

 

нити,

кініми

 

он

 

г.

 

связываются

 

съ

 

доказываемою

 

истиною.

Указаніе

 

сихъ

 

связей

 

представить

 

самые

 

доводы

въ

 

новомъ

 

свете.

 

Потому

 

недолжно

 

чуждаться

ихъ

 

и

 

изыскивать

 

всегда

 

новое,

 

утонченное;

 

хрис-
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тіанскія

 

истины

 

нивы

 

при

 

всей

 

ИЗВЕСТНОСТИ.

 

Ска-

жи

 

сть

 

убъжденіемь

 

простую

 

истину,

 

и

 

слово

 

твое

прийдетъ

 

до

 

сердца.

 

Но

 

никак ь

 

не

 

должно

 

напря-

гаться

 

усилить

 

то,

 

что

 

не

 

требуетъ

 

того.

 

На

 

той

мысли

 

только

 

и

 

настаивать

 

должно,

 

какая

 

даетъ

силу

 

доводу.

г)

 

Назначеиіе

 

доводовъ

 

подтвердить

 

доказа-

тельство —сь

 

силон»

 

и

 

убвжденіемь.

 

Сила

 

ихъ

 

не

въ

 

многомысліи,

 

а

 

въ

 

ясности

 

и

 

очевидности.

 

По-

тому

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

должно

 

раскрывать

 

столь-

ко,

 

сколько

 

нужно,

 

чтобъ

 

довееть

 

его

 

до

 

очевид-

ности.

 

Прибавлять

 

что,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

уже

 

все

ясно,

 

безъ

 

пользы',

 

по

 

со

 

вредомъ.

 

Проникнись

 

и

согрѣйся

 

теплотою

 

истины,

 

и

 

немногими

 

словами

убъдишь.

е)

  

Какъ

 

вс'Б

 

доводы

 

направляются

 

къ

 

одному,

то

 

между

 

ними

 

долженъ

 

быть

 

твсный

 

союзъ,

 

не

всегда

 

однакожъ

 

очевидный.

 

Для

 

уясненія

 

и

 

по-

казанія

 

его

 

назначаются

 

переходы.

 

Хороню

 

ихъ

не

 

опускать.

 

Они

 

дг-лаютъ

 

веЬ

 

доводы

 

однимъ

жнвьшъ

 

составомъ.

 

Сіи

 

переходы

 

должны

 

состо-

ять

 

не

 

въ

 

словахь,

 

а

 

въ

 

мыслихъ.

 

Потому

 

такъ

надобно

 

развивать

 

одинъ

 

доводъ,

 

чтобъ

 

онъ

естественно

 

приводил ь

 

кь

 

другому.

 

Выражать

ихъ

 

должно

 

кратко,

 

но

 

ясно

 

и

 

мѣтко.

ж)

  

Если

 

встретятся

 

возмножныя

 

нозраженія,

не

 

должно

 

пропускать

 

ихъ;

 

искуссное

 

и

 

сильное

опровержение

 

ихъ

 

не

 

ослабляетъ,

 

а

 

усиливаетъ

доводъ.

з)

  

Всячески

 

должно

 

разставлять

 

доводы

 

въ

возрастающей

 

сил

 

г,,

 

чтобъ

 

послвдній

 

сильнѣйшіи

оставилъ

 

сильнѣйшсе

 

впечатлѣніе.

 

Это

 

тъмъ

 

ну-

жнее

 

въ

 

конце

 

доказывающей

 

части,

 

что

 

после

ней

 

тотчась

 

должно

 

слѣдовать

 

увѣщаніе,

 

которо-
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му

 

основаніемъ

 

служитъ

 

убежденіе.

 

Легко

 

увеще-

вать

 

когда

 

убеждены;

 

какъ,

 

напротивь,

 

увещаніе
къ

 

темъ,

 

кои

 

не

 

убеждены,

 

есть

 

напрасная

 

трата

словъ.

и)

 

Мерою

 

и

 

оценкою

 

доказывающей

 

части

должна

 

служить

 

уверенность,

 

что

 

убежденіе

 

бу-

детъ

 

произведено.

 

Это

 

скажеть

 

проповеднику

 

его

сердце.

 

Если

 

убежденъ

 

самъ,

 

то

 

убежденіе

 

не

можетъ

 

не

 

перелиться

 

и

 

въ

 

слово.

 

Потому

 

верно

говорятъ:

 

поставь

 

себя

 

на

 

место

 

слушателей;
если

 

тебя

 

убеждаютъ

 

доводы,

 

то

 

они

 

будут

 

ь

убедительны

 

и

 

для

 

слушателей.
і)

 

Изъ

 

всехъ

 

доводовъ

 

вытекаетъ

 

одна

 

мысль,

доказывающая

 

избранный

 

предметъ.

 

Это —точка

опоры

 

для

 

увещанія,

 

или

 

склоиенія

 

воли

 

и

 

при-

ложенія.

 

Какъ

 

предъ

 

симъ

 

были

 

указываемы

 

ни-

ти,

 

коими

 

предлагаемая

 

истина

 

связывается

 

сь

другими

 

истинами,

 

такъ

 

теперь

 

следуете

 

открыть

нити,

 

коими

 

она

 

связуется

 

съ

 

внутреннейшими

возбудителями

 

человеческой

 

воли

 

и

 

съ

 

жизнію.

Проповедь,

 

въ

 

которой

 

недоетаетъ

 

сей

 

части,—

не

 

проповедь.

Какія

 

именно

 

мысли

 

должны

 

войти

 

сюда,

проповедникомъ

 

должны

 

быть

 

осмотрены

 

прежде,

или

 

лучше

 

должны

 

быть

 

известны

 

его

 

сердцу,

и

 

испытаны

 

самымь

 

дьломъ

 

въ

 

жизни.

 

Характерь

сей

 

части —твердая

 

уверенность

 

и

 

сердечность.

 

Ис-

точникъ

 

силы

 

ея —любовь

 

кь

 

слушателямъ,

 

жажду-

щая

 

ихъ

 

блага

 

и

 

совершенства.

 

Чтобъ

 

успешно

составить

 

ее,

 

надобно

 

быть

 

проповеднику

 

въ

 

чувс-

тве,

 

не

 

въ

 

страсти,

 

а

 

вь

 

духе

 

ревности

 

Апостоль-

ской.

 

Она

 

научитъ

 

его,

 

какъ

 

что

 

сказать.

 

Итакъ —

а)

 

Не

 

пиши

 

лучше

 

сей

 

части,

 

если

 

ты

 

че

 

вь

чувстве.

 

Освежись,

 

снова

 

углубись,

 

помолись,

 

вся-
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чески

 

растрогай

 

свою

 

душу.

 

Можно

 

раскрыть

 

все,

чьмъ

 

можетъ

 

быть

 

побеждена

 

^воля,

 

но

 

холод-

ности

 

и

 

сухость

 

отнииутъ

 

всю

 

силу

 

у

 

сихъистннъ.

Не

 

останавливайся

 

за

 

недостаткомъ

 

слове

 

и

фразъ,

 

или

 

заботою

 

обе

 

ихъ

 

исправленіи.

 

Пиши

 

за

однимь

 

духомъ,

 

после

 

выправишь.

б)

   

Не

 

должно

 

думать,

 

что

 

здесь

 

надобно

 

пла-

менеть

 

и

 

сыпать

 

словами

 

и

 

фразами.

 

Одинъ

 

духъ

отеческаго,

 

любовнаго

 

увещанія

 

и

 

уговариванія

долженъ

 

приводить

 

въ

 

двнженіе

 

языке

 

и

 

перо

проповедника.

 

Воспламененіе

 

духовное

 

только

 

то-

гда

 

уместно,

 

когда

 

сердце

 

преисполнено

 

духомъ

жалости

 

къ

 

погибающимъ,

 

или

 

духомъ

 

ревности,

укоряющей

 

за

 

неисполненіе

 

того,

 

что

 

такъ

 

часто

слушалось,

 

следовательно,

 

только

 

у

 

прпповедни-

ковъ

 

уважаемых-!,

 

уже.

в)

  

Мысли,

 

излагаемый

 

здесь,

 

не

 

могутъ

 

не

иметь

 

связи

 

съ

 

мыслями,

 

раскрытыми

 

въ

 

дово-

дам,.

 

Но

 

въ

 

томъ

 

ли

 

ихъ

 

порядке

 

развивать,

 

въ

какомъ

 

и

 

те

 

размещены,

 

или

 

въ

 

другомъ

 

ка-

комъ, —это

 

определите

 

сердце

 

проповедника.

г)

  

Иногда

 

изъ

 

приложенія

 

нетъ

 

нужды

 

де-

лать

 

особой

 

части.

 

Мысли

 

его

 

могутъ

 

быть

 

сли-

ты

 

съ

 

увещательною

 

и

 

размещены

 

въ

 

ней

 

по

 

при-

лично.

 

Это

 

не

 

только

 

не

 

ослабить,

 

но

 

еще

 

боль-

ше

 

придаете

 

силы

 

увещанію,

 

указывая

 

тотчаеъ

и

 

образъ

 

исполненія

 

того,

 

что

 

внушается.

д)

  

Какъ

 

велика

 

должна

 

быть

 

сія

 

часть?

 

Ког-
да

 

выскажешь

 

все,

 

и

 

довольно.

 

Но

 

судя

 

по

 

цели

проповеди,

 

она

 

должна

 

иметь

 

большее

 

пространст-

во,

 

нежели

 

все

 

доводы

 

вместе.

 

У

 

Св.

 

Отцевъ

увещаніе

 

иногда

 

одно

 

составляете

 

слово,

 

или

 

тот-

часъ

 

начинается

 

после

 

краткаго

 

указанія

 

дока-

зательстве,

 

или

 

самыя

 

докательства

 

вводятся

   

въ
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нее,

 

съ

 

особеннымъ

 

направленіемъ

 

къ

 

увещанію.

Д)

 

Заключенье.

 

Оно

 

нужно,

 

иначе

 

проповедь

 

не

будетъ

 

иметь

 

конца,

 

безъ

 

котораго

 

мы

 

не

 

остав-

ляемъ

 

и

 

простаго

 

разговора.

 

Но

 

составить

 

хоро-

шее

 

заключеніе

 

не

 

совсемъ

 

легко.

а)

  

Судя

 

потому,

 

что

 

оно

 

слѣдуетъ

 

за

 

увеща-

ніемъ,

 

необходимо,

 

чтобъ

 

оно

 

силою

 

мыслен

 

сво-

ихе

 

подходило

 

ке

 

сил

 

Г.

 

увещанія,

 

съ

 

темъ

 

чтобъ
или

 

еще

 

более

 

возвысить

 

ее,

 

или

 

утишить,

 

по

примеру

 

окончанія

 

отеческаго

 

уввщанія

 

детямъ,

которое

 

иногда

 

оканчивается

 

и

 

кротостію

 

отече-

скою.

б)

  

Мысли

 

заключенія

 

должны

 

иметь

 

отноше-

ніе

 

ко

 

всему

 

составу

 

слова,

 

и

 

какъ

 

бы

 

совмещать

его

 

въ

 

себе

 

все.

 

Но

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

перечи-

сленіеиь

 

частей,

 

хотя

 

и

 

оітЬ

 

должны

 

быть

 

въ

 

немь

видны.

 

Надобно

 

придумать

 

такой

 

оборотъ

 

мыслей
и

 

речи,

 

при

 

которомь

 

можно

 

бы

 

ото

 

выполнить,

и

 

между

 

темъ

 

въ

 

силе

 

и

 

духе

 

не

 

быть

 

далеку

оте

 

силы

 

и

 

духа

 

увещанія.

 

Изобретение

 

сего

 

ожи-

дается

 

оте

 

искусства

 

проповедчика.

 

Хороню,

 

если

найдется

 

тексте,

 

вь

 

краткомъ

 

пояснеиіи

 

котораго

можно

 

совместить

 

съ

 

силою

 

все

 

содержаніе

 

про-

поведи.

 

Это

 

будетъ

 

самое

 

хорошее

 

заключеніе.

Молитва

 

къ

 

Богу,

 

когда

 

к

 

ь

 

ней

 

естественно

 

приво-

дите

 

увещаніе,

 

есть

 

прекрасная

 

Форма

 

заключенія.

в)

 

Но

 

заключеніе

 

всегда

 

должно

 

какъ

 

бы

 

вы-

ливаться

 

изъ

 

предъидущихъ

 

мыслей,

 

и

 

уже

 

въ

 

кон-

це

 

своемь

 

дать

 

заметить

 

слушателям ь,

 

что

 

ко-

нецъ

 

и

 

проповеди.

 

Оно

 

не

 

должно

 

быть

 

длинно,

должно

 

быть

 

выражено

 

кратко

 

и

 

сильно.

 

Непрія-

тны

 

заключенія

 

вялыя,

 

растянутыя,

 

сухія

 

и

 

хо-

лодныя.
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3)

 

Выправка

 

слова.

Написанную

 

проповедь

 

надобно

 

подвергнуть

критике,

 

пересмотру,

 

выправке.

 

Рвдкій

 

можете

написать

 

слово

 

так

 

ь

 

соверіцеино,

 

чтобъ

 

после

въ

 

немь

 

не

 

нужно

 

бы-іо

 

одного

 

изменить,

 

друга

 

го

дополнить,

 

иное

 

выпустить.

 

II

 

заботиться

 

с.шш-

комь

 

о

 

такой

 

окончательной

 

отдвлкв

 

во

 

время

 

со-

чиненія

 

не

 

должно;

 

потому

 

что

 

этичь

 

можно

 

ме-

шать

 

евободному

 

теченію

 

мыслей.

 

Сь

 

другой

 

сто-

роны

 

надобно

 

быть

 

слишком'!,

 

еамоувврепу,

 

без-

печну,

 

чтобъ

 

не

 

чувствовать

 

нужды

 

пересмотреть

и

 

исправить

 

написанное

 

слово.

 

Особенно

 

же,

 

ког-

да

 

слово

 

писано

 

въ

 

несколько

 

пріемовь,

 

оно

 

не

можетъ

 

иметь

 

единства

 

и

 

ровности

 

тона:

 

надобно

все

 

сладить

 

и

 

направить

 

къ 'одному.

Притомь

 

кто

 

не

 

по

 

'рав

 

іяетъ,

 

тоть

 

никогда

не

 

научится

 

писать

 

проповеди;

 

между

 

ткмъ

 

какъ

неослабною

 

надь

 

собою

 

критикою

 

можно

 

дойти
до

 

навыка

 

писать

 

так

 

ь

 

-хорошо,

 

что

 

редко

 

что

 

ну-

жно

 

будетъ

 

поправлять.

Критике

 

и

 

пересмотру

 

должно

 

подвергнуть

проповедь

 

во

 

всемъ

 

ея

 

составе.

 

Главный

 

плань

 

и

расположение

 

должно

 

быть

 

осмотрено

 

прежде

 

со-

чиненія.

 

Теперь

 

обратить

 

вниманіе

 

должно

 

на:

 

1)

разкитіе

 

мыслей,

 

2)

 

обороты

 

речи,

 

и

 

*.і)

 

слововыра-

женіе.

1)

 

Относительно

   

развитія

    

мыслей:

а)

  

Всели

 

части

 

проповеди

 

получили

 

должное

развитіе:

Не

 

длиненъ

 

ли

 

приступь?

 

видны

    

ли

   

предло-

женіе

 

съ

 

разделением

 

іЛ

 

части

 

соразмерны

 

ли

 

вза-

имно?

 

петь

 

ли

 

такой,

   

которая

 

очень

 

длинна,

 

или

такой,

 

которая

 

очень

   

коротка?

   

выдерживаетъ

 

ли

Т.

 

II.

        

,
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свое

 

значепіс

   

virl

 

manic

   

съ

   

ііридоженіемь,

 

равно

какъ

 

н

 

заключение?
б)

  

Ясно

 

ли

 

все,

 

есть

 

ли

 

теплота

 

и

 

си

 

та?

 

мож-

но

 

ли

 

надеяться,

 

что

 

слушатели

 

все

 

поймутъ,

 

у-

бедятся

  

и

   

прпчутъ?

в)

  

II етъ

 

.ш

 

где

 

ненужныхъ

 

отступленій,

 

слиш-

ком

 

Ь

 

болыпихь

 

п

 

нснужчыхъ

 

разьясненій?

 

В*е

 

ли

течегъ

 

такт»

 

естественно

 

и

 

саязио,

 

что

 

ни

 

выбро-

сить,

 

ни

 

прибавить

 

ничего

 

нельзя?...

 

II

 

напран

 

іено

ли

 

все

 

къ

 

одной

  

цели?

г)

  

Пе

 

одшіаковъ

 

ли

 

везде

 

ходъ

 

самаго

 

разви-

тая?

 

Не

 

съ

 

одного

 

ли

 

и

 

тогоже

 

везде

 

начинаешь

 

и

 

не

тѣме

 

же

 

ли

 

везде

 

оканчиваешь?

