
ТАМВОВШЯ

 

ЕПАРХІШНЫЯ
ВѢДОЛЯОСТИ.

1

 

ШЛЯ

                                      

№

 

13.

                                

1868

 

ГОДА.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣг.яцъ:

 

1

 

и

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакцш

13

 

числа,

 

съ

 

Іюля

 

1861

 

года

 

Цѣна

 

Вѣдомостей

 

при

 

Тамбовской

 

Духовной

за

 

годовое

 

изданіе.

 

4

 

р.

 

25

 

к.

 

сереб.

 

Семииарів

 

и

 

у

 

всѣхъ

 

Благочинныхъ

______ съ

 

пересылкою- _________________Тамбовской

 

Епархіи.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫ

 

Я.

Высочайшее

 

еодзволѳніе.

—Господинъ

 

исправляющій

 

должность

 

Сѵнодальнаго

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

23

 

мая

 

сего

 

года,

 

объявилъ

 

Святей-

шему

 

Сѵноду,

 

для

 

зависящаго

 

распоряженія,

 

что

 

Государь

Императоръ,

 

по

 

всеподданиѣйшему

 

докладу

 

его,

 

въ

 

22

 

день

сего

 

мая,

 

веемилостивѣйше

 

соизволиль

 

изъявить

 

Высочай-

шее

 

соизволеніе

 

на

 

ходатайства

 

преосвященныхъ:

 

Исидо-

ра

 

митрополита

 

Новгородскаго

 

и

 

С.

 

-Петербургскаго — вос-

пользоваться

 

въ

 

теченіе

 

нынѣшняго

 

лѣта

 

отпускомъ,

 

для

излѣченія

 

отъ

 

болѣзни,

 

и

 

Арсенія,

 

митрополита

 

Кіевскаго

— возвратиться

  

во

 

виѣренную

 

епархію.

Высочайшая

 

награда.

Каѳедральный

 

протоіерей

 

г.

 

Тамбова

 

Іоаннъ

 

Москвин

 

ъ,

согласно

 

представленія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

удосто-

енъ

 

награжденія

 

ордеиомъ

 

Св.

 

Владиміра

 

3-й

 

степени,

 

16

апрѣля

 

сего

 

года.

14
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УКАЗЫ

 

сватвйшАго

 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО

СГНОДА.

а)

 

отъ

 

28

 

января

 

1868

 

года.

    

О

 

поряЬть

 

преЬгтавленіл

нь

 

пепеіямь

 

лііцъ

 

духовного

 

звинія

 

за

 

службу

 

по

 

епа-

рхіальиому

 

віъдолству.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синод*,

 

по

 

поводу

 

непре-

станно

 

повторяющихся

 

при

 

представленіи

 

епархіальнаго

 

ду-

ховенства

 

къ

 

пенсіямъ

 

уклоненій

 

отъ

 

предписанниго

 

на

 

сей

предметъ

 

Временными

 

Правилами

 

порядка

 

и

 

происходящей.

въ

 

слѣдствіе

 

того,

 

излишней

 

переписки

 

по

 

дѣламъ

 

сего

 

ро-

да,

 

замедляющей

 

самый

 

ходъ

 

таковыхъ

 

дѣлъ,

 

приказали:

Въ

 

избѣжаніе,

 

на

 

будущее

 

время,

 

напрасной

 

переписки

 

и

проволочекъ

 

по

 

дѣламъ,

 

о

 

назначении

 

пенсій

 

духовенству

Епархіальнаго

 

вѣдомства, -въ

 

слѣдствіе

 

несоблюденія,

 

при

представленіи

 

къ

 

пенсіямъ,

 

постановленнаго

 

Временными

Правилами

 

о

 

иенсіяхъ

 

епархіальному

 

духовенству

 

порядка,

предписать

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящеинымъ

 

указами — при-

нять

 

къ

 

надлежащему

 

по

 

этимъ

 

дѣламъ

 

руководству

 

и

 

испол-

нению

 

слѣдующія

 

правила:

 

1)

 

на

 

основаніи

 

Временныхъ

Правилъ,

 

пенсіи

 

за

 

Епархіальную

 

службу

 

назначаются

 

толь-

ко

 

протоіереямъ,

 

священникамъ

 

и

 

вдовамъ

 

ихъ;

 

діаконамъ

же

 

и

 

семействамъ

 

ихъ

 

право

 

на

 

полученіе

 

пенсій

 

по

 

этимъ

Иравиламъ

 

не

 

предоставлено,

 

а

 

потому

 

и

 

ходатайства

 

о

 

наз-

наченіи

 

имъ

 

пенсій

 

не

 

должно

 

быть.

 

2)

 

Пенсіи

 

за

 

епархі-

альную

 

службу

 

назначаются

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

выслугѣ

священнослужителями

 

указы ваемаго

 

въ

 

ст.

 

2

 

и

 

4

 

Времен-

ныхъ

 

Правилъ

 

срока.

 

Изъятій

 

изъ

 

этого

 

Временными

 

Пра-

вилами

 

не

 

допускается

 

и

 

представленія

 

о

 

назначении

 

священ-

нослужителямъ,

 

недослужившимъ

 

до

 

означеннаго

 

срока

 

по

 

бо-

лѣзни,

 

или

 

вдовамъ

 

таковыхъ

 

священнослужителей

 

пенсій,

на

 

основаніи

 

Общаго

 

Пенсіоннаго

 

Устава

 

по

 

сокращенно-

му

 

сроку,

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣста.