д)

  

Сохранен!»

 

ли

 

наконец

 

ь

 

повсюду

 

одипътонъ,

одна

 

главная

 

степень

 

нап

 

>яженія

 

мы

 

ля

 

и

 

чувствъ?

Петъ

 

ли

 

слишком

 

ь

 

быстрыхъ

 

ниспадеиій

 

и

 

воз-

выіпспш?

%)

 

Касательно

 

оборотовъ:

 

а)

 

Представ

 

чяетъ

 

ли

вся

 

проповедь

 

характеръ

 

разговорной

 

речи?

 

Меть

ли

 

длинныхь

 

монолеговъ,

 

ДЬлаюшихъ

 

ее

 

похожею

на

 

разсуждспіе?

б)

  

Есть

 

ли

 

движеніе

 

и

 

жизнь

 

въ

 

речи

 

и

 

обо-

ротах!»?

 

Поворотлива

 

ли

 

речь

 

и

 

легка,

 

не

 

вялы

 

ли

н

 

не

 

тяжелы

 

ли

 

обороты?
в)

  

Соблюдено

 

ли

 

разпообразіе

 

въ

 

оборотахъ?

Пе

 

одною

 

ли

 

везде

 

Фигурою

 

начинается

 

каждое

отделепІе?

 

Не

 

повторена

 

ли

 

одна

 

и

 

таже

 

Фигура

несколько

 

разъ?

г)

   

Прилична

 

ли

 

каждая

 

изъ

 

пихъ

 

своему

 

ме-

сту,

 

предмету,

 

цели?

д)

  

Точны

 

ли

 

метафоры

 

н

 

нужны

 

ли?

 

Не

 

луч-

ше

 

ли

 

заменить

 

ее

 

простою

 

Фразою,

 

разчивъ

 

срав-

непіе,

 

или

 

простую

 

Фразу

 

обратить

 

вь

 

метафору,

сократнвъ

 

сравпеніе?
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е)

 

Петь

 

ли

 

слншкочъ

 

смвлыхъ

 

Фразе,

 

броса-

ющихся

 

въ

 

глаза,

 

ненужных ъ

 

оетроть,

 

кажущих-

ся

 

углубленій?

 

Ни

 

одна

 

Фраза

 

не

 

должна

 

выда-

ваться

 

нзь

 

других ь:

 

все

 

должны

 

быть

 

слиты

 

въ

уровень

 

и

 

только

 

внутри

 

разнообразить

 

речь,

 

сооб-

щая

 

ей

 

чрезъ

 

то

 

движеніе

 

и

 

живость.

3)

 

Касательно

 

сдововыражеш'я

 

или

 

языка:

а)

  

II

 

на

 

грамліатическіл.

 

достоинства

 

языка

 

на-

добно

 

обратить

 

внимаш'е;

 

ибо

 

вь

 

поепешночъ

 

пп-

саніи

 

иногда

 

можете

 

проскользнуть

 

неверность

 

и

въ

 

грамматике;

б)

  

на

 

логнчсскіл

 

темь

 

более.

 

Погрешности

 

про-

тпвъ

 

точности,

 

определенности

 

и

 

связности,

 

ос-

тавлсшгыя

 

безь

 

выправки,

 

прямо

 

вредять

 

слову;

затемни

 

готь,

 

спутыиаюгь,

 

обременяют

 

ь. —Такь

надобно

 

со

 

впиманіемь

 

пересмотреть

 

все

 

нарЪчія,

прилагательный,

 

вносныя

 

предложенія

 

и

 

связки.

—Нужны

 

ли

 

унѣ,

 

къ

 

месту

 

ли;

 

и

 

не

 

требуется

 

ли

заменить

 

ихъ

 

другими?

в)

  

По

 

главная

 

забота

 

должна

 

быть

 

обращена

па

 

достоинства

 

языка

 

эстетическія.

 

исправлять

здесь

 

значить

 

ладить

 

слогъ

 

пли

 

/ішкъ,

 

приводи гь

его

 

въ

 

гармоническін

 

строй.

 

Польше

 

всего

 

ото

 

ну-

жно

 

сделать

 

для

 

об

 

легче

 

нія

 

ароизибіііенія.

 

Произ-

носить

 

слово

 

неслаженное,

 

равно

 

какъ

 

и

 

слушать,

есть

 

мученіе.

 

Потому

 

надобно

 

хорошо

 

пересмот-

реть,

 

иѣть

 

ли

 

неблагозвучій, — плавно

 

ли

 

теку

 

п.

акценты, —округла

 

ли

 

везде

 

речь?

 

Всв.зтн

 

неров-

ности,

 

преткновепія,

 

занннанія

 

надобно

 

исправить

и

 

выгладить.

Судя

 

но

 

эгнмь

 

сторонамъ

 

или

 

предметам

 

г»

 

вы-

правки

 

видно,

 

что

 

она

 

пе

 

должна

 

быть

 

делом ь

минутпымь

 

или

 

легкнчь.

 

Надлежащая

 

выправка

есть

 

перссочішеніе

 

слова

 

вь

 

ио.шомь

 

смысл!:.

 

Мо-
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же

 

те

 

оказаться

 

нужным ь

 

не

 

только

 

сократить

 

и

выпустить,

 

или

 

распространить

 

и

 

прибавить;

 

но

иное

 

совев

 

оъ

 

переделать —дать

 

другой

 

оборогъ,

другое

 

чьего.

 

Потому,

 

кончивь

 

сочиненіе

 

пропо-

веди,

 

не

 

должно

 

опускать

 

руки

 

и

 

ослаблять

 

вші-

маніе,

 

помня,

 

что

 

еще

 

предлежи

 

г

 

ь

 

трудь

 

и,

 

мо-

жно

 

сказать,

 

важнейшій.

Чтобъ

 

произвести

 

выправку

 

какъ

 

должно, —а)

не

 

с.іедуеть

 

приступать

 

къ

 

ней

 

тотчась

 

по

 

окон-

чаніи

 

сочиненія.

 

Надобно

 

дать

 

себе

 

огдыхь,

 

сколь-

ко

 

позволить

 

время,

 

и

 

потом ь

 

браться

 

снова

 

за

трудь

 

окончательная

 

пересмотра.

б)

  

Перечитать

 

сначала

 

все,

 

и

 

потом

 

ь

 

начать

критику

 

по

 

вевмь

 

показанным ь

 

пунктам ь.

в)

  

Не

 

емотреть

 

на

 

проповвдь,

 

кагсь

 

на

 

своко,

 

а

какъ

 

на

 

чужую,

 

н

 

хладнокровно

 

вы

 

іеркивать

 

не-

нужное,

 

пони

 

длить

 

нед

 

істаюиі_*е,

 

is

 

исправлять

неисправное.

г)

  

Пе

 

жалвть

 

своего,

 

а

 

не

 

считать

 

чего

 

либо

хорошим ь

 

потому

 

только,

 

что

 

оно

 

ново,

 

саміімь

придумано,

 

и

 

подает ь

 

надежду

 

произвестьЗФФекть.

Это-то

 

может ь

 

быть

 

и

 

есть

 

самое

 

худое-

 

На

 

все

нужно

    

смзтрЕ-ть

 

вь

   

цвлонь

 

и

 

вь

 

прим в-леніи

 

Kb

цели.

д)

 

Особенной

 

предо

 

сторож;

 

л

 

ости

 

требует

 

ь

 

часть

увещательная,

 

когда

 

она

 

писана

 

сь

 

чувствомъ

 

и

двнжеш'емь.

 

Въ

 

сечь

 

случае

 

она

 

изжеть

 

излиться

иногда

 

слишком

 

ь

 

напряженно

 

и

 

строго,

 

или

 

зайти
за

 

пределы

 

прнличія.

 

Надобно

 

всему

 

дать

 

вь

 

ней
мз.рѵ;

 

одпакожь

 

осторожно,

 

чтобъ

 

не

 

ослабить,

 

не

охладить,

 

не

 

обратить

 

всего

 

вь

 

разсужденіе.

е)

  

Когда

 

пересматривается

 

развнгіе

 

мыслей

 

и

чувств ь,

 

не

 

надобно

 

быть

 

холодным ь,

 

а

 

войти

 

вь

свойственную

 

предмету

 

сферу

   

углубдепія

 

и

 

чувст-
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ва.

 

Это

 

скор

 

не

 

Поможет

 

ь

 

заметить

 

излишнее

 

или

недостающее.

 

Сі>

 

хододиостію

 

нужно

 

пересматри-

вать

 

только

 

обороты

 

рЬчи

 

и

 

ладь

 

языка.

ж)

  

Мерою

 

выправок

 

ь

 

можеть

 

быть

 

только

внутреиніи

 

голоеъ.

 

Надобно

 

не

 

переставать

 

выпра-

влять

 

до

 

тѣхъ

 

порь,

 

пока

 

не

 

будуть

 

успокоены

всв

 

его

 

требованія,

 

и

 

особенно

 

относительно

 

тѣхь

частей

 

и

 

пунктовь,

 

па

 

которые

 

оігь

 

намекает ь.

 

Ес-
ли

 

свой

 

судья

 

недов'»леиь,

 

чужой

 

болѣе

 

не

 

можетъ

быть

 

довольным*.

 

Однакожъ

 

не

 

сд'Ьдуетъ

 

побла-

жать

 

и

   

скрупулезной

 

мнительности.

И

 

то

 

правда,

 

чго

 

некоторое

 

недовольство

 

бе-

зотчетное

 

бываетъ

 

вБрнве

 

самодовольной

 

самоу-

веренности.

з)

  

Когда

 

все

 

слаж.но,

 

надобно

 

переписать

 

и

снова

 

пересмотреть.

 

Если

 

ничего

 

более

 

не

 

пред-

ставится

   

требующим

 

ь

 

иснравлеиія,

 

можно

  

счесть

.слово

 

окончательно

 

готовым

 

ь,

 

добросовестно

 

со

 

-

ставленнымъ,

 

и

 

доведеннымъ

 

до

 

такого

 

совершен-

ства,

 

на

 

какое

 

возвесть

 

его

 

достало

 

у

 

нась

 

силь,

уча

 

и

 

вкуса.

Заклго ч

 

и те.іьпос

  

mj> имѣчапш .

Слово

 

написанное

 

есть

 

еще

 

мертвое.

 

Оно

 

с

 

і

 

а-

новится

 

живым;,

 

и

 

действенным

 

ь

 

вь

 

самом ь

 

нро-

поавданш,

 

или

 

вь

 

произнесенін

 

и

 

сказы ваній

 

его.

Цель

 

проповеди

 

и

 

проііовѣдника

 

достигается

 

толь-

ко

 

здесь:

 

здбсь

 

собственно

 

совершается,

 

священ-

нодьйствіе

 

слова;

 

доселт,

 

были

 

только

 

приготов-

нлепія

 

кь

 

тому.

 

Потому

 

если

 

составленіе

 

проповв-

ди

 

требуеть

 

большего

 

випманія;

 

то

 

темь

 

более
требует*

 

его

 

самое

 

пропов Бдапіс.

 

Худымь

 

произ-

нопк-ніемь

 

можно

 

уронить

 

и

 

хорошую

 

проповедь,

в,

 

сд|;довагедыю,сгублышогда

 

вссьдолгій

 

трудь,



—

 

244

 

—

употребленный

 

на

 

составленіе

 

ея;

 

тогда

 

какь

 

хо-

рошее

 

произношеніе

 

скрашиваеть

 

иг

 

не

 

сове

 

вмь

красивое

 

слово.

 

Какь

 

не

 

хорошо

 

потому

 

посту-

паютъ

 

тв,

 

кои

 

мало

 

радять

 

о

 

еечъ

 

священнвй-
шемь

 

дѣлт»!

 

Чтоб

 

ь

 

сказываніе

 

слова

 

шло

 

успышю,

кь

 

нему

 

надобно

 

надлежащпмъ

 

образомъ

 

пригото-

виться.

Приготовление

 

сіе

 

состоять

 

вь

 

твердомь

 

плу-

чеціи

 

слова

 

па

 

память^

 

сь

 

примвпешемь

 

къ

 

про-

изношенію

 

его

 

съ

 

церковной

 

кафедры.

Кто

 

дорожить

 

своим

 

ь

 

трудом ь

 

и

 

значеніемь

проповвдника,

 

тоть

 

не

 

полтиштся

 

хорошо

 

выучить

слово,

 

которое

 

намврень

 

произносить.

 

Это

 

изуче-

ніе

 

доставить

 

ему

 

большія

 

выгоды

 

и

 

избавит

 

ь

 

оть

больших

 

г.

 

затрудиеній.
1)

  

Пропо»

 

вдь

 

есть

 

еобесвдоиаіне-

 

с

 

ь

 

слушате-

лями.

 

Какь

 

должно

 

быть

 

для

 

ннхі,

 

непріятпо,

 

ко-

гда

 

пропои

 

влшкь

 

не

 

бесвдуеть

 

сь

 

ними,

 

но

 

весь,

устремленный

 

вь

 

свою

 

тетрадь,

 

только

 

ее

 

однусо-

зерцаеть

 

сь

 

услажденіем

 

ь.

 

Qhii

 

ожидаютъ

 

оть

тебя

 

жпваго

 

слова.

 

Если

 

не

 

можешь

 

говорить

 

пря-

мо,

 

выучи

 

по

 

крайней

 

мврт,

 

заготовленную

 

проно-

В'вдь,

 

чтоб

 

ь

 

им

 

вть

 

возможность

 

произнести

 

ее

 

такь п

чтобь

 

она

 

походила

 

не

 

на

 

приготовленную

 

предва-

рительно.

2)

  

Кто

 

хорошо

 

выучить

 

свое

 

слово,

 

у

 

того

 

про*

изноіиеніе

 

будеть

 

живо,

 

свободно

 

и

 

естественно.

Напротивь,

 

не

 

выучнвшій

 

его,

 

против ь

 

волн

 

ино-

гда

 

произносить

 

не

 

такъ,

 

какь

 

елвдуетъ,

 

останавли-

вается

 

иногда

 

не

 

тамь,

 

гд'Ь

 

елвдуетъ,

 

протяги-

ваешь,

 

что

 

должно

 

быть

 

укорочено,

 

и

 

укорочива-

еть,

 

что

 

должно

 

быть

 

протянуто,

 

и

 

ннкакь

 

не

 

мо-

жеть

 

какь

 

должно

 

соразмерить

 

своего

 

голоса

 

сь

ходомь

 

мыслей,

 

заботясь

 

непрестанно

 

о

 

томъ,

 

что
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с.іеіуеті.

 

посреди,

 

а

 

не

 

о

 

томь,

 

что

 

теперь

 

гово-

рится,

 

спотыкается,

 

возвращается,

 

повторяете.

 

Л

 

о

дѣйствованіи

 

и

 

говорить

 

нечего!

 

Оно

 

неизбежно

связано

 

и

 

мертво.

3)

  

ІІзученіе

 

слова

 

па

 

память

 

способствует!,

 

к*

совершеннейшей

 

отделкѣ

 

самаго

 

слова.

 

Когда

 

зау-

чиваешь,

 

легче

 

увидишь

 

недостатки,

 

позаботишь-

ся

 

исправить

 

ихъ, —округлишь

 

длинные

 

и

 

иеук.ію-

жіс

 

періоды;

 

сладишь

 

обороты,

 

подкрепишь

 

мѣс-

та

 

слабый,

 

лишнее

 

отбросишь,

 

недостающее

 

при-

бавишь.

 

Л

 

это

 

выгода

 

весьма

 

немалая

 

для

 

уча-

щегося.

4)

  

Оно

 

образует!,

 

слог*

 

и

 

сообщает*

 

навык*

легко

 

владт.ть

 

языком*,

 

уд'Бляя

 

от*

 

каждато

 

по-

ученія

 

лучшія

 

выраженія,

 

обороты

 

и

 

Формулы

 

ре-

чи,

 

так*

 

что

 

проповЪднпк*

 

в*

 

послѣдствіи

 

вре-

мени,

 

может*

 

быть,

 

в*состояніи

 

будет*

 

говорить

хорошо

 

и

 

без*

 

предварительная

 

прнготовлепія

 

про-

повѣди.

Заученная

 

проповѣдь

 

готова

 

для

 

кафедры,

 

здъеь

конец*

 

и

 

правилам*

 

о

 

доставления

 

ея

 

или

 

приго-

товлении

 

для

 

кафедры. —



ФИЛОСОФСКІЯ

 

РАЗІИЫШЛЕНІЯ

О

БОЖЕСТВЕННОСТИ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

РЕЛИПИ,

Огніета

 

ІІиколя.

XV.

О

 

і.оіо*

 

.і*

 

;че

 

іни

 

п

 

«ііі"іці\ь.

(Окончаніе.)

Какъ

 

присутствіе

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

бескровной

 

жертвт»

 

и

 

благодатный

 

дары

 

вь

 

Таин-

ствахъ

 

составляють

 

основаніе

 

Богослуженія

 

цер-

ковнаго,

 

так

 

ь

 

исторія

 

Его

 

земной

 

жизни

 

служить

предметомь

 

праздпествъ

 

Христіанекихъ.

 

Божест-
венный

 

образ

 

ь

 

Господа

 

Спасителя

 

ежегодно

 

вос-

производится

 

въ

 

празднственныхъ

 

воспоминапіяхъ

важнѣйшихъ

 

событій

 

изъ

 

Его

 

земной

 

жизни

 

отъ

Его

 

рождества

 

до

 

возиесенія

 

на

 

небо

 

и

 

ниспосла-

нія

 

Духа

 

Святаго

 

на

 

Лпостоловъ.

 

Поелѣдователь-

ность

 

этихъсобытін

 

in.

 

Еі

 

о

 

жизни

 

сд іілалась

 

какъ-

бы

 

указаніемь

 

видоизмътіеній

 

въ

 

земномъ

 

сущест-

вованіи

 

человечества.

 

Его

 

рожденіе,

 

какъ

 

ожидае-

мое,

 

такъ

 

исполнившееся,

 

наполняет ъ

 

собою

 

всѣ

времена

 

и

 

образуетъ

 

точку

 

пресѣченія

 

вѣковъ,

предшествовавшихъ

 

этому

 

событію

 

и

 

послѣдую-

щихъ

 

за

 

нимъ.

 

Воспоминаемыми

 

еобытіями

 

изъ

Его

 

жизни

 

каждый

 

годъ

 

раздѣляется

 

на

 

священ-

ный

 

празднества,

 

которыми

 

обнимается

 

и

 

освяща-

ется

 

все

 

теченіе

 

времени

 

и,

 

каждый

 

день

 

его

 

свя-

зуется

 

съ

 

вѣчностію.

Чрезъ

 

это

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

жившій
въ

 

царствованіе

 

Тиверія

 

въ

 

Галилеи,

 

всегда

 

и

 

вездѣ

живетъ

 

такъ

  

же

   

существенно^

 

какъ

 

и

   

тамъ,

 

хотя
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и

 

отличным

 

ь

 

образомъ,

 

чъмъ

 

тамъ,

 

и

 

соединяется

сь

 

человітчествомъ

 

во

 

всвхъ

 

видоизм

 

вненіяхъ

 

его

еудебь.

 

Что

 

сд

 

клал ь

 

Оиь,

 

жншшнсь

 

чрезъ

 

затво-

ренныялвери

 

собранным

 

ь

 

Апостолам

 

ь,

 

тоже

 

двла-

егь

 

везів,

 

гдѣ

 

хрнстіане

 

собираются

 

во

 

едино

 

во

имя

 

Его,

 

на

 

устаиовленныя

 

Церковііо

 

молитвословія

и

 

свящепнодкиствін,

 

и

 

на

 

нихь

 

исполняется

 

данное

Церкви

 

въ

 

лиц»

 

Апостоловъ

 

об

 

вщаніе

 

пребывать

сь

 

ними

 

до

 

скончанія

 

ввка.

 

Действительность

 

Его

личнаго

 

присутствия

 

сь

 

безкровной

 

жертвою

 

на

 

ал-

таряхъ

 

церковных

 

ь

 

сь

 

ощутительною

 

точностію

показывает!.

 

Его

 

непрерывное

 

пребмваніе,

 

пред-

ставлял

 

Его,

 

вь

 

существеиномъ

 

актв

 

Его

 

посред-

ническаго

 

служенія,

 

приносящимъ

 

свою

 

искупи-

тельную

 

жертву

 

за

 

гръхи

 

міра,

 

и

 

приводящим

 

ь

нѣруютихъ

 

въ

 

участіе

 

вь

 

ней

 

во

 

всякое

 

время

 

и

на

 

всяком ь

 

мъств.

 

Такъ

 

присутствіе

 

Іисуса

 

Хрис-

та,

 

двоякимь

 

образомъ

 

являющееся

 

въ

 

Церкви,

 

въ

ея

 

учепіи

 

и

 

таинственной

 

жертвв,

 

запечатдъваетъ

все

 

празднества

 

Христіанскаго

 

Ьогослуженія

 

исти-

ною

 

событій

 

изъ

 

жизни

 

Спасителя,

 

составляющих'!»

предмстъ

 

этихъ

 

празднествъ.

 

Такимь

 

образомь

каждое

 

изъ

 

этихъ

 

великихъ

 

событій

 

является

здвсь

 

съ

 

характеромь

 

всеобщности

 

н

 

непрерыв-

ности

 

своего

 

значенія,

 

какь

 

событіе

 

изъ

 

жизни

Лица

 

в'вчнаго;

 

это

 

уже

 

больше

 

чвч

 

ь

 

воспомина-

ніе,

 

это

 

воспроизведете,

 

или

 

лучше,

 

непрерывное

продолженіе

 

Его

 

жизни,

 

въ

 

которомъ

 

отражается

уже

 

ввчность

 

ея

 

во

 

времени

 

и

 

облекается

 

въ

 

Фор-

мы

 

періодической

 

являечости

 

только

 

для

 

нриспо-

собленія

 

кь

 

пашен

 

ограниченности

 

и

 

измен;

 

емос-

ти.

 

Такимь

 

образомъ

 

различный

 

богослужепія

 

и

соотвътствующія

 

ихъ

 

значенію

 

евщяенпод

 

еиствія

и

 

молитвы

 

Церкви,

 

оживляю тъ

 

нрсді.

 

нами

 

собьі-

т.

 
іі.

                                                       
32
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тія

 

изь

 

жизни

 

Господа

 

Спасителя.

 

Точка

 

зръніл,

на

 

которую

 

въ

 

семь

 

случат,

 

поставляет!,

 

насъ

 

Цер-

ковь,

 

не

 

есть

 

точка

 

зрѣиія,

 

обращеннаго

 

назадъ

въ

 

прошедшее,

 

а

 

прямаго

 

и

 

непосредственная.

Такъ,

 

въ

 

елужбахъ

 

предпразднества

 

рождестиа

Христова,

 

она

 

переносить

 

нагь

 

во

 

времена,

 

пред-

шествовавшія

 

рожденію

 

Спасителя,

 

и

 

ими

 

приготов-

ляетъ

 

насъ,

 

какь

 

патріархн

 

и

 

пророки

 

притовля-

лись

 

къ

 

срътепію

 

Его;

 

она

 

вызывает!,

 

протекшіе

въка,

 

елушаетъ

 

ихъ

 

голосъ

 

и

 

сама

 

участвуетъ

 

въ

ихъ

 

воздыханіяхъ

 

о

 

чатііи

 

пародовъ.

 

И

 

когда

 

на-

ступаетъ

 

время

 

исполнения

 

этого

 

событія,

 

столь

Долго

 

бывшаго

 

предметомъ

 

ожиданія,

 

она

 

по

 

ел

 

Т.

полунощнаго

 

часа

 

елушаетъ

 

вмѣств

 

еъ

 

пастыря-

ми

 

радостное

 

славословІе

 

Ангеловъ

 

небеспыхъ,

собираеть

 

и

 

поставляетъ

 

насъ

 

у

 

пещеры

 

Виѳлеем-

скон,

 

чтобы

 

видъть

 

и

 

поклониться

 

рожденному

для

 

нась

 

Божественному

 

Младенцу;

 

потомъ

 

ве-

детъ

 

насъ

 

вмъетт»

 

еъ

 

восточными

 

царями

 

вь

 

Виѳ-

леемъ,

 

чтобы

 

ввести

 

насъ

 

въ

 

участіе

 

въ

 

твхъ

 

чув-

етвахъ,

 

съ

 

которыми

 

цари

 

эти

 

поклонялись

 

ро-

жденному

 

Спасителю,

 

и

 

тт»хъ

 

благодатныхъ

 

да-

рахъ,

 

которые

 

они

 

приняли

 

оть

 

Него.

 

Наступа-

етъ

 

снятая

 

четыредесятница:

 

тутъ

 

Церковь

 

нос-

томъ,

 

покаяніемъ

 

и

 

молитвами

 

вводитъ

 

насъ

 

вь

общеніе

 

еъ

 

Спасителемъ,

 

сорок ь

 

дней

 

проведіиимъ

въ

 

постѣ

 

и

 

молитвѣ,

 

и

 

приготовляетъ

 

насъ'къ

 

по-

слт»доваіню

 

за

 

Пимь

 

даже

 

на

 

Голгооу.

 

Эти

 

рас-

положенія

 

довершаются

 

и

 

восполняются

 

святош

великою

 

седмицею:

 

здесь

 

Церковь

 

старается

 

ввести

насъ

 

во

 

все

 

страданія

 

нашего

 

Божествепнаго

Искупителя,

 

заставляешь

 

насъ

 

сопутствовать

 

Ему
на

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

Его

 

мученія,

 

и

 

Посреди

 

раздаю-

щихся

 

гласовъ

   

древшіхь

 

пророковь,

    

предсказав-
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шігѵь

 

Его

 

сграданіе

 

и

 

смерть,

 

поучительно

 

тро-

гательными

 

и

 

поразительными

 

ігвсноп

 

Бпіямн

 

«

чгеітіѵіи

 

Огцевь

 

церкви,

 

изьяснпвшихь

 

силу

 

и

значеніе

 

Его

 

етраданія

 

и

 

смерти,

 

она

 

возобновля-

ет

 

ь

 

картину,

 

или,

 

точнБе,

 

самое

 

двйствіе

 

велика

 

го

крестнаго

 

жертвонрпношепія.,

 

которым ь

 

вес

 

со-

вершалось

 

и

 

вь

 

силу

 

коего

 

небо

 

и

 

земля

 

облобы-

зались.

 

Тоже

 

самое

 

можно

 

сказать

 

о

 

праздниках ь

пасхи,

 

пятидесятницы

 

и

 

друі

 

ихъ.

Для

 

развнтія

 

нашего

 

ума

 

и

 

сердца

 

по

 

духу

евангельскому,

 

чтобы

 

примвромь

 

евлтвйшей

 

жи-

зни

 

Господа

 

нашего

 

Іиеуса

 

Христа,

 

Его

 

добродв-

телями

 

напитать

 

пась

 

по

 

вевмь

 

силам

 

ь

 

и

 

способ-

ностяиь

 

души,

 

по

 

вевчь

 

чувствам ь

 

ііашнмь,

 

вос-

питать

 

и

 

преобразовать

 

пась

 

но

 

Его

 

образу,

 

Цер-

ковь,

 

па

 

указанныхь

 

осиованілхъ,

 

все

 

это

 

развива-

етъ

 

и

 

представляетъ

 

предъ

 

нами

 

въ

 

нразднич-

ін. і.\

 

ь

 

службах ь,

 

въ

 

чтеніяхь,

 

пвснопбпіяхь

 

и

 

раз-

.шчиыхь

 

обрядахь,

 

сь

 

возможиымь

 

благолБпіемь,

неподражаемое

 

достоинство

 

которыхъ

 

и

 

удиви-

тельное

 

дѣиствіе

 

па

 

душу

 

сами

 

собою

 

нредставдя-

ютъ

 

чувственное

 

свид

 

Бтельство

 

истины,

 

выража-

ющейся

 

и

  

сіяющей

 

въ

 

ея

 

Богослужсши.

Празднества

 

въ

 

честь

 

Святыхъ

 

и

 

призмвапіе

ихъ

 

вь

 

помощь

 

намъ,

 

молитвы

 

за

 

умершнхь

 

и

принееенісбезкровнон

 

жертвы

 

о

 

ихъ

 

спасенін

 

—

 

со-

ставляют

 

ь

 

предмет

 

ь

 

других

 

ь

 

торжеетвенныхъ

службь.

 

Великія

 

истины

 

о

 

безсчертій

 

души

 

и

 

еу-

дв

 

Божіемъ,

 

о

 

сил!;

 

вврм

 

и

 

любві

 

христианской,
связующнхъ

 

Церковь

 

небесную

 

и

 

земную,

 

о

 

дерз-

нонепін

 

и

 

силБ

 

моли

 

гвы

 

церковной

 

пред

 

ь

 

Богом

 

ь,

въ

 

чечь

 

обнаруживав

 

гея

 

досгоинсгво,

 

величіе

 

и

могущество

 

Церкви,

 

представляются

 

вь

 

этим,

службах ъ

 

вь

 

топах ь

 

самых ь

  

грогателыіыхъ,

 

иро-
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пикающих

 

ь

 

до

 

глубины

 

сердца.

 

Как! я

 

произведе-

нія

 

философіи,

 

краснорБчія,

 

іюэзіи

 

и

 

музыки

 

мо-

гуть

 

быть,

 

хотя

 

отчасти,

 

сравнены

 

с

 

ьсодержаніемь

и

 

развитіем

 

ь

 

службъ

 

заупокойных

 

ь,

 

не

 

говоря

 

уже

о

 

другнхъ?

 

II

 

что

 

это

 

за

 

релнгія,

 

которая

 

ностав-

ляетъ

 

въ

 

обізанность

 

воаго.нпшшіе,

 

надежду

 

обра-

щает

 

ь

 

въ

 

добродБтель,

 

оевнщаеть,

 

оживляет

 

ь

 

и

питает

 

ь

 

ихъ

 

свящелнод

 

Бчстіііяѵіч,

 

столь

 

трогате-

льными

 

и

 

такъ

 

высоко

 

нравствен

 

іыМч!

 

Дреаніе

 

при

балі.замирОиаНпі

 

наполни

 

hi

 

оЛаГовоніямн

 

т

 

Ела

 

ѵ-

мерших

 

ь;

 

Церковь

 

Христова

 

вѵі

 

Есто

 

благовоніи

установила

 

молчгвешІыЯ

 

восноччнанія'

 

о

 

своих

 

ь

умерших ь;

 

она

 

не

 

позволяет ь

 

прерывать

 

сь

 

Ними

жіівыя

 

духовный

 

связи*

 

предавать

 

ихь

 

забвенію,

об ш

 

на

 

я

 

памятованіе

 

о

 

НТйхъ

 

своими

 

святыми

 

Мо-

литвами

 

и

 

надеждами

 

На

 

вБ-чную

 

жчзаь.

 

Удиви-
тельное

 

дБ.іо,

 

она

 

старается

 

ослаблять

 

и

 

заглу-

шать

 

нервы

 

я

 

бол

 

Бзненпыя

 

пораженін

 

скорби,

 

при-

чиняемой

 

иамь

 

разЛученіем

 

ь

 

сь

 

существами,

 

до-

рогпѵіп

 

нашему

 

Сердцѵ,

 

И

 

она

 

Же

 

заботится

 

опять

возобновлять

 

въ

 

душ

 

Б

 

нашей

 

печальиыя

 

воспо-

минания

 

обь

 

нихь,

 

когда

 

мы

 

могли

 

бы

 

и

 

за

 

быть

ихь;

 

продолжает ь

 

нптаТь

 

сердечные

 

СБтоваиІя

 

въ

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

старается

 

ум

 

lip

 

ять

 

ихь;

 

она

такимь

 

образомь

 

вь

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

огнимаеть

у

 

нашей

 

печали

 

какь

 

то,

 

что

 

есть

 

вь

 

пей

 

наИбо-

л&е

 

мрачліаго,

 

Такь

 

И

 

то,

 

что

 

въ

 

ней

 

слишком

 

ь

преходяще.

 

Д

 

»ЛБе,

 

какая

 

чрезвычайно

 

высока»

картина

 

этого

 

необъятно

 

огромнаго

 

царства

 

дупіь

Человвчесііпх

 

ь

 

сь

 

ихь

 

тремя

 

отдЬіами,

 

всегда

 

со-

стоящихъ

 

вь

 

связи

 

и

 

отііошчііі

 

между

 

собою!

 

Ог-

дЕл

 

ь

 

этого

 

царства

 

вопнствуіоЩІц,

 

подаеть

 

руку

помощи

 

огдьлу

 

несовершенных ь,

 

сші>аж.)уще.яу,

 

й

сачь

 

вь

  

гоже

   

время

    

шцегь

 

и

 

Получает ь

 

помощь
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огь

 

отдБіл

 

духов н

 

совершенных!,,

 

то^жегшъую.ца-

го.

 

И)

 

силе

 

без

 

;

 

ровной

 

жертвы,

 

благодарепія

 

и

молитвы,

 

хохіатанства

 

о

 

помилованіи

 

и

 

дВяіель-

ная

 

пои

 

*щі.,

 

благодатные

 

возбуждеиія

 

и

 

озаремія

свьіш

 

•,

 

подкр Бімяю

 

ція

 

и

 

пнгающІя

 

въру,

 

надеж-

ду

 

И

 

лобовь,

 

восходить

 

и

 

ннеходять

 

подобно

 

бла-

го дБтельныи ь

 

рБкамь,

 

из

 

ь

 

одного

 

отдвла

 

кь

 

дру-

гому.