  

такъ

 

какъ

 

ВысочаЙшв
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утвержденнымъ

 

9

 

мая

 

1866

 

года

 

миѣніемь

 

Государствен-

ная

 

Оовѣта

 

СвятѣЙшему

 

Синоду

 

предоставлено,

 

при

 

ка-

значейш

 

пенсій

 

лицам ь|духовнаго

 

званія

 

за

 

службу

 

по

 

Епар-

хіальному

 

вѣдометау,

 

руководствоваться

 

не

 

общнмь

 

Пенеі-

оннымъ

 

Уставомъ,

 

а

 

особо

 

составленными

 

временными

 

на

сей

 

предиетъ

 

Правилами.

 

3)

 

Прохожденіе

 

священнослужи-

телями,

 

сверхъ

 

нрямыхъ

 

обязанностей,

 

должности

 

Члена

Духовной

 

Консиеторіи,

 

Епархіальнаго

 

Попечительства

 

о

 

бѣд-

ны.хъ,

 

Бдагочішнаго

 

и

 

т.

 

п.

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

свя-

щеннослужители

 

сіи

 

не

 

выслужили

 

опредѣленнаго

 

по

 

Вре-

меннымъ

 

Праішламъ

 

срока

 

на

 

получение

 

пенсіи,

 

неможетъ

исчисляться

 

въ

 

видѣ

 

особой,

 

дополнительной

 

на

 

пенсію

 

вы-

слуги

 

къ

 

недостающему

 

числу

 

лѣтъ

 

общей

 

ихъ

 

службы,

какъ

 

домогаются

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

лицъ

 

сего

 

рода,

 

или

 

вдовы

ихъ,

 

и

 

предетаиленія

 

о

 

подобномь

 

зачисленіи

 

служенія

 

въ

означенныхъ

 

должносгяхъ

 

при

 

иснрошеніи

 

иенсій

 

положи-

тельно

 

воспрещаются,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

таковое

 

зячисленіе

 

не

имінтся

 

никгікихь

 

законныхъ

 

основаній.

 

4)

 

Тъмі.

 

изъ

 

свн-

хценнослужиіелей,

 

которые,

 

по

 

увольиеніи

 

за

 

штатъ,

 

бу-

дутъ

 

потомъ

 

назначены

 

Еннрхіальнымъ

 

иачальсгвомъ,

 

для

исполненін

 

паотырекнхъ

 

обязанностей,

 

въ

 

приходы,

 

въ

 

ко-

нхь,

 

по

 

какимь

 

д:ібо

 

причиЕіамь,

 

не

 

имѣется

 

надичныхъ

священников!.,

 

служеніе

 

ихъ

 

въ

 

этихъ

 

приходахъ

 

зачитать

въ

 

выслугу

 

на

 

пеисію,

 

на

 

общемъ

 

основании,

 

такъ

 

какъ

они

 

несутъ

 

такія

 

же

 

точно

 

обязанности,

 

какія

 

требуются

и

 

отъ

 

штатныхъ

 

священниковъ,

 

и

 

при

 

наложеніи-

 

взыска-

ній

 

за

 

упущенія

 

и

 

неисправности

 

по

 

службг.

 

несутъ

 

оди-

наковую

 

съ

 

послѣдними

 

отиѣтственноеть,

 

хотя

 

не

 

всегда

 

и

не

 

вездв

 

пользуются

 

всіпш

 

материальными

 

выгодами,

 

пре-

доставі

 

ішіыми

 

шгатньшь

 

священникамъ

 

вь

 

приходахі..

 

5)

Священнослужителей,

 

кои

 

нолучнютъ

 

иеисію

 

за

 

службу

 

по

духовно-учебному

 

ведомству,

 

или

 

инымъ

 

нвдомствамъ.

 

пли

выслужили

 

установленные

 

сроки

 

на

 

получімпе

 

пенсш

 

по

другимъ

 

мѣстань

 

и

 

вѣдометвамъ,

 

представлять

 

къ

 

попсіямь
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за

 

епархіальную

 

службу,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

10

 

Временныхъ

Правилъ,

 

въ

 

томъ

   

единственно

 

случаѣ,

 

когда

 

они

 

въ

 

по-і

данной

 

Епархіальному

 

начальству

 

просьбѣ

 

заявятъ

 

съ

 

сво-

ей

 

стороны,

 

что

 

находятъ

 

болѣе

 

выгоднымъ

 

для

 

себя,

 

вмѣ-

сто

 

получаемыхъ

 

иди

 

заслуженныхъ

 

ими

 

пенсій

 

въ

 

другихъ

мѣстахъ,

  

получать

    

причитающуюся

 

имъ

 

пенсію

 

по

 

Епар-

хиальному

 

ввдомству,

 

о

 

чемъ

   

объяснять

  

непремѣнно

 

и

 

въ

самомъ

 

представленіи.

  

Такой

 

же

 

порядокъ

 

соблюдать

 

неу-

пустительно

 

и

 

при

 

испрошеніи

 

пенсій

  

вдовамъ

 

священно-

служителей,

 

какъ

 

тѣхъ,

   

кои

 

при

 

жизни

 

получали

 

пенсію

за

 

выслугу

 

установленнаго

 

срока

 

по

 

духовно-учебному

 

или

другимъ

 

ввдомствамъ,

 

такъ

 

и

 

тѣхъ,

 

кои

 

выслужили

 

право

на

 

таковыя

 

пенсіи.