 

К

 

.ікь

 

вь

 

мір

 

Б

 

Физическом

 

ь

 

ничто

 

не

 

сущест-

иуеть

 

отдѣлыю

 

без

 

ь

 

связи

 

и

 

о;ношенія

 

ко

 

вс

 

і;мь

другимь

 

существаиь

 

и

 

иредметамъ,

 

его

 

нанол-

янюіціімь;

 

такь

 

и

 

вь

 

эгоиь

 

царств

 

Б

 

душь

 

чело-

в Бческнхь,

 

вс

 

В

 

онБ,

 

подобно

 

нластинкамь

 

магнит-

ной

 

связи,

 

пользуются

 

каждая

 

своими

 

собствен-

ными

 

уд

 

Б

 

Льны

 

ми

 

силами,

 

естественными

 

и

 

благо-

датными,

 

и

  

такими

 

же

 

силами

 

веъх

 

ь

 

других ъ.

Надобно

 

согласиться,

 

что

 

ересь,

 

кь

 

собствен-

ному

 

песчасгію,

 

отвергла

 

всБ

 

эти

 

Божественный

истины,

 

о

 

чемь

 

она

 

сама

 

явно

 

даетъ

 

знать

 

своими

нападеніями

 

против

 

ь

 

несомн

 

Внноеги

 

и

 

блатодѣ-

тельносги

 

этпхь

 

истин ь.

 

Почптаніе

 

Свнтыхъ,

 

твер-

дить

 

она,

 

есть

 

идолопоклонство

 

и

 

ішхищепіе

 

славы,

подобающей

 

одному

 

Богу

 

и

 

Ходатаю

 

нашеііг)

 

Гос-
поду

 

Іисусу

 

Христу.

 

По

 

отъ

 

одного

 

певВжества

могло

 

родиться

 

подобное

 

воз

 

>аженіе.

 

Кто

 

не

 

знает

 

ь,

что

 

почнтаніе

 

Святы хъ

 

состоите

 

вь

 

благоговъи-

номь

 

аоеполнпааЫ

 

и

 

п-роеливлеши

 

ихъ

 

Святой

 

жиз-

ни-

 

и

 

в*ь

 

Молігт

 

венном

 

ь

 

іцшшааніи

 

ігхъ

 

на

 

немощь

памь,

 

не

 

вь

 

Гомь,

 

одпакожь,

 

счысдВ,

 

что

 

они

 

мо-

гут

 

ь

 

сами

 

по

 

себв

 

ниспослать

 

иамъ

 

что

 

либо,

 

но

чтобы

 

они

 

.яолалп

 

за

 

пась

 

Госиола,

 

едннаго

 

Раз-
даяге.ія

 

всехь

 

даров ь*?

 

Кто

 

не

 

видит ь

 

изъ

 

этого,

что

 

такое

 

почитаніе

 

Святых

 

ь

 

поставляет!,

 

ихь

 

на

оебв

 

вь

 

положеніе

 

ходашаевы*

 

молитсснниковъ

 

на-

uiiixi,

 

иредъ

   

Богимъ,

   

и,

 

следственно,

   

чрезъ

   

это
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возвышается

 

велнчіе

 

Божіе

 

и

 

чрезъ

 

прославленіе

 

ихъ

воздается

 

слава

 

единому

 

Господу;

 

т.

 

е.

 

все

 

въ

 

этомь

дБл

 

В

 

оказывается

 

решительно

 

против

 

ь

 

того,

 

сь

 

че-

го

 

берут ь

 

относительно

 

его

 

повод

 

ь

 

к

 

ь

 

укоризнам

 

ь.

Касательно

 

молнтвь

 

за

 

умершихъ

 

гово-

ря

 

тъ,

 

будто

 

ими

 

подрывается

 

ученіе

 

о

 

нредоп-

ределеніи,

 

непозволяюшее

 

допускать

 

какого

 

либо

послаблепіл

 

(indulgence)

 

со

 

стороны

 

правосудія

 

Бо-

;кія

 

по

 

отношению

 

кь

 

твари,

 

неизбежно

 

осуждае-

мой

 

или

 

спасаемой,

 

смотря

 

по

 

тому

 

состоянію,

 

вь

каком

 

ь

 

она

 

поел

 

Б

 

смерти

 

нредстаегь

 

на

 

судь

 

свое-

го

 

Творца

 

и

 

Господа.

 

Чтожь'*

 

Это

 

ученіе

 

против-

ников),

 

наших

 

ь

 

не

 

нодавляеть

 

ли

 

само

 

собою

 

вся-

кую

 

мысль

 

о

 

милосердіп

 

Бога,

 

не

 

подрываетъ

 

ли

Его

 

правосудія,

 

не

 

оскорбляет

 

ь

 

ли

 

Его

 

святости? 1

Ужели

 

Богьнеесть

 

отець

 

iiuiiiht

 

Ужели

 

Онь

 

за-

былъ,

 

изъ

 

какого

 

скудельнаго

 

состава

 

Онь

 

самь

образовал!,

 

насъ'*?

 

Или

 

Его

 

высочайшая

 

святость

можегь

 

см

 

Вшиваться

 

с

 

ь

 

нашею

 

нравственною

 

не-

чистотою'^...

 

II

 

разу.чь,

 

и

 

сердце

 

всецело

 

воз-

етають,

 

веецБло

 

заявляю

 

г

 

ь

 

свое

 

свидетельство

прогнвъ

 

этого

 

ученія;

 

даже

 

самые

 

камни

 

на

 

моги-

лах

 

ь

 

воніюгь

 

против ь

 

его

 

суровости,

 

етольже

 

жес-

токой,

 

какь

 

и

 

гордость,

 

послужившая

 

ему

 

источ-

ником

 

ь.—Чтоже

 

касается

 

славы

 

нашего

 

Божест-
венна™

 

Ходатая,

 

Господа

 

Спасителя,

 

она

 

не

 

то*

лько

 

не

 

унижается

 

почитаиіемъ

 

Святыхъ

 

и

 

молит-

вами

 

за

 

умершихъ,

 

а,

 

на

 

оборотъ,

 

еще

 

более

 

чест-

вуется

 

и

 

возвышается

 

самым ь

 

положительным!,

образомъ.

 

Ему

 

именно

 

и

 

воздается

 

слава,

 

въ

 

Его

святыхъ

 

членах

 

ь;

 

торжество

 

Его

 

спасительной

 

бла-

годати

 

и

 

прославляется

 

вь

 

Его

 

Святыхъ;

 

вь

 

силу

Его

 

искупи

 

тельной

 

жертвы

 

только

 

и

 

пользуются

Его

 

спасительною

 

благодатно

 

какь

 

жнвущіе,

 

такь
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и

 

умершіе.

 

Онъ

 

одииъ

 

есть

 

какъ

 

бы

 

без

 

предель-

ный

 

океанъ,

 

изь

 

котораго

 

изливаются

 

и

 

въ

 

кото-

рый

 

обратно

 

востекають

 

все

 

заслуги,

 

и

 

какъ

 

бы

средоточіе,

 

посредствующее

 

между

 

Богом ь

 

и

 

нами,

чрезь

 

которое

 

восходить

 

все

 

молитвы

 

и

 

нисхо-

дять

 

все

 

благодатные

 

дары. — Наконецъ

 

почита-

ніе

 

Святыхъ

 

возбуждаетъ

 

и

 

пнтаеть

 

въ

 

еердцѣ

духъ

 

благочестія

 

и

 

добродетелей

 

христіанскихъ,

воспоминаніеугъ

 

и

 

прославленней

 

ь

 

свлтыхъ

 

подви-

говъ

 

изъ

 

жизни

 

угодников ь

 

Божіихъ,

 

что

 

всегда

соединяется

 

съ

 

службами

 

въ

 

честь

 

Святыхъ

 

и

составляете

 

главную

 

часть

 

нхъ

 

содержанія.

Что

 

речь

 

о

 

святыхъ

 

подвигахъ

 

срываетъ

 

улыб-

ку

 

глумленія

 

па

 

устахъ

 

нзввстнаго

 

сорта

 

людей, —

это

 

мне

 

известно;

 

но

 

я

 

знаю

 

также

 

и

 

то,

 

что

 

лег-

че

 

смеяться

 

надъ

 

подвигами

 

благочеетія,

 

чѣмъ

 

ис-

полнять

 

ихъ

 

на

 

деле,

 

когда

 

решаются

 

быть

 

ис-

тинно

 

добродетельными.

Выслушае\іъ

 

Франклина,

 

котораго,

 

безъ

 

сом-

ньнія,

 

не

 

станутъ

 

обвинять

 

въ

 

недостатке

 

здра-

ваго

 

философ

 

ска

 

го

 

понимания

 

вещей

 

человѣчес-

кихъ.

 

Въ

 

заппекахъ,

 

составлепныхъ

 

для

 

настав-

ленія

 

и

 

руководства

 

своимъ

 

детячъ,

 

воть

 

что

 

го-

воритъ

 

этоть

 

знаменитый

 

мужъ:

 

«Когда

 

я

 

узна-

вал

 

ь,

 

или

 

быль

 

въ

 

уверенности,

 

что

 

узналъ,

 

что

добро

 

и

 

что

 

зло,

 

мне

 

касалось,

 

нвтъ

 

причины,

 

по-

чему

 

бы

 

я

 

не

 

могъ

 

всегда

 

делать

 

первое

 

н

 

избе-

гать

 

последияго;

 

по

 

я

 

вскорв

 

убедился,

 

что

 

мно-

ю

 

принято

 

на

 

себя

 

обязательство

 

столь

 

трудное,

какъ

 

я

 

и

 

не

 

воображалъ

 

того.

 

Между

 

твмъ,

 

какъ

я

 

нанрлгалъ

 

мое

 

вниманіе

 

и

 

прилагал ь

 

мои

 

усилія

избегать

 

одного

 

проступка,

 

я

 

часто,

 

не

 

замечая

того,

 

впадалъ

 

въ

 

другой.

 

Привычка

 

овладевала

моею

 
невнимательностію,

   
или

   
лучше,

 
склонность
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была

 

гораздо

 

сильнее

 

моего

 

разума.

 

Я

 

попялъ

 

па~

конецъ,

 

что

 

хстя

 

ум"Твечно

 

и

 

бываюгъ

 

убежде-

ны,

 

что

 

еобг*т«ечное

 

наш?

 

благо

 

требуетъ

 

оть

 

нась

по.ічои

 

пррд(шн.')гти

 

оЪчой

 

дэбродгьтелн;

 

но

 

зтого

убвжленія

 

недостаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

преду-

преждать

 

и

 

отвращать

 

нас

 

к

 

отъ

 

дѵриыхъ

 

поступ-

ковь;

 

что

 

надобно

 

прервать

 

протичныи

 

добродетели

знакомства,

 

вмесѵо

 

иѵь

 

прмчиѣ^тч

 

добрыя

 

и

 

ихь

держпты/і

 

тіерЬг),

 

прежде

 

нежели

 

можно

 

разчиты-

вать

 

на

 

но'тоянчо

 

одинаковую

 

правильность

 

пове-

дечія.»

 

П

 

if*

 

іе

 

атоя

 

о"іоччиі

 

vim

 

•

 

іч

 

Фоанк

 

ппгь

излагаете

 

поръЪікъ

 

жизни

 

(методь),

 

какой

 

онъ

 

прел-

пиеале

 

самому

 

себв;

 

пор

 

я

 

док

 

ь

 

зтоте

 

состоя

 

ль

 

въ

ежедневно

 

ѵъ

 

иопыіпчпьп

 

собствеччой

 

совести

 

и,

 

для

облеченія

 

зтого

 

испытанія,

 

въ

 

ведгнІн-

 

иебоіьшоіі

записной

 

тьиггь,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

подъ

 

каждымъ

паимепованіече

 

добро

 

тете

 

лч

 

отчвчаль

 

собствен-

ные

 

пороки

 

и

 

погрешности

 

и

 

вмвсте

 

—

 

свое

 

же

неправ

 

тепіе

 

вь

 

нихъ.

 

Па

 

зтон

 

книжке

 

выставле-

ны

 

въ

 

роде

 

зпнграФовъ

 

разные

 

текст

 

?,

 

выра-

жаюшіе

 

напоминаніе

 

о

 

Поге,

 

или

 

прнчываніе

 

Его
въ

 

помощь.

 

Очъ

 

считал

 

ь

 

такчмь

 

обра. оме,

 

по

 

его

словам ь,

 

пеобходимычь,

 

дабы

 

умолить

 

Бога

 

о

 

Его

помощи,

 

составлять

 

и

 

изъ

 

евонхъ

 

рукописей

 

пе-

реносить

 

въ

 

душу

 

краткія

 

молитвы

 

и

 

во

 

всякое

время

 

пользоваться

 

ими

 

для

 

своей

 

цели;

 

нако-

нецъ

 

онъ

 

е.оставилъ

 

росчиеаніе

 

занятій

 

евоихъ

для

 

каждаго

 

изь

 

двадцати

 

четырехъ

 

часовъ

 

дня*

Въ

 

заключение

 

изложенія

 

своего

 

благочестиваго

порядка

 

жизни,

 

Франклине

 

нанисаль

 

следующін
зачечатедыіыя

 

слов;»:

 

«Выть

 

вдижеть,

 

потомству

моеуіу

 

полезно

 

будете

 

знать,

 

что

 

зтой

 

небольшой
хитрости,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

ихъ

 

прелокь

 

обя-

зан!»

   

быль

   

постоянным ь

   

счастіемъ

 

своей

 

жизни
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даже

 

до

 

еемьдееятъ

 

девятаго

 

гада,

 

до

 

настчпле-

нія

 

котораго

 

ото

 

писано.

 

Я

 

рредположилъ-было

сост. шить

 

краткія

 

объяснения

 

о

 

каж

 

іой

 

д

 

ібр

 

>де-

телн,

 

is

 

думал

 

ь

 

озаглавить

 

мое

 

сочннепіе

 

обе

атоме:

 

искусство

 

въ

 

добродетели;

 

но

 

порядоке

 

(ме-

тоде),

 

какъ

 

располагать

 

жизнь

 

свою

 

добродете-

льно,

 

лучше

 

и

 

полезнее

 

простых

 

ь

 

увевданіи

 

о

добродетели,

 

которьія

 

похожи

 

на

 

речь

 

того,

 

чья

любовь,

 

по

 

выражению

 

св.

 

Апостола

 

(*),

 

заключает-

ся

 

только

 

въ

 

словахъ,

 

п

 

кто

 

іьти.мъ

 

it

 

не

 

илімо-

щимъ

 

Ьневпаго

 

wponumanin^

 

не

 

давая

 

способа

 

иметь

пищу

 

и

 

одеяніе,

 

предлагаете

 

уввщаніе:

 

идите

 

еь

мироуіе,

 

грейтесь

 

и

 

питайтесь.»

 

(**)

Пзрмдокь

 

жизни

 

(методе),

 

написанный

 

Фран-

клпнэмъ

 

и

 

выставляемый

 

какъ

 

искусство

 

вь

 

добро-

дѣтеліі,

 

указывает ь

 

наме

 

Церковь

 

Христова

 

въ

подвігахе

 

Святыхъ,

 

жизнь

 

которыхе

 

представ-

ляется

 

намъ

 

для

 

подражанія

 

вь

 

ея

 

елужбахъ.

 

II,

безъ

 

сомненія,

 

эти

 

настав леііія

 

религіи

 

Хр и стіа не-

кой

 

гораздо

 

могущественнее

 

и

 

вернее

 

веякихъ

советов

 

ь

 

въ

 

этом

 

ь

 

делѣ

 

чествагй

 

человека.

Наемьхающіеся

 

нале

 

подвигами

 

благочестія
мое

 

представляются

 

подобными

 

людям

 

ь,

 

плыву-

щим

 

ь

 

по

 

теченію

 

реки,

 

которые,

 

сами

 

будучи

 

у-

ноеимы

 

безе

 

веякихъ

 

съ

 

ихь

 

стороны

 

усиліи,

 

ед-

иные

 

теченіеме

 

воды,

 

смеются

 

нале

 

темп,

 

кои,

желая

 

подняться

 

вверхе

 

реки,

 

хватаются

 

за

 

рас-

тет»,

 

етоящІн

 

па

 

берегу

 

ея.

 

Велико

 

разетояпіе,

 

раз-

деляющее

 

два

 

различные

 

въ

 

нраве твенпочъ

 

от-

ношеніи

 

класса

 

людей:

 

—

 

какъ

 

тьхъ,

 

которые

    

по-

(*)

 

Іак.

 

2

   

15.

  

16.
(**)

 

Vie

 

de

 

Franklin,

 

ecrite

 

par

 

lui

 

mejme.

 

f.

 

IT,

 

p.

 

388

 

и

слѣд.

Т.

 
II.