  

6)

 

При

 

испрошеніи

 

пенсіи

 

вдовамъ

 

вы-

писки

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

представлять

 

о

 

рошденіи

 

я

крещеніи

   

однихъ

   

несовершенно лѣтнихъ

   

дѣтей,

 

на

 

коихъ

испрашивается

 

прибавка

 

къ

 

пенсіи

 

матери,

 

такъ

 

какъ

 

по-

добный

 

выписки

 

требуются

 

для

 

опредѣленія

 

права

 

на

 

пен-

сию

 

исключительно

 

только

 

дѣтей

 

этого

 

рода.

  

7)

 

При

 

хода-

тайствѣ

 

о

 

назначеніи

 

прибавка

 

къ

 

пенсіи

 

матерей

 

на

 

увѣч-

ныхъ

 

или

 

одержимыхъ

 

неизлѣчимыми

 

болѣзнями

 

дѣтей

 

пред-

ставлять

 

непремѣнно

  

медициискія

 

свидѣтельства,

 

выданный

таковымъ

 

дѣтямъ

 

въ

 

томъ

 

именно

 

порядкѣ,

 

какой

 

опредѣ-

ленъ

   

въ

  

Высочайше

   

утвержденномъ

 

6

 

января

 

1864

 

года

мнішіи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

<

 

бъявленномъ

 

по

 

Духов-

ному

 

вѣдомству,

 

къ

 

руководству,

 

въ

 

циркулярномъ

 

указѣ

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

23

 

августа

 

тогоше

 

1864

 

г.

 

8)

 

Дѣ-

тямъ

 

священнослужителей,

   

остающимся,

 

по

 

смерти

 

отца,

безъ

   

матери,

 

права

 

на

   

полученіе

 

пенсіи

    

по

 

Временньшъ

Правиламъ

 

не

 

присвоивается

 

и

 

въ

 

слѣдствіе

 

того

 

ходатай-

ства

 

о

 

назначеніи

 

имъ

    

пенсій

 

не

    

могутъ,

  

при

   

дѣйствіи

сихъ

 

Правилъ,

 

подлежать

 

удовлетворению.

  

9)

   

Представле-

ния

 

по

 

дѣламъ

 

пенсіоннымъ

 

вносить

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ

неотдѣльно

 

о

 

каждомъ

 

лицѣ,

 

какъ

 

допускается

 

по

 

нѣкото-

рымъ

 

епархіямъ,

  

даже

 

въ

 

тѣхъ

   

сдучаяхъ,

 

когда

 

таковыя



—

 

109

 

—

представленія

 

пишутся

 

отъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

числа;

 

но

 

по

истеченіи

 

каждаго

 

мѣсяца

 

дѣіать

 

одно

 

общее

 

представле-

ніе

 

обо

 

всѣхъ

 

по

 

епархіи

 

лицахъ,

 

коими

 

въ

 

продолженіе

предшествовавшаго

 

мѣсяца

 

предъявлены,

 

въ

 

установлен-

номъ

 

порядкѣ,

 

законный

 

права

 

на

 

пенсію,

 

прилагая

 

къ

 

та-

ковому

 

представлению

 

общій

 

списокъ

 

свѣдѣній

 

о

 

сихъ

 

ли-

цахъ,

 

согласно

 

циркулярному

 

указу

 

Синода,

 

отъ

 

2

 

января

1867

 

года.

 

Если

 

же

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

окажется

 

въ

 

епар-

хіи

 

не

 

болѣе

 

двухъ

 

-

 

трехъ

 

лицъ,

 

кои

 

будутъ

 

признаны

отъ

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

имѣющпми

 

право

 

на

 

пенсію,

то

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

дѣлатъ

 

особаго

 

представления

 

о

 

та-

комъ

 

незначительномъ

 

числѣ,

 

ходатайство

 

онихъ

 

отлагать

до

 

слѣдующаго

 

мѣсяца,

 

для

 

совокупнаго

 

представленія

 

съ

тѣми

 

лицами,

 

какія

 

могутъ

 

оказаться

 

въ

 

теченіи

 

другаго

мѣсяца;

 

нодалѣе

 

этого

 

срока

 

представленіе

 

не

 

должно

 

быть

отлагаемо,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

мвснцевъ

 

могло

 

ока-

заться

 

по

 

Епархіи

 

только

 

одно

 

лицо,

 

удостоивамое

 

къ

 

пен-

сіи.

 

10)

 

Въ

 

прилагаемомъ

 

при

 

представлении,

 

на

 

основа-

ніи

 

упоминаемаго

 

указа

 

Св.

 

Синода,

 

общеадъ

 

спискв

 

свв-

деяій

 

о

 

священноцерковнослужителяхъ

 

и

 

вдовахъ

 

ихъ,

 

ко-

имъ

 

испрашиваются

 

пенсіи,

 

обозначать

 

неупустительно

о

 

каждомъ

 

лицѣ,

 

со

 

всевозможною

 

точностію

 

и

 

обстоятедь-

ностію,

 

всѣ

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

какія

 

требуются

 

по

 

каждой

 

гра-

фѢ

 

списка

 

самымъ

 

заглавіемъ

 

ихъ,

 

прописывая

 

въ

 

граоѣ

Ш

 

таковыхъ

 

снисковъ,

 

вмѣсто

 

того

 

числа,

 

когда

 

состоя-

лось

 

постановденіе

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

объ

 

уволь-

нении

 

священнослужителя

 

отъ

 

служенія —день

 

полученія

 

въ

мѣстѣ

 

бывшей

 

его

 

службы

 

указа

 

объ

 

его

 

увольнении,

 

такъ

какъ

 

по

 

силѣ

 

ст.

 

3

 

Временныхъ

 

Правилъ,

 

срокъ

 

выслуги

на

 

пенсію

 

таковыхъ

 

лицъ

 

долженъ

 

считаться

 

именно

 

по

день

 

полученія

 

на

 

мѣстѣ

 

указа

 

объ

 

увольненіи.

 

При

 

семъ

11)

 

объявить

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

во

 

всѣхъ

 

Епархіяхъ,

 

чрезъ

мѣстныя

 

Духовныя

 

Консисторіи:

 

а)

 

чтобы

 

по

 

предписывае-

мому

 

въ

 

ст.

  

23

 

Временныхъ

   

Правилъ

 

порядку

 

съ

 

проше-



—

 

no

 

-

ніями

 

о

 

назначении

 

пенсій

 

обращались

 

къ

 

Епархіальнымъ

Преосвященнымъ,

 

а

 

не

 

въ

 

Св.

 

Синодъ,

 

такъ

 

какъ

 

Синодъ

не

 

можетъ

 

назначить

 

пенсій

 

по

 

таковымъ

 

просьбамъ,

 

безъ

удостовѣренія

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

о

 

правахъ

 

про-

сителей

 

на.

 

пенсію,

 

и

 

б)

 

чтобы

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

про-

сители,

 

получивъ

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

начальства

отказъ

 

въ

 

испрошеніи

 

имъ

 

пенсій,

 

будутъ

 

по

 

этому

 

поводу

жаловаться

 

Св

 

Синоду,

 

они

 

прилагали

 

непремѣнно

 

при

 

та-

ковыхъ

 

жалобахъ

 

надлежаще

 

засвидѣтельсгвованныя

 

мѣст-

ными

 

Благочинными

 

копіи

 

съ

 

указовь

 

Духовныхъ

 

Конси-

сторій,

 

коими

 

имъ

 

отказано

 

въ

 

пенсіи

 

и

 

< бъясняли

 

еъ

 

дол-

жною

 

Ъбстоятельностію,

 

по

 

какой

 

именно

 

причинъ

 

они

 

счи-

тають

 

изложенное

 

въ

 

указѣ

 

Консисторіи

 

рѣшеніе

 

незакон-

нымъ,

 

или

 

несправедливымъ.

б)

 

отъ

 

20

 

апрѣля.

   

Относительно

 

Ьѣлежа

 

.пемду

 

ду.ѵо-

веиство.мъ

 

братстіхь

 

доходовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святвйпіій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

Господина

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

ь

 

янва-

ря

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

112,

 

съ

 

приложеиіемъ

 

прошенІя

 

діа-

кона

 

Ивана

 

Лукипа

 

и

 

дьячка

 

Никанора

 

Кустодиева

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

города

 

Шацка,

 

объ

 

отмѣніі

 

при

 

ихъ

 

церк-

ви

 

неправияьнаго

 

раздѣла

 

доходовъ

 

между

 

ними

 

исвящен-

никомъ

 

и

 

б)

 

отзыва

 

по

 

сему

 

предмету

 

Тамбовекаго

 

Епар-

хіальнаго

 

начальства.

 

Приказали:

 

Изъ

 

отзыва

 

Епархіадьнаго

начальства

 

усматривается,

 

что

 

къ

 

примѣненію

 

порядка

 

дѣле-

жа

 

доходовъ

 

между

 

причтами,

 

одобреннаго

 

указомъ

 

Свя-

тѣйніаго

 

Синода

 

отъ

 

10

 

октября

 

1827

 

года,

 

по

 

Тамбовской

епархіи

 

ветрѣчено

 

было

 

затрудненіе

 

только

 

лишь

 

въ

 

отно-

шеніи

 

причтовъ

 

трехштатныхъ

 

церквей,

 

по

 

той

 

причине

что

 

въ

 

епархіи

 

этой

 

при

 

трехшг.ітныхъ

 

церквахъ

 

состоять

не

 

то

 

число

 

прнчетннковъ,

    

какое

   

значится

 

въ

 

приведен-



—

 

Ill

 

-

номъ

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

Но

 

обгтолтельство

 

сіе

 

не

могло

 

служить

 

основаніемъ

 

къ

 

измѣненію

 

установленнаго

порядка

 

для

 

дѣлежа

 

доходовъ

 

между

 

тѣмн

 

причтамн,

 

со-

ставъ

 

которыхъ

 

указанъ

 

былъ

 

Овятъйшимъ

 

Спнодомъ;

 

по-

чему

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе:

 

а)

 

что

 

по

 

Тамбовской

 

епар-

хіи

 

въ

 

отношеніи

 

таковыхъ

 

причтовъ

 

порядокъ

 

дѣлежа

 

до-

ходовъ,

 

указанный

 

Святъйшимъ

 

Синодомъ,

 

измѣнеиъ

 

безъ

всякаго

 

основания

 

и

 

въ

 

ущербъ

 

причетниковъ,

 

которые

 

и

безъ

 

того

 

должны

 

получать

 

изъ

 

доходовъ

 

гораздо

 

меньшую

часть

 

противъ

 

священнослужителей,

 

и

 

б)

 

что

 

кромѣ

 

нас-

тоящихъ

 

просителей

 

въ

 

виду

 

Епархіальнаго

 

Начальства

имѣются

 

жалобы

 

и

 

другихъ

 

причетниковъ

 

на

 

введенный

въ

 

Тамбовской

 

епархіи

 

раздѣлъ

 

доходовъ,

 

-Святъпшій

 

Си-

нодъ

 

опредѣляетъ:

 

предписать

 

Епархіальному

 

Начальству

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

одобренный

 

Святѣйшимъ

 

Си-

нодомъ

 

порядокъ

 

дѣлежа

 

доходовъ

 

между

 

священно-церков-

нослужителями

 

возсіановленъ

 

быдъ

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ.