                                                               
33
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знали

 

сами

 

себя,

 

я

 

техе,

 

кои

 

не

 

пмкютъ

 

о

 

себе

познанія,

 

такъ

 

и

 

тііхь,

 

кои

 

постоянно

 

желаютъ

преуспевать

 

вь

 

добро -гвте

 

ли,

 

и

 

техъ,

 

кои

 

единст-

венно

 

желаютъ

 

лишъ

 

того,

 

чтобы

 

оставаться

 

вь

томъ

 

положенін,

 

въ

 

каком ь

 

удержи йаютъ

 

ихъ

естественный

 

ихъ

 

потребности,

 

т.

 

е.

 

где

 

не

 

тре-

буется

 

отъ

 

нихъ

 

никакого

 

труда.

 

Первые,

 

т.

 

е.

люди

 

благочестивые,

 

—

 

зто

 

истинные

 

философы,

потому

 

что

 

они

 

зиаготъ

 

сампхъ

 

себя

 

и

 

сильно

 

же-

лаютъ

 

и

 

ищутъ

 

■истинной

 

мудрости.

 

Для

 

нихъ

 

ни-

что

 

не

 

низко,

 

что

 

можетъ

 

содействовать

 

имъ

 

въ

подвиге

 

и

 

возрастанін

 

на

 

поприще

 

добродетели.

Низко,

 

по

 

истине,

 

то,

 

когда

 

не

 

сознаюте

 

собствен-

ной

 

низости

 

и

 

ничтожества,

 

или

 

когда

 

обрекаютъ

себя

 

на

 

такое

 

состояніе,

 

признавая

 

себя

 

вь

 

собст-

венномъ

 

мненіи

 

великими,

 

потому

 

что

 

въ

 

этомъ

еостояніи

 

не

 

имеется

 

дайке

 

ни

 

мысли,

 

пи

 

чувства

объ

 

истинномъ

 

величіи.

 

(*)

 

Только

 

усиленные

 

под-

виги

 

благочестія

 

раскрываютъ

 

и

 

питаюте

 

вь

 

насъ

такую

 

мысль

 

и

 

такое

 

чувство,

 

потому

 

именно,

 

что

доводятъ

 

насъ

 

до

 

живаго

 

сознанія

 

нашей

 

собст-

венной

 

слабости.

 

«Благочестивый

 

упражнения,

 

го-

горитъ

 

одинъ

 

писатель,

 

каковы:

 

священный

 

путе-

шествія,

 

коленопреклонения,

 

поклоны

 

земные,

 

про-

должительныя

 

стоянія

    

нельзя

 

считать

   

не

 

имею-

(*)

 

У

 

Святыхъ

 

слышишь

 

только

 

одно:

 

познавай

 

силу

своихъ

 

грѣховныхъ

 

склонностей;

 

одно

 

слышишь

 

и

 

у

людей

 

грѣшиыхъ:

 

старайся

 

находить

 

удовольствіе

 

въ

чистотѣ

 

своихъ

 

дѣйствій .

 

Значить

 

ли

 

это,

 

что

 

люди

сластолюбивые,

 

скупые,

 

гордые

 

лучше

 

Святыхъ?

 

Нт/гъ!
Это

 

значитъ

 

только

 

то,

 

что

 

Святые,

 

сначала

 

устра-

ішвъ

 

отъ

 

своихъ

 

глазъ

 

призму

 

собственныхъ

 

похотеЙ,
ясно

 

познаютъ

 

истину.
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Щими

 

особенной

 

важности

 

и

 

значительного

 

влія-

нія

 

на

 

жизнь

 

благочестивую;

 

они

 

умягчаюте

 

серд-

це

 

и

 

делаготь

 

его

 

доступнымъ

 

для

 

топкихь

 

чувстве

благочеетія,

 

смиряют е

 

и

 

преклоняютъ

 

разуме

 

преде

верою.

 

Чтобы

 

сделаться

 

благочестивымъ

 

хрис-

тіашшоме,

 

надобно

 

стать

 

младенцемъ.

 

Поэтому

 

и

говорится,

 

что

 

благочестіе

 

ведете

 

насъ

 

ке

 

уничн-

жеігію

 

нреде

 

Богоме.»

 

(*)

 

Въ

 

другомь

 

мііете

 

тотъ-

же

 

писатель

 

говорить:

 

«надобно

 

быть

 

благочести-

вымъ

 

съ

 

нищетою,

 

простотою

 

и

 

добродушіемъ,

 

а

не

 

съ

 

достоинствомь

 

и

 

утонченною

 

вежливостію,

важно

 

и

 

математически

 

разечитанною.»

 

(*)

Ііезъ

 

сомпенія,

 

молитва

 

состоите

 

не

 

въ

 

дви-

жсніи

 

усть

 

и

 

не

 

вь

 

преклонение

 

колвнъ

 

и

 

воздЬя-

пііі

 

рукъ;

 

она

 

должна

 

быть

 

и зліяиіемъ

 

и

 

какъ

 

бы

топкимъ

 

воскуреніемъ

 

души

 

нредъ

 

Твѳрцемъ;

 

въ

атоме

 

смысле

 

молитва

 

внутренняя,

 

невыражае-

мая

 

словоме,

 

есть

 

наилучшая,

 

и

 

этого

 

совершенст-

ва

 

вь

 

молитве

 

мы

 

должны

 

достигать.

 

По

 

кто

 

же

можете

 

молиться

 

такимь

 

образомь

 

съ

 

перваго

 

ра-

за,

 

какъ

 

только

 

захочетъ;

 

кто

 

можетъ

 

вдругъ

 

пе-

рейти

 

отъ

 

разсьяиія

 

къ

 

самособрапноети,

 

перенес-

тись

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо

 

безъ

 

предуготовленія,

 

безь

перехода'*

 

Потому

 

то

 

молитва

 

словесная

 

и

 

все,

что

 

соединяется

 

съ

 

нею,

 

—

 

место

 

и

 

время,

 

повто-

репіе

 

одного

 

и

 

то

 

гоже,

 

разные

 

внешніе

 

знаки,

 

са-

мое

 

положеніе

 

тела

 

и

 

проч.,

 

—

 

все

 

это

 

и

 

состав-

ляет

 

ь

 

предуготовленіе,

 

переход ъ

 

и,

 

так.ъ

 

сказать,

священную

 

гимнастику

 

молитвы

 

внутренней.

 

Такъ
оредъ

 

не

 

сразу

 

поднимается

 

па

 

высоту

 

небесную,
но,

   

оставляя

   

землю,

   

машегь

   

тяжелыми

   

своими

(*)

     

Peacees,

 

E.ss.iis

 

etmaximes

  

fie

 

J.

 

Joubert,

 

t.

 

1

 

p.

 

119,

(*)

    

fold

    

!

    

1,

 

ІГ7.
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—

крыльями

 

и

 

разсЬкаете

 

густы

 

и

 

воздухе,

 

попа

 

под-

нимется

 

до

 

высшнхе

 

областей

 

его,

 

и

 

потопе

 

уже

плаваете

 

неподвижна

 

вь

 

лазури

 

небесе.

Sit»,

 

говорять,

 

злоупотребление

 

и

 

суеверіе

 

какъ

легко

 

мог_>ть

 

пользоваться

 

этими

 

средствами

 

и

 

за-

нимать

 

м

 

вето

 

благочестія?

 

Нельзя

 

оспаривать

 

того,

что

 

могуте

 

быть

 

и

 

бываю

 

г

 

ь

 

иногда

 

подобныя

злоупотреблеиія;

 

по

 

когда

 

дознана

 

отличная

 

поль-

за

 

правильнагоупотребленія

 

означешіыхе

 

средстве,

доказываюсь

 

ли

 

что

 

эти

 

здоупотреб ленін''

 

И

 

чего

нельзя

 

было

 

1ы

 

отвергнуть

 

подобными

 

возраже-

ниями?

Человеке

 

злоупотребляете

 

всёмь

 

н

 

особенно
теме,

 

что

 

само

 

по

 

себе

 

имеете

 

высокое

 

дос-

тоинство,

 

одннмъ

 

только

 

злочь

 

он

 

ь

 

не

 

злоупот-

ребляете.

 

Ке

 

томуже

 

не

 

обращаюсь

 

вниманія

 

па

то,

 

что

 

не

 

подвиги

 

благочестія

 

производите

 

в*ь

наее

 

расположеніе

 

кь

 

вере

 

или

 

суевьрію;

 

это

раеііодоженіе

 

само

 

по

 

себе,

 

естественно,

 

сущест-

вуете

 

на

 

самоме

 

деле

 

у

 

всехе

 

людей.

 

Предостав-
ленное

 

своимь

 

собственным*,

 

влеченіямь,

 

это

 

рае-

положеиіе

 

далёко

 

иожеі

 

ь

 

сбиваться

 

ее

 

пути

 

и

 

лег-

ко

 

впадать

 

в*ь

 

самый

 

чудовііщныя

 

нелвпосги,

 

отъ

ікоторыхъ

 

не

 

вь

 

состояніи

 

были

 

бы

 

оградить

 

себя

и

 

самые

 

велнкіе

 

умы,

 

какь

 

голько

 

вокруг ь

 

нихъ

распространи

 

іасьбы

 

зараза эгйхъ

 

не

 

іепостеа.

 

Ііла-

гочестивыя

 

упражнения

 

действительно

 

предупреж-

дают

 

ь

 

рнзлитІе

 

суёверія,

 

сообщая

 

истинное

 

на-

правление

 

расположению,

 

порождающему

 

сѵевьріе,

н

 

обращая

 

'то

 

ігь

 

предмету,

 

единственно

 

могуще-

му

 

питать

 

его.

 

Въ

 

этоме

 

смысле

 

можно

 

сказать,

что

 

христианское

 

Вогослуженіе

 

се

 

своими

 

внеш-

ними

 

принадлежностями

 

и

 

уел

 

о

 

ві

 

яма

 

составляете

какь

  

бы

 

огрпду,

 

ко

 

горд»

 

могущественно

 

еодьіісг-
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—

вуете

 

у

 

спеха

 

мъ

 

проев

 

Вщемія,

 

предотвращая

 

пово-

роте

 

кь

 

тьм в

 

язьічества,

 

и

 

это

 

содеіісівіе

 

твчь

необходимее

 

для

 

люден,

 

чвчь

 

выше

 

они

 

стояп..

Мы

 

предполагаем ъ

 

поел

 

в

 

развить

 

это

 

положеніе

вь

 

особомъ

 

трактате;

 

и

 

мы,

 

действительно,

 

как

 

к

покажете

 

самое

 

дело,

 

не

 

имеем е

 

недостатка

 

ни

вь

 

авторитетах

 

ь,

 

ни

 

в е

 

прнчЬрахе

 

для

 

подтверж-

дены

 

этой

 

пстипы,

 

и

 

паче

 

неге

 

нужды

 

далеко

ходить

 

за

 

ними.

 

Здесь

 

же

 

достаточно

 

только

 

ука-

зать

 

на

 

эту

 

важнейшую

 

истину.

Вирочечь

 

возражение,

 

заимствуемое

 

отъ

 

озна-

ченных

 

ь

 

злоупотрсблепш,

 

привил

 

итъ

 

нас

 

ь

 

опять

ііь

 

нашему

 

собственно

 

предмету,

 

представляя

 

по-

воде

 

сделать

 

несколько

 

зачечаиш

 

о

 

высокой

 

муд-

рости

 

ХрнстІаас

 

і

 

ва,

 

съ

 

какою

 

оно

 

предупрежда-

ете

 

злоупотребления

 

его

 

собственною

 

практи-

кою.

Дао

 

яка го

 

рода

 

злоупотреблеаія

 

могутъ

 

здесь

ирзцрывагься:

 

во

 

мерных? ,

 

можете

 

быть

 

придаваема

е.шшиочь

 

иск

 

л

 

(очи

 

гель

 

па

 

и

 

важность

 

внешним

 

ь

дьнствіямь

 

Богоелуженія,

 

какъ

 

имёющоме

 

значе-

ніе

 

самим ь

 

по

 

себе,

 

независимо

 

ни

 

ore

 

чего;

 

во

епшрътрѣ,

 

се

 

этими

 

дьиствіямн

 

могуте

 

соединяться

дрѵі

 

ія

 

действія,

 

сами

 

но

 

себе

 

пусты

 

я,

 

или

 

без-

иравсі

 

вемполя

  

п

 

зловредны

 

я.

Что

 

касается

 

злоупотреблений

 

перваго

 

ро

 

іа,

то

 

а

 

въ

 

Ёвангеліп

 

петь

 

ничего

 

столь

 

сильна

 

го,

 

и

въ

 

проповеди

 

церковной

 

—

 

ничего

 

«толь

 

положн-

тель'наго,

 

какъ

 

осуждепіе,

 

противъ

 

ниже

 

направ-

ленное.

 

Оь

 

нашихе

 

кафедре

 

что

 

повторяется

 

чаще

ел

 

віуютцихъ

 

іц)£іц\іііііі

 

нашего

 

Господа

 

Спасите-

ля:

 

„»е

 

аснкііі,

 

говорящій

 

Мть:

 

Господи!

 

Господи,!

 

во-

йдешь

 

въ

 

царство

 

небесное,

 

но

 

исполнтощій

 

волю

 

От-
ца

 

Мпегч*

 

небес

 

тио. —

 

Горе

   

валъ,

 

книжники

  

и

   

фири-
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-

сеи-у

 

лицемѣры,

 

что

 

даете

 

десятину

 

сь

 

мяты,

 

ани-

са

 

и

 

тмина^

 

и

 

оставляете

 

важнѣйшее

 

въ

 

законѣ?

судъ,

 

милость

 

п

 

віьру:

 

сіе

 

надлежало

 

дѣлать,

 

и

 

того

не

 

оставлять.

 

{*)

 

Раздерите

 

ваши

 

сердца?

 

а

 

-не

 

ваши

ризы;)

 

и

 

проч.

 

Съ

 

такию

 

силою

 

и

 

настоятельиос-

тію

 

вь

 

церковныхь

 

наетавленіяхь

 

напоминается

непрестанно

 

та

 

истина,

 

что

 

внешнія

 

богослужеб-

ный

 

денствія

 

теряютъ

 

свое

 

значеніе

 

безе

 

виут-

реннихъ

 

сердечныхе

 

расположеній,

 

что

 

выполнение
ихъ

 

можете

 

быть

 

спасительно

 

только

 

тогда,

 

ког-

да

 

началом ь

 

и

 

источнпкомъ

 

ихь

 

бываете

 

духъ

искреннего

 

и

 

непритворнаго

 

благочестія,

 

что

 

и

составляете

 

очевидное

 

свидетельство

 

о

 

той

 

муд-

рой

 

заботливости,

 

се

 

какою

 

Церковь

 

старается

предохранять

 

отъ

 

неправилыіаго

 

у потреб ленія

 

ея

богослужебных

 

ь

 

у

 

станов

 

леніи,

 

или

 

замена

 

ими

дьиствіи

 

истинной

 

добродетели.

Что

 

же

 

касается

 

другаго

 

рода

 

злоупотребленій,

которыми

 

вводятся

 

вь

 

Ьогослуженіе

 

действія

 

пус-

тыя,

 

или

 

безнравственный

 

и

 

зловредныя,

 

чему,

діінеі

 

вптельво,

 

надобно

 

удивляться;

 

то

 

должно

 

ска-

зать,

 

что

 

ни

 

одно

 

нзъ

 

подобиыхъ

 

злоупотребле-

нін

 

не

 

могло

 

укорениться

 

между

 

богослужебными

деисгвіями,

 

и

 

Церковь

 

православная,

 

по

 

прошест-

віи

 

осьмнадцати

 

веков'ь

 

предразсудкове

 

человвчес-

кнхъ,

 

заблужденій

 

и

 

варварства,

 

отъ

 

начала

 

свое-

го

 

еуществованія

 

не

 

имела

 

и

 

не

 

имеете

 

ни

 

одно-

го

 

богослужебнаго

 

установленія

 

или

 

действія,

 

ко-

торое

 

она

 

считала

 

бы

 

нужным ь

 

скрывать

 

предъ

светоче

 

образованности

 

и

 

проев

 

Ішіснія

 

человЬчес-

каго,

 

или

 

лучше,

 

котораго

 

она

 

не

 

выставляла

 

бы

для

 

собственной

 

славы,

 

какъ

 

внушеннаго

 

и

  

выра-

(*)~Мат.

 

7,

 

21.

 

— 23,

 

33.
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—

ботаннаго

 

глубокимъ

 

познаніемъ

 

сердца

 

человЬчес-

каго

 

и

 

одобряемаго

 

въ

 

семе

 

отпошеніи

 

примером

 

ъ

и

 

сужденіями

 

лучшихе

 

людей.

 

—

 

Только

 

люди

пустые

 

и

 

суетные,

 

можете

 

быть,

 

постарались

 

бы

внести

 

свои

 

безразсудные

 

вымыслы

 

вь

 

Богослѵже-

ніе;

 

но

 

люди,

 

водящіеся

 

мудростію,

 

свыше

 

исхо-

дящею,

 

всегда

 

ихь

 

отвергали.