имѣюшихъ

 

причты

 

въ

 

тѣхъ

 

составахъ,

 

какіе

 

означены

 

въ

указѣ

 

Синода

 

отъ

 

10

 

октября

 

1827

 

года;

 

о

 

чемъ

 

для

 

испол-

ненія

 

и

 

для

 

объявленія

 

просителямъ,

 

діакону

 

Лукину

 

и

дьячку

 

Кустодіеву

 

послать

 

Тамбовскому

 

Епархіальному

 

на-

чальству

 

указъ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

отъ

10

 

октября

 

1827

 

года,

 

относительно

 

дѣлежа

 

между

 

духо-

венствомъ

 

братскихъ

 

доходовъ,

 

учрежденъ

 

слѣдующій

 

по-

рядокъ:

 

при

 

трехгптатныхъ

 

церквахъ:

 

1)

 

гдѣ

 

одинъ

 

про-

тоиерей

 

и

 

два

 

священника,

 

изъ

 

6

 

руб.

 

20

 

к.

 

— протоіерею

(разумѣетея

 

штатному)

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

двумъ

 

священникамъ

 

по

1

 

р.,

 

а

 

обоимъ

 

2

 

р.,

 

двумъ

 

діаконамъ

 

по

 

60

 

к.,

 

а

 

обоимъ

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

четыремъ

 

церковникамъ

 

по

 

30

 

к.,

 

а

 

всѣмъ

 

1

 

р.

20

 

к.,

 

сторо7ку

 

30

 

к.,

 

и

 

того

 

6

 

р.

 

20

 

коп.

 

2)

 

Гдъ

 

три

 

свя-

щенника,

 

изъ

 

6

 

р.,

 

тремъ

 

священникамъ

 

ьаждому

 

по

 

1

 

р.,

а

 

всѣмъ

 

3

 

р.,

 

двумъ

 

діаконамъ

 

каждому

 

по

 

75

 

к.,

 

а

 

обо-

имъ

 

1

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

причетникамъ

 

остальные

 

по

 

равнымъ

 

ча-



-

 

112

 

-

стямч»

 

1

 

р.

 

50к.,

 

итого

 

6

 

р..

 

При

 

двухштатныхъ

 

церквахъ:

3)

 

гдѣ

 

полный

 

штатъ,

 

тамъ

 

раздѣлъ

 

имѣютъ

 

на

 

12

 

частей,

а

 

именно:

 

изъ

 

12

 

рублей

 

двумъ

 

священникамъ

 

каждому

по

 

3

 

р.,

 

а

 

обоимъ

 

6

 

р.,

 

діакону

 

2

 

р.,

 

четыремъ

 

причетни-

камъ

 

каждому

 

по

 

1

 

р.,

 

а

 

всѣмъ

 

4

 

р.

 

итого.

 

12

 

р.

 

4)

 

Гдѣ

два

 

священника,

 

одииъ

 

діаконъ

 

и

 

два

 

причетника,

 

изъ

 

10

 

р.

двумъ

 

священникамъ

 

каждому

 

по

 

3

 

р.,

 

а

 

обоимъ

 

6

 

р.,

діакону

 

2

 

р.,

 

дьячку

 

и

 

пономарю

 

каждому

 

по

 

1

 

р.,

 

а

 

обо-

имъ

 

2

 

р.,

 

итого

 

10

 

р..

 

При

 

одноштатныхъ

 

церквахъ:

 

5)

гдѣ

 

полный

 

штатъ,

 

изъ

 

10

 

р.,

 

священнику

 

5

 

р.

 

діакону

2

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

дьячку

 

и

 

понамарю

 

во

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

а

 

обоимъ

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

итого

 

10

 

р.

 

6)

 

Гдѣ

 

священникъ

 

съ

 

двумя

 

при-

четниками,

 

изъ

 

10

 

р.,

 

священнику

 

6

 

р.,

 

дьячку

 

и

 

понама-

рю

 

каждому

 

по

 

2

 

р.,

 

а

 

обоимъ

 

4

 

р

 

— итого

 

10

 

р.

 

7)

 

Гд*

священникъ

 

«ъ

 

діакономъ

 

и

 

однимъ

 

причетникомъ,

 

изъ

 

10

р.

 

священнику

 

5

 

р.,

 

діакону

 

3

 

р.,

 

причетнику

 

2

 

р.,

 

итого

10

 

р.

 

8)

 

Гдѣ

 

священникъ

 

съ

 

однимъ

 

причетникомъ,

 

изъ

10

 

священнику

 

7

 

р.,

 

причетнику

 

3

 

р.,

 

итого

 

10

 

рублей'

Заключеніемъ

 

КонсиеторІи,

 

состоявшимся

 

вслѣдствіе

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

20

 

апрѣдя

 

сего

 

1868

 

года,

за

 

Зіё

 

1150,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Епис-
копомъ

 

Тамбовскимъ

 

и

 

Шацкимъ.

 

положено:

 

Одобренный,
порядокъ

 

дѣлежа

 

доходовъ

 

между

 

ев

 

ященноцерков

 

нос

 

д

 

у

 

жи-

телями

 

объявить

 

Епархіальному

 

духовенству

 

чрезъ

 

яапе-

чатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

указа

 

Св.

 

Синода
отъ

 

10

 

октября

 

1827

 

года,

 

къ

 

надлежащему

 

руководству

 

и

исполненію.
П.