 

Никогда

 

подобные

вымыслы

 

не

 

могли

 

войти

 

ве

 

составе

 

Вогослуже-

нія

 

и

 

сплотиться

 

се

 

ниме

 

гармонически;

 

они

 

не

 

мог-

ли

 

быть

 

лаже

 

терпимы

 

въ

 

пемъ.

 

«Предразсудки

 

и

вымыслы,

 

говорить

 

Фенелоиъ,

 

сами

 

по

 

себе

 

не

свойственны

 

религіи

 

истинной,

 

а

 

—

 

только

 

рели-

гіямъ

 

ложнымъ.

 

Вь

 

с

 

ихъ

 

последних!,

 

они

 

господ-

ствуютъ

 

по

 

необходимости;

 

таке

 

какъ

 

эти

 

рели-

пи

 

—

 

дело

 

ума

 

человвческаго;

 

по

 

вь

 

релнгіи

 

истин-

ной,

 

установленной

 

=самимъ

 

Вогомъ,

 

все,

 

что

 

са-

мимъ

 

умоме

 

человеческиме

 

прибавляется

 

вновь,

 

о-

казывается

 

не

 

имБющимеве

 

ней

 

основания;

 

кь

 

дьлу

Божію

 

разумъ

 

человеческій

 

не

 

способене

 

прибавить

что

 

нибудь

 

существенное

 

и

 

прочное».

 

(*)

Надобно

 

обратить

 

вииманіе

 

и

 

на

 

то,

 

съ

 

какою

мудроетію,

 

съ

 

какою

 

осмотрительностью

 

и

 

умерен-

ности

 

действует!»

 

Церковь

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

равно

 

какъ

 

и

 

во

 

всвхе

 

другихе

 

случаяхь.

 

Все

 

дела

вчешняго

 

благочестія,

 

еделавшіяся

 

обычными

 

вь

Хриетіанстве,

 

по

 

ея

 

суду,

 

имеютъ

 

не

 

одинаковую

важность:

 

иныя

 

она

 

положительно

 

предписываете

всемъ,

 

каковы:

 

посты

 

и

 

воздержанія

 

въ

 

известныя

времена;

 

а

 

иныя

 

предлагаете

 

только

 

какъ

 

со-

веть,

 

каковы,

 

наприм.

 

молебны

 

л

 

пеніявь

 

домахъ

по

 

разнымъ

 

случаямъ,

 

и

 

т.п....

 

Можно,

 

однакожъ,

пожалеть,

 

что

 

нетъ

 

возможности

 

войти

 

здесь

   

въ

(a)

   

Histoire

 

des

 

oracles,

 

p.

 

3.

 

Ekevir.



—
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-

ігвкоторыя

 

подробности

 

и

 

показать,

 

столько

 

уміі

и

 

сколько

 

истинной

 

фидософІи

 

кь

 

этих

 

ьскромныхь

и

 

благочестивых

 

ь

 

обычаях

 

ь

 

церковных

 

ь;

 

одно

только

 

можемь

 

сказать,

 

что

 

вь

 

нихъ

 

заключает-

ся

 

таинственное

 

соотв

 

втствіе

 

сь

 

нуждами

 

и

 

пот-

ребностями

 

человека

 

въ

 

разныхь

 

перемепахъ

 

его

жизни.

 

Вол-.нодумсц

 

ь,

 

пожалуй,

 

станете

 

смеять-

ся,

 

смотря

 

на

 

цб

 

іые

 

ряды

 

народа,

 

повторяюіца-

го

 

одни

 

и

 

теже

 

действія,

 

иди

 

слова;

 

но

 

кто

 

про

 

•-

вещей ь

 

высшиме

 

светомъ,

 

тоть

 

поііметъизъ

 

это-

го,

 

сколько

 

ела

 

л

 

ости

 

заключаете

 

вь

 

себе

 

благое

иго

 

христіанскаго

 

благочестія,

 

и

 

сколько

 

легкости,

силы

 

и

 

удовольствія

 

сообщают

 

ь

 

жизни

 

его

 

д

 

ЬТІСТВІй,

по

 

видимому,

 

столь

 

тнгосгпыя

 

и

 

столь

 

еухія

 

II

безплодныя.

«Слушай,

 

сыпь

 

мои,

 

прими

 

мои

 

настав леиіз

 

и

не

 

отвергай

 

моихь

 

советовъ.

 

оложч

 

свои

 

ноги

 

въ

оковы

 

ея

 

(мудрости),

 

и

 

выю

 

свою

 

— въ

 

цвпь

 

ея.

Преклони

 

рамена

 

свои

 

и

 

понеси

 

ее,

 

и

 

не

 

скучай
узами

 

ея.

 

Всею

 

душею

 

своею

 

прнльппсь

 

кь

 

ней,
и

 

всею

 

силою

 

своею

 

сохраняй

 

пути

 

ея.

 

Слііди

 

за

нею,

 

ищи

 

ея,

 

—

 

и

 

она

 

даете

 

тебе

 

узнать

 

себя;

 

а

когда

 

найдешь,

 

не

 

оставляй

 

ее.

 

Напосльдоке

 

ты

обретешь

 

ве

 

ней

 

уснокоеніе,

 

а

 

она

 

обратится

 

іеГть

в е

 

радость.

 

Ёя

 

оковы

 

будутъ

 

для

 

тебя

 

ограждеігіем

 

ь,

и

 

цепь

 

ея

 

на

 

выи— ■

 

пышным

 

ь

 

украшеніеме:

 

ибо

 

на

ней

 

златое

 

украіненіе,

 

и

 

узы

 

ея

 

—

 

гіацинтовая

 

ткань.

Ты

 

оденешься

 

ею,

 

какъ

 

пышною,

 

одеждою,

 

и

возложишь

 

ее

 

на

 

себя,

 

какъ

 

венеце

 

радос-

ти».

 

(*)

3.

 

Для

 

полноты

 

этого

 

кратка

 

го

 

очерка

 

по

 

пред-

мету,

 

для

 

котораго

  

одного

 

потребовалось

 

бы

 

целое

~(*)

 

Сир.

  

6,

 

24-32.



—
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-

особое

 

сочиненіе,

 

памь

 

оставалось

 

бы

 

поговорить

о

 

сторонъ*

 

хркстІанскаго

 

Богослужеиія,

 

иашн<.гі;с

д

 

вйствующей

 

на

 

чувство, — о

 

сторонъ-

 

его

 

эстетиче-

ской,

 

которою

 

оно

 

состоять

 

въ

 

связи

 

съ

 

изящны-

ми

 

искусствами.

 

Но

 

знатоки

 

исскусства

 

и

 

вкуса

 

уже

писали

 

объ

 

зтомъ

 

предмете

 

съ

 

таким ь

 

превосход-

н

 

і.шь

 

уснъхомъ,

 

послъ

 

котораго

 

нам

 

ь

 

уже

 

не

 

ос-

тается

 

ничего

 

дѣлать.

 

Впрочем

 

ь,

 

духь

 

убѣжденія,

под

 

іерживавшій

 

насъ

 

доселв,

 

побуждаетъ

 

насъ

сказать

 

несколько

 

словъ

 

объ

 

этомъ

 

предмете.

 

Не

увлекаясь

 

никакими

 

притязаниями,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

причины

 

смущаться

 

какими

 

либо

 

опасеніями,

 

и

 

на-

мерены

 

здѣсь

 

заняться

 

не

 

столько

 

искусством

 

ь,

сколько

 

замѣчаніями

 

совершенно

 

частными,

 

кото-

рый

 

желаем

 

ь

 

предложить

 

вниманію

 

читателя.

 

При

томъесть

 

изящные

 

произведеиія

 

искусства

 

собствен-

но

 

хриетіанскаго,

 

такъ

 

же

 

какъ

 

есть

 

великія

 

произ-

веденія

 

во

 

всъхъ

 

другихъ

 

родахъ,

 

поистине

 

изящ-

ный;

 

объ

 

нихъ

 

могутъ

 

говорить

 

ве£,

 

потому

 

что

 

они

говорятъ

 

всѣмъ.

Коли

 

брать

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

каждое

 

изъ

 

изя-

щныхъ

 

искусствъ

 

отдѣльно

 

и

 

восходить

 

къ

 

глав-

нымь

 

художникамъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

каждое

 

изъ

нихъ

 

произошло,

 

къ

 

первоначальникамъ

 

пхъ,

 

въ

которыхъ

 

каждое

 

изъ

 

нихъ

 

какъ

 

бы

 

олицетво-

ряете

 

я,

 

то

 

нельзя

 

не

 

пріити

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

искусства

 

къ

 

Христіанетву,

 

какъ

 

средоточному

 

ихъ

свят

 

илищу.

Так^

 

относительно

 

поэзіи

 

я

 

не

 

думаю,

 

чтобы

кто

 

нибудь

 

изъ

 

людей, съ

 

истинно

 

образованным ъ

вкуеомь,

 

ставил ь

 

что

 

либо

 

выше

 

нашихъ

 

священ-

ныхъ

 

книгъ.

 

Моисеи,

 

Іовъ,

 

Исаія,

 

Іеремія,

 

Варухъ,
Давидъ

 

(не

 

говорю

 

уже

 

о

 

святомъ

 

Евангеліи,

 

ко-

торое,

 

при

 

высоком

 

ь

 

содержании,

 

нредставляетъ

Т.

 
II.

                                                             
34
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выеочайшій

 

образецъ

 

простоты,

 

достойной

 

нсяка-

го

 

уваженія

 

и

 

было

 

бы

 

образцовым

 

ь

 

совершенст-

вом

 

і>

 

искусства,

 

если

 

бм

 

не

 

было

 

выше

 

его), — воть

действительно

 

первые

 

образцы

 

высокаго,

 

проста-

го,

 

трогательнаго,

 

страшнаго,

 

простосердечнаго,

такъ

 

что

 

не

 

возможно,

 

кажется,

 

достигнуть

 

выг-

шаго

 

усігвха

 

въ

 

каждом

 

і>

 

изъ

 

этихъ

 

родовъ,

 

раз-

ве

 

только

 

подъ

 

условіечъ

 

подражанія

 

этимь

 

об-

разцам!,,

 

подь

 

условіемъ

 

сдѣлатьея

 

бнблейскилъ,—
выраженіе,

 

обнимающее

 

собою

 

все.

 

Равны

 

мъ

 

об-

разомъ

 

и

 

относительно

 

краснорѣчія

 

достаточно

поименовать

 

св.

 

Іоаниа

 

Златоуста,

 

относительно

живописи —РаФаеля,

 

относительно

 

ваяніл

 

— Ми-

шель

 

Ѵнжа,

 

относительно

 

музыки

 

—

 

Палестрину;

и

 

подъ

 

каждое

 

изъ

 

этихъ

 

великихъ

 

именъ

 

подхо-

дить

 

множество

 

друтихъ

 

именъ,

 

который

 

отличаю-

тся

 

своею

 

извѣстностію

 

только

 

поточу,

 

что

 

приб-

лижаются

 

къ

 

этимъ

 

образцамъ.

 

Но

 

елава

 

веѣхъ

этихъ

 

главныхъ

 

знаменитостей

 

искусства

 

дошла

 

до

насъ

 

только

 

въ

 

ихъ

 

художеетвенныхъ

 

произведе-

ніяхъ,

 

существенно

 

христіанскихъ,

 

вдохновенныхъ

и

 

выполненныхъ

 

потребностями

 

христіанскаго

 

Бо-

гослуженія.

 

И

 

потому

 

надобно

 

идти

 

въ

 

святые

 

хра-

мы,

 

если

 

хотятъ

 

узнать

 

ихъ

 

истинное

 

достоинство

на

 

ихъ

 

собственной

 

почвѣ,

 

иначе

 

они

 

представля-

ются

 

какъ

 

бы

 

изгнанными

 

изъ

 

ихъ

 

родна

 

го

 

отече-

ства.

Въ

 

другихь

 

мъстахъ

 

искусства

 

находятся

 

въ

разъединен»!

 

между

 

собою,

 

дѣйствуютъ

 

разобщен-

но

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

и

 

безъ

 

общей

 

цѣли.

 

Въ

 

хра-

махъ

 

они

 

век

 

сходятся

 

пчііе.ѣ

 

и

 

соединяются

 

ме-

жду

 

собою;

 

по

 

началу

 

вдохновенія

 

и

 

по

 

ц'Ьли

 

про-

никаются

 

однимъ

 

духомъ

 

христіанекаго

 

Богослу-

жеііія.
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Другая

 

здЪсь

 

характеристическая

 

черта,

 

кото-

рой

 

не

 

слЪдуеть

 

выпускать

 

изъ

 

вида,

 

та,

 

что

 

изя-

щный

 

искусства

 

не

 

представляются

 

столько

 

обще-

шродпыми,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

другом ь

 

положении,

 

какъ

при

 

Ьогослуженіи

 

христіанскомъ.

 

Тутъ

 

только

 

слу-

шателями

 

красноръчія

 

бываетъ

 

собраніе

 

народа

 

и,,

такъ

 

сказать,

 

природа

 

человеческая

 

лично.

 

Тутъ

ежедневно

 

все

 

безь

 

разлнчія

 

допускаются

 

созер-

цать

 

обряды

 

и

 

церемоніи,

 

наслаждаться

 

пьенопъ-

ніями

 

и

 

б.іаголъчііемъ,

 

по

 

истинѣ,

 

высокими,

 

гово-

рящими

 

всякому

 

сердцу,

 

могущими

 

глубоко

 

раст

 

-

рогивать

 

души

 

самыя

 

холодный

 

и

 

изъ

 

очей

 

нечес-

тія

 

исторгать

 

слезы,

 

составляющая

 

по

 

отношенію

къ

 

Религіи

 

Христовой

 

возмездіе

 

за

 

насмътпки

 

ея

порицателей.
Еще

 

весьма

 

замечательное

 

свойство

 

художест-

веннаго

 

изящества

 

въ

 

христіанскомъ

 

Богослуже-

нии

 

то,

 

что

 

оно

 

никогда

 

не

 

преходитъ,

 

всегда

 

са-

мому

 

себт.

 

равно,

 

оно

 

всегда

 

древне

 

и

 

всегда

 

ново;

и

 

тогда

 

какъ

 

произведенія

 

мірскаго

 

искусства

 

увле-

каются

 

измънчивммъ

 

вкусомъ

 

моды,

 

произведе-

на

 

христіанскаго

 

искусства

 

облекаются

 

такимъ

 

о-

бразомъ,

 

котораго

 

ничто

 

не

 

изглаждаетъ,

 

и

 

съ

тѣхь

 

порь,

 

какъ

 

они

 

сдѣлались

 

принадлежностію

Церкви

 

Христіанской,

 

они,

 

кажется,

 

не

 

подлежать

условіямъ

 

времена.

Наконец-!,,

 

изящество

 

хрнстіанскаѴо

 

искусства

отличается

 

въ

 

высшей

 

степени

 

свойством

 

ь

 

чистоты,

искренности

 

и

 

важности.

 

По

 

этому

 

свойству

 

оно

 

по-

бъждаетъ

 

и

 

торжествуетъ

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

несо-

мо

 

ьнно

 

нанесло

 

бы

 

смерть

 

искусству

 

мірскому;

 

по-

тому

 

что

 

оно

 

вдохновляется

 

только

 

истиною

 

и

 

до-

бродетели,

 

ироникаетъ

 

и

 

потрясаетъ,

 

восхищаетъ

и

 

увлекаетъ

 

сердца

  

наши

 

не

 

иначе,

   

какъ

   

подав-
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ляя

 

или

 

разеѣевая

 

всякаго

 

рода

 

страсти

 

наши.

Это

 

единственное

 

преимундество,

 

свойственное

 

од-

ному

 

христіанскому

 

искусству,

 

достаточно

 

свиде-

тельетвуетъ

 

о

 

топь,

 

что

 

въ

 

немь

 

присутствует!,

и

 

его

  

одушевляетъ

 

истина.

Такимъ

 

образомъ

 

Христианство

 

есть

 

какъ

 

бы

ередоточіе,

 

въ

 

которомъ

 

сводятся

 

все

 

изящный

искусства

 

и

 

изъ

 

котораго

 

они

 

заимствуютъ

 

все,

 

что

есть

 

пъ

 

нихъ

 

наиболее

 

высокаго

 

и

 

благороднаго,

наиболее

 

всеобщаго

 

и

 

общенароднаго,

 

наиболее

нензменнаго,

 

истшінаіо

 

и

 

чистаго.

 

Христіанство,

но

 

отношение

 

къ

 

нскусствамъ,

 

есть

 

общее

 

основа -

Hie,

 

на

 

которомъ

 

все

 

они

 

зиждутся,

 

и

 

Божествен-

ный

 

жертвенникъ,

 

на

 

которомъ

 

они

 

возжигаются.

В'Ь

 

Христіанствв

 

прекрасное

 

является

 

въ

 

своей

полноте,

 

среди

 

своего

 

роднаго

 

неба

 

и,

 

такъ

 

ска-

зать,

  

въ

 

своемъ

 

зените.

Эти

 

отвлеченный

 

соображепія

 

достойны

 

вся-

каго

 

доверія,

 

и

 

человеке

 

съ

 

образованнымъ

 

вку-

сомъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

согласиться

 

съ

 

вышеизложен-

ными

 

истинами.

Но

 

углубялея

 

ли

 

кто

 

мыслію

 

въ

 

те>

 

строгія
слбдствія,

 

какія

 

заключаются

 

въ

 

этихъ

 

истинахъ^
Изреченіемъ

 

Платона,

 

приведенпымъ

 

въ

 

нача-

ле

 

насюящаго

 

трактата:

 

«прекрасное

 

есть

 

сія-ніе

 

мс-

тгшыо

 

верно

 

выражается

 

существенная

 

мысль,

заключающаяся

 

въ

 

выше

 

изложенныхъ

 

нами

 

поло-

женіяхъ.

 

Это

 

изреченіе

 

должно

 

иметь

 

полное

 

при-

ложеніе

 

въ

 

высшей

 

степени

 

своего

 

значенія

 

преиму-

щественно

 

тамъ,

 

где

 

прекрасное

 

является

 

со

 

всеми

свойствами,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

ему

 

принадлежащи-

ми,

 

на

 

которыя

 

мы

 

только

 

что

 

указали,

 

и

 

которыми

предполагается

 

истина

 

въ

 

ея

 

полноте..

 

Здесь

 

впро-

чемъ,

 

существуешь

 

совершенно

    

особая,

   

иск*лючи-
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тельная

 

причина

 

такого

 

нроявленія

 

прекраснаго.

Въ

 

противоположность

 

искусству

 

древнему,

 

которое

славилось

 

только

 

формою

 

и,

 

подобно

 

ей,

 

выражало

истину

 

только

 

ограниченную,

 

существенно

 

относи-

тельную

 

и

 

служебную,

 

искусство

 

христіанское,

 

какъ

мы

 

уже

 

заметили,

 

заимствуете

 

всю

 

свою

 

красоту

из

 

внутрь,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

самой

 

сущности

 

истины.

 

Здесь

вполне

 

достойно

 

вниманія

 

то,

 

что

 

искусство

 

древ-

нее

 

достигло

 

превосходныхъ

 

уепеховъ

 

преимущес-

твенно

 

въ

 

статуяхъ,

 

где

 

собственно

 

и

 

является

искусство

 

Форгіы.

 

Но

 

какъ

 

далеко

 

его

 

превосходить

искусство

 

христіанское

 

глубиною

 

идеи

 

своихъ

 

про-

изведет;!

 

и

 

нравственною

 

высотою

 

одушевляющаго

ихъ

 

чувства

 

въ

 

живописи,

 

музыкв

 

и

 

архитектуре,

которыя

 

служагъ

 

исключительно

 

лучшимъ

 

выра-

женіемь

 

и

 

истолкованіемь

 

христіанскаго

 

искусства!

Прекрасное

 

въ

 

нроизведеніяхь

 

зтого

 

искусства

 

со-

стоитъ

 

въ

 

ихъ

 

прозрачности,

 

по

 

которой

 

ВЪ

 

НІІХЬ

просвечивается

 

и

 

испускаеть

 

свои

 

блестящіе

 

лучи

сама

 

красота

 

внутренней

 

истины,

 

ими

 

выражае-

мой.

 

Однимъ

 

еловомъ,

 

искусство

 

языческое

 

воспи-

талось

 

и

 

развилось

 

на

 

Формахь

 

тЬла

 

человвческа-

го;

 

а

 

искусство

 

хрпстіапское

 

развилось

 

и

 

процвело

подъ

 

вліяпіемь

 

духа;

 

и

 

нрекраснымь,

 

имеющим ь

начало

 

и

 

происхождение

 

свое

 

въ

 

духе,

 

можеть

быть

 

только

 

красота

 

самой

 

истины

 

положитель-

ной.

 

По

 

этому

 

духовная

 

красота

 

хрисгіанскаго

 

ис-

кусства

 

по

 

существу

 

своему

 

есть,

 

какъ

 

высказалъ

это

 

Платон

 

ь,

 

сіяніе

 

истины

 

ц,

 

образь

 

ея

 

сущ-

ности..

 

(*)

(*)

 

Не

 

надибно

 

ішрочемъ,

 

забывать,

 

что

 

ы

 

иъ

 

языческомъ

искусстве

 

есть

 

некоторая

 

сторона

 

высшая,

 

нѣкотораго

рода

 

красота

 

идеальная,

    

олимпійская,

   

составляющая
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Эго

 

замвчаніе

 

богато

 

самыми

 

обширными

 

нрн-

ложеиіями,

 

который,

 

надеемся,

 

съумеетъ

 

сделать

образованный

 

вкусъ

 

каждаго

 

изъ

 

нашихъ

 

читате-

лей.

 

Мы

 

ограничимся

 

однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

прило-

жении,

 

котораго

 

достаточно

 

будетъ

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

оно

 

могло

 

служить

 

общимъ

 

указаніемъ

 

въ

 

а-

томъ

 

деле.

Возстановляя

 

человека,

 

Христіаиская

 

Религія,

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

вместе

съ

 

темъ

 

возетановленіе

 

всехъ

 

низшихъ

 

существъ,

ему

 

подвластныхъ.

 

Однажды

 

своею

 

спасительною

благодатію

 

проникши

 

въ

 

сердце

 

человека,

 

она

распространяетъ

 

действія

 

той

 

же

 

благодати

 

на

 

все

его

 

силы

 

и

 

способности

 

дуіиевныя

 

и

 

тълесныя,

 

на

все

 

его

 

отношеніяи

 

связи,

 

а

 

чрезъ

 

него

 

и

 

на

 

весь

внешній

 

міръ,

 

ему

 

подвластный.

 

Она

 

все

 

еближаетъ

съ

 

человекомъ.

 

Съ

 

усвоеніемъ

 

ея

 

ученія

 

и

 

правил

 

ь

нраве

 

гвеиныхъ,

 

человеке

 

обогащается

 

высокими

 

и-

деями,

 

украшается

 

добрыми

 

нравами

 

и

 

обычаями,

 

а

съ

 

темъ

 

вместе

 

и

 

изящными

 

искусствами;

 

чрезъ

 

ис-

кусства,

 

служащія

 

для

 

него

 

образовательными

 

ор-

ганами,

 

онъ

 

уже

 

действуетъ

 

и

 

на

 

матерію,

 

которая,

служа

 

для

 

нихъ

 

матеріаломъ

 

и

 

средством-!»,

 

избав-

ляется

 

чрезъ

 

то

 

отъ

 

рабства

 

греховной

 

суете,

 

и

 

за-

печатлевается

 

характеромъ

 

Христіанства.

 

Однимъ

какъ

 

бы

 

продолжение,

 

или

 

плодъ

 

воспоминанія

 

о

 

золо-

тома

 

вѣкѣ,

 

т.

 

е.

 

о

 

состояніи

 

человѣка

 

до

 

его

 

паденія.

Въ

 

искусствѣ

 

христіанскомъ

 

просіяваетъ

 

не

 

идеальное

прекрасное,

 

но

 

красота

 

сверхъестественная,

 

вдохно-

венная

 

предчувствіешъ

 

и

 

предвкушеніемъ

 

будущаго

 

ыь-

на,

 

и

 

она-то

 

преобразуетъ

 

Формы

 

тѣлесныя

 

подъ

лучезарнымъ

 

осіяніемъ

 

совершенства

 

и

 

блаженства

нравственного,

 

которыми

 

проникаются

 

и

 

возвыша-

ются

 

эти

 

Формы

 

до

 

совершенства

 

безконечнаго.
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словомъ,

 

тоже

 

бываетъ

 

въ

 

порядкк

 

откровенія,

какъ

 

и

 

въ

 

порядив

 

природы, — невидимое

 

отража-

ется

 

и

 

просвѣчнкается

 

въ

 

видимомь,

 

и

 

Христіан-

ство,

 

еще

 

до

 

кончины

 

міра,

 

созидаетъ

 

новую

 

землю.

раскрывая

 

на

 

ней

 

новое

 

небо.

На

 

іітомь

 

пути

 

наблюденія

 

первый

 

представ-

ляющейся

 

намъ

 

предметъ,

 

войти

 

въ

 

ранемотрѣніе

котораго

 

единственно

 

иозволяетъ

 

намъ

 

располо-

жение

 

нашей

 

матеріи

 

и

 

наших

 

ь

 

силь,

 

есть

 

архи-

тектура,

 

этотъ

 

царь

 

искусствь,

 

какъ

 

справедливо

называетъ

 

ее

 

Викторъ

 

Гюго.

Архитектура

 

нашихъ

 

величественныхъ

 

хра-

мовъ

 

самымъестественныиъ

 

ивыразительн-БЙшимъ
образомъ

 

отражаетъ

 

въ

 

себѣ

 

духъ

 

христіаискій.

Это —христианская

 

мысль,

 

перетворившаяся

 

въ

 

зда-

ніе.

 

По

 

зтому

 

архитектуру

 

христіанскую

 

цвлая

бездна

 

отдѣляетъ

 

отъ

 

архитектуры

 

древней. —На-

правление

 

зтихъ

 

зданій

 

вверхъ,

 

ихъ

 

высота, —это

первый

 

отличительный

 

харакгерь

 

ихь.

 

Древняя

архитектура

 

храмовь

 

слишкочь

 

много

 

занимала

мт.ста,

 

но

 

обширность

 

ихъ

 

распространялась

 

гори-

зонтально.

 

Очевидно,

 

взоръ

 

человѣка

 

не

 

поднимал-

ся

 

тогда

 

къ

 

небу.

 

Возводя

 

взоръ

 

человтлсакъ

 

не-

бу,

 

Христіанство,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

(ему,

 

сочло

 

нуж-

нымъ

 

туда

 

же

 

уетремить

 

и

 

сводъ

 

своихъ

 

храмовъ.

Мысль

 

эта

 

сама

 

собою

 

очевидна.

 

Башни

 

и

 

шпицы

нашихъ

 

соборовъ

 

какъ

 

бы

 

невольно

 

заставляютъ

насъ

 

отрѣшать

 

наши

 

глаза

 

отъ

 

земли

 

и

 

вмѣстт.

 

съ

ними

 

устремляться

 

взорами

 

души

 

къ міру

 

духовно-

му.

 

Даже,

 

съ

 

удержаніемъ

 

древняго

 

стиля,

 

Хри-
стианство

 

впдонзм'кнпло

 

его

 

замвчательнымь

 

об-

разомъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

емыслѣ.

 

Оно

 

сдуло

 

его

 

сво-

ды,

 

и

 

на

 

мѣсто

 

ихь

 

воздвигло

 

куполъ.

 

Ког-

да

   

Мишель

   

Лпжъ

    

при

   

разсмотрѣтііи

  

Пантеона,
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вскричал ь:

 

«я

 

поставлю

 

его

 

на

 

воздухе»,

 

въ

 

в-

томъ

 

случае

 

одушевлялъ

 

его

 

і

 

еній

 

христіанекій;

а

 

вера

 

христіанская.

 

та

 

вѣра,

 

которой

 

обещано

могущество

 

переставлять

 

горы,

 

помогла

 

ему

 

вы-

полнить

 

его

 

великую

 

мысль.

Но

 

преимущественно

 

во

 

всемъ

 

величіи

 

развер-

нулась

 

мысль

 

христіанская

 

въ

 

такъ

 

называемой

архитектуре

 

готической.

 

Ея

 

легкость,

 

смелость,

бВгучееть

 

и

 

переливы

 

всехъ

 

ея

 

направленій

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

выражанэтъ

 

отрешенность

 

нашей

природы

 

отъ

 

земли,

 

ея

 

веру,

 

надежду

 

и

 

новое

стремленіе

 

къ

 

небу.

 

Въ

 

образцахъ

 

искусства

 

грече-

скаго

 

колонны

 

подаерживаютъ

 

зданіе;

 

въ

 

образнахъ

готическихъ

 

оне

 

его

 

уносятъ

 

вверхъ.

 

Ихъ

 

малый
размеръ

 

придаетъ

 

еще

 

более

 

ЭФФекта

 

ихъ

 

вы-

соте.

 

Эти

 

колонки,

 

евязанныя

 

пучками

 

(живое

выраженіе

 

христіаискаго

 

единства

 

во

 

множестве),

стремятся,

 

подобно

 

потокамъ,

 

которыхъ

 

ничто

 

не

останавливаетъ

 

и

 

которые

 

текутъ

 

безвозвратно.

Тутъ

 

нвтъ

 

ни

 

капителей,

 

ни

 

карнизовь

 

какъ

 

бы

 

у-

казывающихъ

 

пору

 

остановки;

 

свободным

 

ь

 

поле-

томъ

 

несутся

 

въ

 

своды

 

зт«

 

колоны,

 

или

 

лучше

стрелки.

 

А

 

самые

 

эти

 

своды

 

каким ь

 

замвчатель-

нымь

 

запечатлены

 

характером-!»!

Въ

 

древней

 

архитектуре

 

сводъ

 

(въ

 

стиле

 

гре-

чгскомь

 

это

 

плвфонъ),

 

состоитъ

 

изъ

 

одной

 

ду-

гообразной

 

линін,

 

ниспадающей

 

двумя

 

концами

 

сво-

ими

 

и

 

упирающейся

 

на

 

карнизах

 

ь.

 

Въ

 

архитектуре

готической

 

сводъ

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

линій,

 

пере-

секающих

 

ь

 

другъ

 

друга

 

въ

 

своем ъ

 

полете

 

вверхъ,

или

 

изъ

 

двухъ

 

параболъ

 

взаимно

 

пересекающих-

ся,

 

изъ

 

коихъ

 

ни

 

одна

 

не

 

возвращается

 

назадъ.

СтрЬлка

 

свода

 

чрезъ

 

это

 

самое

 

придаетъ

 

и

 

безь

того

 

удивительной

 

высоте

 

зданія

 

высоту

   

вообра-
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жаемую,

 

простирающуюся

 

до

 

безконечности,

 

и

одухотворяющуюся

 

предъ

 

взоромъ.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

въ

 

этой

 

высоте

 

поразительно

 

выражается

отличительное

 

стремленіе

 

Христіанства.

 

Ею

 

пере-

даются

 

самому

 

камню

 

тоска

 

земная

 

и

 

горячее

 

же-

ланіе

 

неба.

 

ІІизшія

 

стороны

 

зданія,

 

въ

 

противопо-

ложность

 

средине

 

храма,

 

способствуютъ

 

тому,

 

что

его

 

высота

 

еще

 

более

 

выставляется

 

предъ

 

взо-

ромъ.

 

А

 

эти

 

многочислениыя

 

промежуточный

 

про-

странства

 

между

 

колонками,

 

эти

 

стрельчатыя

 

ре-

бра

 

и

 

края,

 

разнообразно

 

перекрещивающееся

 

на

каждомъ

 

шагу^

 

представляютъ

 

собою

 

таинствен-

ный

 

лабиринтъ,

 

въ

 

который

 

мысль

 

съ

 

любовію

углубляется

 

и

 

теряется

 

въ

 

немъ,

 

и

 

выносит

 

ъ

 

отту-

да

 

оживленное

 

чувство

 

безконечнаго. —Это

 

чувство

въ

 

особенности

 

возбуждается

 

и

 

оживляется

 

безчи-

сленными

 

вырезками

 

и

 

украшеніями,

 

поглощающи-

ми

 

все

 

вниманіе,

 

которыя,

 

кажется,

 

всецело

 

оч^ща-

ютъ

 

камень

 

отъ

 

его

 

грубой

 

природы

 

и

 

представля-

ют

 

ьзданіе

 

не

 

столько

 

матеріальнымъ

 

сооружением

 

ъ,

сколько

 

духовною

 

окаменвлостію.

 

Представляю-
щіеся

 

въ

 

этихъ

 

зданіяхъ

 

религіозные

 

символы,

которые,

 

такъ

 

видимо,

 

проникаютъ

 

и

 

одушевля-

нэтъ

 

ихъ,

 

придаютъ

 

имъ

 

еще

 

большее

 

обаяніе:

можно

 

сказать,

 

что

 

міръ

 

невидимый

 

внезапно'

тутъ

 

явился

 

съ

 

своими

 

тайнами,

 

чтобы

 

занимать

нашъ

 

умъ

 

и

 

сердце.

 

Что

 

сказать

 

объ

 

этомъ

 

мно-

жестве

 

небольших

 

ъ

 

каплицъ

 

и

 

уединенныхъ

 

по-

мещеній,

 

столь

 

благопріятныхъ

 

для

 

благочеети-

выхъ

 

размышленій,

 

для

 

изліянія

 

покаянныхъ

чувствъ

 

еокрушенія,

 

страха,

 

надежды,

 

любви,

 

и

которыя

 

такъ

 

и

 

влекутъ

 

утомленное

 

сердце

 

къ

успокоенію,

 

удаленію

 

отъ

 

людей,

 

приближенію
къ

 

Богу?