РШОРЯИШБІЯ

 

ШРХІАДШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объ

 

опредѣленіи

 

священно-служителя.

Діаконъ

 

села

 

Верхней

 

Ярославки

 

Моршанскаго

 

уѣзда

Ѳеодосій

 

Косьмооешнпсііііі

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

село

 

Александровку

 

того

 

же

 

уѣзда. —

Редакторъ

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Москвштъ.

Съ

 

дозио.іенін

 

цензуры.

 

3

 

[кия

 

J8C8

 

года.

Тамбов*.

 

'Въ

 

Губернской

 

Земской

 

Тиаографін.



ПРИБД ВЛЕНІЕ
am

К

 

Ъ

ТАМБОВШМЪ

 

эддашьнымъ
ВѢДОМОСТЯВДЪ.

1

 

ШІЯ

                                 

№

 

13.

                          

1868

 

ГОДА.

КАКЪ

 

СОСТАВИТЬ

 

ПРОПОВЪДЬ?

Судя

 

по

 

важности

 

назначенія

 

проновъди,

 

къ

составленію

 

ея

 

не

 

должно

 

приступать

 

съ

 

легко-

мысліемъ,

 

небрежностію,

 

самонадѣянностію.

 

Про-

поведь

 

у

 

Апостола

 

называется

 

гвящениодѣйетві-

емъ

 

слова.

 

Надобно

 

приступать

 

къ

 

сему

 

Д'Ьлу

 

со

страхомь,

 

смиреніемъ

 

и

 

молитвою,

 

чтобь

 

не

 

под-

пасть

 

суду

 

Божію

 

вмБстъ

 

съ

 

тѣми,

 

кои

 

творятъ

дѣло

 

Божіе

 

съ

 

тебрежтіемъ

 

(Іер.

 

48,

 

10).

 

—

 

На-

добно

 

напередъ

 

надлежаидимъ

 

образомъ

 

а)

 

при-

готовиться

 

къ

 

сочиненію,

 

б)

 

со

 

всвмь

 

усердіемъ

и

 

теплотою

 

составить

 

и

 

в)

 

со

 

всъмъ

 

благоразумі-

емъ

 

и

 

осторожностію

 

пересмотръть

 

ее

 

и

 

отдълать

окончательно.

а)

   

О

  

ПРИГОТОВЛЕНИИ

 

къ

 

составлению

  

проповѣди.

Приготовленіе

 

къ

 

составленію

 

проповъдп

 

дол-

жно

 

состоять

 

1)

 

въ

 

выборъ

 

предмета,

 

2)

 

ві»

 

разъ-

яснеиіи

 

его,

 

или

 

собраніи

 

матеріаловь

 

и

 

3)

 

въ

 

рас-

положена!

 

собранныхъ

 

мыслей.

Выборъ

   

предмета.

Предметь

 

избираемый

 

есть

 

съмя

 

всей

 

проповѣ-

Ди;

 

отъ

    

выбора

 

его

 

не

 

мало

    

зависитъ

 

н

 

успъхъ.

Т.

 
II.

                                                                         
1



_

 

2

  

—

Потому

 

проповѣдникъ

 

долженъ

 

обратить

 

на

 

него

должное

 

вниманіе.

 

—

 

Для

 

успѣха

 

въ

 

этомъ

 

пер-

вомъ

 

дѣлѣ

 

ему

 

надобно

 

знать:

1)

 

Каких

 

ь

 

достоинствъ

 

должевъ

 

быть

 

набира-
емый

 

предметъ

 

и

 

2)

 

изъ

 

каких

 

ь

 

источников

 

ь

 

онъ

можеть

 

его

 

заимствовать.

 

Этимъ

 

определятся

 

А)
общія

 

правила

 

касательно

 

выбора

 

предмета

 

для

известной

 

проповѣди.

 

Но

 

проповѣдникъ

 

-

 

па-

стырь,

 

сверхъ

 

общихъ

 

нравплъ,

 

долженъ

 

еще

 

ру-

ководствоваться

 

и

 

—

 

Б)

 

другими

 

правилами

 

вы-

текающими

 

изъ

 

особаго

 

его

 

назначения

 

и

 

особа-
го

 

отношенія

 

къ

 

своей

 

паствѣ.

а)

 

Общія

 

правила.

1)

   

Какого

  

достоинства

   

долженъ

   

быть

   

ѵфпумШшй

предметъ

 

Р
Избираемый

  

предметъ

 

долженъ

 

быть:

а)

    

Предметъ

 

спасительный,

 

назидательный,
приложный

 

къ

 

жизни.

 

Этого

 

требуетъ

 

цѣль

 

про-

поведи.

 

—

 

Какая

 

ну

 

и;

 

да

 

трактовать

 

на

 

каѳедре

 

цер-

ковной

 

о

 

какихь

 

нибудь

 

умозрительныхъ

 

и

 

отвле-

ченных!,

 

предметахъ,

 

напр.

 

о

 

Фіізическихъ

 

причи-

нах

 

ь

 

болезней,

 

о

 

способнюстяхъ

 

души

 

и

 

пр.

б)

  

Сообразен ь

 

съ

 

состояніемъ

 

слушателей,

 

съ

местомъ,

 

временемъ

 

и

 

съ

 

самым

 

ь

 

лицомъ

 

проповед-

ника. —Для

 

кого

 

будете

 

проповѣдь,

 

если

 

слушате-

ли

 

не

 

могутъ

 

понять

 

ее?

 

Воспитан

 

напередъ

 

ево-

ихъ

 

слушателей,

 

тогда

 

говори

 

и

 

о

 

высоких ъ

 

иети-

нахъ.