 

—

 

Наконецъ

 

обворожительное

 

действіе
Т.

 
II.

                                                             
35
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оконъ,

 

съ

 

ихъ

 

прекрасною

 

живописью

 

и

 

таинст-

венными

 

изображеніями,

 

на

 

все

 

это

 

бросаетъ,

 

по-

видимому,

 

сверхъестественный

 

сввтъ,

 

и

 

когда

восходящее

 

или

 

заходящее

 

солнце

 

проникает

 

ь

чрезъ

 

нихъ

 

своими

 

лучами,

 

которые

 

вместе

 

съ

темь

 

окрашиваются

 

ихъ

 

разнообразными

 

цветами

и

 

потомъ

 

разевеваются

 

во

 

внутренности

 

всего

зданія;

 

тогда,

 

можно

 

сказать,

 

видим ь

 

здесь

 

тотъ

Іерусалимъ

 

небесный,

 

о

 

которомъ

 

говорить

 

Св.

 

Апо-

столъ,

 

весь

 

блестящій

 

золотом

 

ь,

 

алмазами

 

и

 

ру-

бинами.

Такова

 

христіанская

 

архитектура.

 

Она

 

соста-

вляетъ

 

истинное

 

творчество,

 

такъ

 

она

 

противопо-

ложна

 

типамъ

 

архитектуры

 

древней.

 

Безъ

 

сомне-

нія,

 

мы

 

не

 

изъ

 

числа

 

тЬхь

 

любителей

 

архитекту-

ры,

 

которые

 

забываютъ

 

прекрасныя

 

достоинства

древняго

 

зодчества,

 

даже

 

когда

 

оно

 

остается

 

въ

свок*,ъ

 

нредвлахъ,

 

и

 

не

 

изъ

 

числа

 

техъ,

 

коихъ

удивленІе

 

къ

 

готическому

 

стилю

 

слишкомъ

 

иеклю-'

чительно

 

и

 

имъ

 

только

 

ограничивает

 

ь

 

свой

 

вкусъ.

Но

 

нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

древняя

 

архитекту-

ра,

 

по

 

своимъ

 

свойствамъ,

 

сродна

 

и

 

сливается

 

толь-

ко

 

съ

 

идеями

 

земными,

 

чувственными

 

и

 

ограни-

ченными.

 

Она

 

тягответъ

 

къ

 

земле

 

и

 

къ

 

ней

 

при-

вязана,

 

какъ

 

къ

 

своему

 

исключительному

 

отечест-

ву.

 

Свойстве нныя

 

ей

 

симметрическая

 

правильность,

чистота

 

линіи

 

и

 

гармонія

 

целаго,

 

усматриваемый

сь

 

перваго

 

взгляда,

 

успокоивающія

 

взорь

 

со

 

вевхъ

сторонъ

 

и

 

не

 

оставляющія

 

ему

 

ничего

 

больше

желать

 

и

 

доискиваться,

 

выражаютъ

 

довольство

н.итіініц

 

імі»;

 

гуть

 

бллгополучіе

 

полное,

 

ye

 

покое -

Hie

 

поел I;

 

действительного

 

удовлетворения,

 

нБтъ

ничего

 

выше

 

и

 

вне

 

этого.

 

Потому

 

архитектура

эта

 

вполне

 

соответствуете

 

потребности

 

мъ

   

театра
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или

 

биржи,

 

палатамъ

 

вельможъ.

 

Но

 

она

 

прогоня-

етъ,

 

подавляеть,

 

уничтожаетъ

 

печаль,

 

раскаяніе,

веру,

 

надежду,

 

угювапіе

 

на

 

безсмертіе,

 

все

 

те

духовныя

 

и

 

нравственный

 

етремленія,

 

цель

 

кото-

і)Ь!хь

 

не

 

здесь

 

на

 

землй,

 

развитіе

 

и

 

усовершенст-

вованіе

 

когорыхь

 

дѣлаетъ

 

человека

 

велнкимь,

обнаруживаеть

 

вь

 

немь

 

Богоподобный

 

свойства.

Напротив ь

 

готическая

 

архитектура

 

удивитель-

ным

 

ь

 

образом

 

ь

 

гармонируетъ

 

сь

 

этими

 

стремле-

ніями:

 

вь

 

ней

 

они

 

и

 

выражаются,

 

ею

 

они

 

возбу-

ждаются

 

и

 

питаются.

 

Ея

 

уетремлепіе

 

къ

 

небесамъ,

могущество

 

и

 

легкость

 

ея

 

иолетовъ,

 

неопределен-

ность

 

всехь

 

ея

 

направленій,

 

таинственная

 

и

 

не-

престанно

 

изменяющаяся

 

безпредѣлыюсть

 

ея

 

пер-

спективы,

 

эта

 

мрачная

 

громадность,

 

и

 

это

 

эхо,

раздающееся

 

неизмеримыми

 

перекатами,

 

все

здесь

 

одухотворяете

 

душу,

 

разрываетъ

 

ея

 

земныя

привязанности

 

и

 

заставляете

 

ее

 

трепетать

 

каким

 

ь-

то

 

таинственнымъ

 

предчуветвіемь

 

лучшаго

 

буду-

щего,

 

коего

 

она

 

не

 

вь

 

состояніи

 

пріобрести

 

все-

ми

 

своими

 

добродетелями.

Впрочемь,

 

какь

 

и

 

не

 

возбуждать,

 

каке

 

и

 

не

внушать

 

этихъ

 

идей

 

и

 

чувствъ

 

христіатіской

 

архи-

тектуре,

 

когда

 

она

 

сама

 

составляете

 

порожденіе

ихъ,

 

самое

 

свободное

 

и

 

непринужденное?

 

Древпіе

греческіе

 

храмы

 

выражаютъ

 

неделимый

 

личный

вкусъ,

 

еьра

 

ісчетомь

 

на

 

власть

 

и

 

вліяніе;

 

памятники

егииетекіе

 

грубую

 

силу

 

и

 

рабство;

 

наши

 

христіанскіе

храмы

 

внушають

 

мысль

 

о

 

силе

 

и

 

мог^ществахь

 

ду-

ховных

 

ь,

 

собирательных

 

ь,

 

общественмыхъ,

 

свобод-

но

 

посвятившихъ

 

себя

 

делу

 

любви.

 

Такъ

 

и

 

чувст-

вуется,

 

будто

 

туть

 

круговращаются

 

таинственные

соки

 

жизни,

 

почерпнутые

 

из

 

ь

 

сущности

 

христианской

веры j

 
Можно

 
сказать,

 
что

 
вь

 
кладке

 
этихъ

 
здапій
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принимали участіе не

 

руки

 

человеческія,

 

а

 

од

 

не

 

идеи

ума,

 

и

 

чувства

 

сердца

 

служили

 

для

 

нихь

 

цементом?.,

что

 

эти

 

камни

 

одушевлены

 

дыханіемь

 

верывсегона-

рода

 

и

 

самипонимали,какъим'ь удобнее

 

расположить-

ся

 

для

 

пенія

 

священных

 

ь

 

и

 

ьішміьіпіі,

 

которыя

 

сь

таким ь

 

наслаждеиіемь

 

вь

 

нихъ

 

повторяются

 

(*).

(*)

 

Вотъ

 

картина

 

еооруженія

 

храмовъ,

 

переданная

 

намъ

однимъ

 

изъ

 

современников!.,

 

которая

 

можетъ

 

пока-

заться

 

баснословною

 

для

 

нашихъ

 

развращенныхъ

временъ.

 

„Кто

 

когда

 

слышалъ,

 

писалъ

 

въ

 

1145

 

году

аббатъ

 

святаго

 

Петра,

 

настоятель

 

одного

 

монастыря

въ

 

Нормандіи,

 

бывшій

 

очевидцемъ

 

сооруженія

 

вели-

колѣпнаго

 

собора

 

на

 

мѣсто

 

скромной

 

церкви

 

своей

обители, — кто

 

когда

 

видѣлъ,

 

чтобы

 

князья

 

и

 

вельмо-

жи,

 

сильные

 

вѣка

 

сего,

 

люди

 

военные

 

и

 

женщины,

нѣжно

 

воспитанный,

 

добровольно

 

подклоняли

 

выю

свою,

 

подобно

 

выичнымъ

 

животнымъ,

 

подъ

 

ярмо

 

для

перевозки

 

тяжелыхъ

 

кладей?

 

Ихъ

 

встрѣчали

 

тысячами,

тянущихъ

 

иногда

 

одну

 

какую

 

нибудь

 

машину,

 

такъ

она

 

была

 

тяжела, — или

 

перевозащихъ

 

на

 

болыігія

разстоянія

 

пшеницу,

 

вино,

 

масло,

 

известь,

 

камни

 

и

другіе

 

строительные

 

матеріалы.

 

Ничто

 

ихъ

 

не

 

оста-

навливало,

 

ни

 

горы,

 

ни

 

долины,

 

ни

 

даже

 

рѣки;

 

они

переходили

 

ихъ

 

какъ

 

нѣкогда

 

народъ

 

Божій,

 

Но

 

чудо

было

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эти

 

безчисленныя

 

толпы

 

соверша-

ли

 

свой

 

путь

 

безъ

 

шума

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

безпоряд-

ковъ,

 

ихъ

 

голосъ

 

раздавался

 

только

 

ао

 

данному

 

сиг-

налу:

 

тогда

 

они

 

начинали

 

пѣть

 

священныя

 

пфсни,

 

или

умоляли

 

милосердіе

 

Божіе

 

о

 

своихъ

 

грѣхахъ.

 

Достиг-

ши

 

до

 

мѣста

 

своего

 

назначенія,

 

они,

 

подобно

 

солда-

тамъ

 

въ

 

лагерѣ,

 

отдѣльными

 

артелями

 

располагались

вокругъ

 

церкви

 

и

 

каждая

 

изъ

 

артелей

 

держалась

 

своей

повозки:

 

съ

 

наступленіемъ

 

ночи

 

зажигали

 

восковыя

свѣчи,

 

пѣли

 

молитвы,

 

приносили

 

дары

 

къ

 

святымъ

останкамъ;

 

а

 

потомъ

 

уже

 

священники,

 

клирики

 

и

 

на-

родъ

 

съ

 

великимъ

   

назиданіешъ

 

возвращались

 

каждый
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Преданные

 

міру,

 

наследники

 

этихъ

 

послу ш-

ииковъ

 

веры

 

нашихъ

 

предков ъ,

 

если

 

мы

 

не

 

уме-

емъ

 

сознать

 

ихъ,

 

то

 

научимся

 

по

 

крайней

 

мере

сохранять

 

ихъ,

 

уважать,

 

любить,

 

посещать

 

ихъ

въ

 

томъ

 

же

 

духе

 

веры

 

и

 

благочестія,

 

съ

 

какмъи

они

 

созидались

 

и

 

который

 

наполняете

 

ихъ

 

еще

доселе

 

своимъ

 

величвемъ.

 

Будемъ

 

внимательны

къ

 

голосу,

 

исходящему

 

изъ

 

ихъ

 

сводовъ,

 

стол-

бовъ,

 

чзъ

 

ихъ

 

половыхъ

 

плитъ,

 

истертыхъ

 

нога-

ми

 

молящихся;

 

это

 

—

 

великш

 

голосъ

 

поколеній
святыхъ,

 

которые,

 

въ

 

благочестивыхъ

 

порывахъ

своей

 

веры,

 

воздвигли

 

эти

 

памятники,

 

тутъ

 

же

 

и

почили

 

подъ

 

ними,

 

сь

 

надеждою

 

блаженнаго

 

без-
смертія,

 

и,

 

кажется,

 

еще

 

и

 

доселъ

 

невидимо

 

но-

сятся

 

около

 

насъ,

 

побуждая

 

насъ

 

молитвенно

 

пре-

клоняться

 

въ

 

свою

 

очередь

 

предъ

 

темъ

 

же

 

Богомъ,

который

 

былъ

 

здесь

 

ихъ

 

силою,

 

а

 

теперь

 

тамъ

—ихъ

 

наградою,

 

и

 

предъ

 

котораго

 

намъ

 

самнмъ

надлежитъ

 

также

 

неизбежно

 

предстать

 

и

 

дать

отчеть

 

въ

 

нашем

 

ь

 

неверіи

 

и

 

неверности

 

предъ

Нимъ.
Въ

 

самомъ

 

дкле,

 

есть

 

ли

 

какая

 

душа,

 

до

 

то-

го

 

развращенная

 

и

 

закоренелая

 

въ

 

холодномъ

 

ра-

внодушии

 

и

 

нечесгіи,

 

чтобы

 

не

 

войти

 

въ

 

сомнвніе

о

 

самой

 

себе

 

и

 

не

 

почувствовать

 

себя

 

проникнутою

какъ

 

бы

 

некоторою

 

особою

 

атмосферою

 

жизни,

когда

 

случай,

 

или

 

любопытство

 

вводяте

 

ее

 

въ

одинъ

 

изъ

 

древнихъ

 

храмовъ,

 

даже

 

пустыхъ?

 

Кто

бы

 

вы

 

ни

 

были,

 

кому

 

можетъ

 

случиться

 

испытать

на

 

себе

 

опытъ

   

подобнаго

 

животвориаго

    

возбуж-

къ

 

своему

 

очагу,

 

идя

 

въ

 

порядкѣ,

 

съ

 

пѣніемъ

 

псалма,

или

 

съ

 

молитвою

 

о

 

болящихъ

 

и

 

постигнутыхъ

 

несча-

стіемъ."

 

Haimo

 

abb.

 

S.

 

Petri

 

super

 

Divam.

 

(Смотр.
Mabill.

 

Armal.

  

ord.

 

S.

  

Bened,

 

t.

 

VI

  

p.

 

396).



—

  

276

  

—

демія,

 

не

 

пренебрегайте

 

этимъ

 

возбужденіемъ,

 

не

водавдяцте

 

его;

 

иъ

 

цедіъ,

 

цовврьте

 

мне,

 

заключа-

ется

 

удовлетворение

 

блаіороднъйшимъ

 

потребнос-

тямъ

 

вашего

 

существа..

 

Сделайте

 

то,

 

ч.то

 

внуша-

ется

 

вамъ

 

этимъ

 

врзбужденіемъ.

 

Если

 

оно

 

нере-

шительная

 

стопы

 

ваши

 

влечетъ

 

къ

 

подпожііо

алтаря,

 

преступите

 

къ

 

нему;

 

и

 

тамъ

 

наедине,

 

въ

присутствии

 

единаго

 

Бога,

 

котораго

 

вы

 

такъ

 

дол-

го

 

забывали,

 

преклоните

 

вацш

 

колена,

 

ловергнн-

теея

 

на

 

землю

 

п

 

дайте

 

волю

 

вашнмъ

 

устамъ

 

и

вашему

 

сердцу

 

св;,боо.но

 

излиться

 

въ

 

молитве.

Продолжите

 

вашу

 

молитву;

 

эта

 

молитва

 

—

 

ве-

ликое

 

благо

 

для

 

вашей

 

души.

 

Кто

 

зііаетъ^

 

быть

можетъ,

 

этотъ,

 

по

 

преимуществу,

 

великш

 

даръ

 

Бо-

жій,

 

о

 

котором ь

 

вы

 

такъ

 

долго

 

воз

 

лыхаете

 

вь

тайне

 

и

 

въ

 

которомъ

 

угодно

 

было

 

Богу

 

доселе

отказывать

 

вамъ,

 

при

 

всехь

 

изысканіяхь

 

'

 

вашего

разума,

 

здесь

 

именно

 

васъ

 

jri

 

о

 

зіидаеть

 

сь

 

любо-

вію

 

и

 

вы,

 

повергаясь

 

на

 

колени

 

съ

 

душею,

 

обуре-

ваемою

 

сомненіями,

 

встанете

 

верующим

 

ь. —Такіе
случаи

 

бывали

 

не

 

редко.

 

Есть

 

живые

 

примеры,

как

 

і.

 

души,

 

упорно

 

отвергавшія

 

самыя

 

очевидный

 

и

положительны»

 

доказательства

 

христіанской

 

исти-

ны,

 

внезапно

 

уступали

 

спасительному

 

возбуждеігіт

подобнаго

 

рода

 

и

 

из

 

ь

 

простаго

 

носещенія

 

церкви

выносили

 

семя

 

веры,

 

р

 

вшившей

 

скорое

 

или

 

мед-

ленное

 

ихъ

 

обращеніе

 

на

 

путь

  

спасенія....

Редакторъ:

 

Нротоісрей

 

Іоавнъ

 

Москвішъ

Съ

 

доэволенія

 

цензуры.

 

29

 

Октября

 

1868

 

года.

Тамбовѵ
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