 

Этой

 

ошибки

 

больше

 

всего

 

должно

 

остере-

гаться

 

молодымъ

 

сельскимъ

 

священникамъ.

 

Не

 

все

также

 

прилично

 

говорить

 

проповѣднику

 

молодому,

что

 

—

 

пожилому

 

и

 

опытному.

 

Место

 

и

 

время

 

при-

илекаютъ

 

известные

 

предметы:

 

какая

 

нужда

 

у-

клоняться

 

отъ

 

снхъ

 

предметовъ?



—

  

3

  

—

в)

 

Единичен!,

 

по

 

содержание,

 

но

 

способный

дать

 

разнообразный

 

мысли.

 

Единство

 

предмета

 

не

то

 

значить,

 

что

 

во

 

всей

 

проиовъди

 

должна

 

быть

одна

 

мысль,

 

только

 

разно

 

представляемая,

 

но

что

 

въ

 

ней

 

должна

 

господствовать

 

эта

 

главная

мысль,

 

къ

 

коей

 

сходятся

 

всѣ

 

частный

 

мысли.

Напр.

 

обязанность

 

любить

 

Бога,

 

и

 

причины

 

упад-

ка

 

сей

 

любви, —предметы

 

сходные,

 

кои

 

сходятся

 

въ

общемь

 

понятіи

 

о

 

нашем

 

ь

 

къ

 

Богу

 

отношепіи.

Одиакожъ,

 

если

 

изъ

 

второй

 

мысли

 

сдѣлать

 

особую

часть,

 

то

 

вниманіе

 

слушателей

 

будетъ

 

развлечено

и

 

обременено.

 

Лучше,

 

разъяснивъ

 

обязанность

 

лю-

бить

 

Бога,

 

убѣждать

 

къ

 

исполненію

 

ея

 

устранені-

емъ

 

прпчинь,

 

препятствующихъ

 

тому.

 

Совсъмъ

худо,

 

если

 

кто,

 

напр.,

 

будетъ

 

говорить

 

въ

 

одной
пронов'Бди

 

о

 

томъ,

 

что

 

безъ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

и

 

о

 

побужденіяхъ
либн

 

гь

 

Бога

 

и

 

ближняго.

в)

  

Не

 

общъ,

 

не

 

многообъятенъ.

 

ЧѣМъ

 

частнѣе

предметъ,

 

твмъ

 

легче

 

его

 

обнять

 

и

 

тѣмъ

 

сильнѣй-

шее

 

онъ

 

оставить

 

впечатлъніе.

 

Обіцпхь

 

предме-

товъ

 

не

 

успъешь

 

осмотръть,

 

какъ

 

слъдуетъ,

 

а

 

бъг-

лыи

 

обзоръ

 

всего

 

не

 

дастъ

 

яснаго

 

о

 

всемъ

 

поня-

тія

 

и

 

не

 

произведетъ

 

никакого

 

дъйствія.

 

Напр.

объ

 

обязанностяхъ

 

пастыри

 

и

 

пасомыхъ,

 

о

 

плодах

 

ь

благочестія,

 

о

 

превосходств*

 

христианской

 

вѣры

 

и

пр.

 

—

 

Такіе

 

предметы

 

лучше

 

разлагать

 

на

 

нѣ-

сколькопроповѣдей.

г)

  

Больше

 

всего

 

надобно

 

позаботиться

 

избрать

такой

 

предметъ,

 

который

 

былъ

 

бы

 

подъ

 

еѵлу

 

про-

повъднику,

 

и

 

нравился

 

его

 

сердцу.

 

Не

 

всегда

 

всякій
предметъ

 

падаетъ

 

на

 

душу;

 

а

 

иногда

 

—

 

одйнъ,

иногда

 

другой.

 

Тотъ

 

и

 

надобно

 

ловить,

 

который
трогастъ

 

сердце,

 

Это

 

ус.Іовіе

 

—

 

и

 

для

 

поЛнъйшаГо



—

 

4

 

-

развптія

 

предмета

 

и

 

для

 

сообщенія

 

теплоты

 

про-

поведи.

 

Полюби

 

предметъ, — и

 

напишешь

 

хорошую

проповедь.

 

Отъ

 

чего

 

и

 

холодны

 

иныя

 

проповъди,

какъ

 

не

 

отъ

 

того,

 

что

 

предметъ

 

ихъ

 

избранъ

 

в

раскрыть

 

умомъ,

 

а

 

не

 

сердцемъ?

9)

 

Источники,

 

ѵзъ

 

коихъ

 

должно

 

заимствовать

 

пред-

меты

 

для

 

проповѣди.

Такихъ

 

источниковъ

 

два:

 

а)

 

дневныя

 

чтенія

изъ

 

св.

 

Писанія

 

и

 

б)

 

знаменательный

 

церковныя

 

в

гражданская

 

времена.

а)

   

ОпРЕДМЕТАХЪ

  

ИЗЪ

   

ТЕКСТА.

І

            

•

 

- ;

Предметъ

 

долженъ

 

быть

 

заимствуемъ

 

нзъ

 

днев-

наго

 

чтенія

 

слова

 

Божіа,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

Евангелія

 

или

Апостола:

 

ибо

 

назначенное

 

на

 

день

 

чтеніе

 

есть

урокъ,

 

предлагаемый

 

церковію

 

народу

 

отъ

 

лица

Божія.

 

Урокъ

 

сей

 

уже

 

прослушанъ

 

и

 

принять.

 

Ос-

тается

 

сделать

 

его

 

болъе

 

понятнымъ

 

и

 

глубже

напечатлъть,

 

это

 

и

 

есть

 

долгъ

 

проповъдника,

 

обя-

заннаго

 

вводить

 

въ

 

духъ

 

церкви

 

слушателей.

Дневное

 

чтеніе

 

или

 

все

 

берется

 

въ

 

предметъ

проповъди,

 

или

 

изъ

 

него

 

заимствуется

 

одинь

текстъ.

 

Въ

 

первомъ

 

случаъ

 

составляется

 

беседа,

 

во

второмъ

 

—

 

собственно

 

проповъдь

 

или

 

слово.

Надобно

 

умѣть

 

а)

 

избрать

 

текстъ

 

и

 

изъ

 

избран-

наго

 

б)

 

извлечь

 

тему.

Для

 

выбора

 

текста

 

одно

 

главное

 

правило:

 

1)

избирай

 

такой

 

текстъ,

 

изъ

 

котораго

 

самъ

 

собою

могъ

 

бы

 

вытекать

 

предметъ

 

со

 

всеми

 

достоинства-

ми,

 

требуемыми

 

отъ

 

предмета

 

частной

 

проповъди.

Для

 

того

 

читай

 

со

 

вниманіемъ,

 

размышленіемъ

 

и

толкованіемъ

 

все

 

дневное

 

Евангеліе

 

и

 

Апостолъ,

 

и

смотри, .

 

какой

 

текстъ

 

подает

 

ь

 

тебѣ

   

мысль

   

нази-
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—

дательную,

 

не

 

широкую

 

и

 

не

 

тѣсную,

 

не

 

неприлич-

ную,

 

а

 

главное

 

—

 

мысль

 

по

 

сердцу

 

и

 

подъ

 

силу.

Тотъ

 

текстъ

 

и

 

избери.

 

Не

 

останавливайся,

 

однакожъ

на

 

первомъ, —

 

пересмотри

 

все,

 

загляни

 

и

 

вь

 

паре-

міи,

 

если

 

есть

 

на

 

тотъ

 

день,

 

и

 

изъ

 

вс

 

вхъ,

 

остави-

кшихъ

 

впечатлѣніе,

 

избери

 

тотъ,

 

который

 

лучше

для

 

тебя.

 

Но

 

знай

 

при

 

семъ

 

—

2)

   

Что

 

избираемый

 

текстъ

 

не

 

долженъ

 

быть

ми

 

бѣдемъ

 

содержаніемъ,

 

чтобъ

 

не

 

быть

 

вынужден

ну

 

извлекать

 

изъ

 

него

 

то,

 

чего

 

въ

 

немъ

 

нътъ,

 

—

ни

 

столько

 

обиленъ,

 

что

 

нмъ

 

не

 

совладеешь.

 

Такіе

тексты

 

хорошо

 

избирать

 

для

 

нѣсколькихъ

 

поученій.

Напр.

 

сего

 

ради

 

пріимите

 

вся

 

оружія

 

Божія,

 

да

 

воз~

можете

 

противитися

 

въ

 

Ьепь

 

лготъ

 

гь

 

вся

 

содіьявше

стати.

 

Стаиѵте

 

убо

 

препоястш

 

чресла

 

ваша

 

псти-

ною,

 

и

 

оболкшеся

 

въ

 

броня

 

правды,

 

и

 

обуете

 

нозѣ

 

во

уготовите

 

благов/ьствованія

 

мира;

 

падъ

 

всѣмп

 

же

 

вое-

прЫмше

 

щитъ

 

вѣры,

 

въ

 

немъ

 

же

 

возможете

 

вся

сШріщы

 

лукаваго

 

разжеішыя

 

угасити:

 

и

 

гилемъ

 

спасе-

иія

 

воспріиміше,

 

и

 

жечь

 

духовный,

 

чжеесть

 

глаголъ

ВожШ;

 

всякого

 

молгі-твого

 

и

 

молеміемъ

 

молящ&ся

 

на

всяко

 

время

 

духомъ

 

(Еф.

 

6,

 

13

 

—18.).

 

—

 

Здесь

 

одна

мысль

 

обь

 

оружіяхъ

 

Божіихъ

 

противь

 

козней

 

діа-

вольскихъ.

 

Взять

 

часть

 

сихъ

 

оружій

 

не

 

законно;

а

 

вев

 

не

 

вмѣстимы

 

въ

 

одну

 

проповѣдь.

 

Поточу
для

 

одной

 

проповъди

 

лучше

 

и

 

не

 

избирать

 

его.

ПрояэвБдшікъ-пастырь

 

имЬеть

 

время

 

и

 

свобо-

ду

 

разложить

 

его

 

на

 

несколько

 

ноу

 

чеши,

 

и

 

исчер-

пать

 

весь.

3)

  

Берегись

 

увлечься

 

текстомъ,

 

который

 

занялъ

тебя

 

только

 

словомъ

 

или

 

оборотом

 

ь

 

рѣчи;

 

но

 

из-

бирай

 

такой,

 

который

 

вевмъ

 

своимъ

 

соетавомъ

 

по-

дасть

 

родившуюся

 

въ

 

тебъ-

 

мысль.

 

Напр.

 

воспою

оухо

 

»ь,

 

воспою

 

же

 

и

 

умомъ

 

(1

 

Кор.

  

1£,

 

IS)

 

—

 

можетъ



_

 

в

 

—

породить

 

мысль

 

объ

 

умномъ

 

пѣніи

 

Богу...

 

но

 

ея

петь

 

въ

 

текстѣ.

 

Или

 

напр.

 

видимъ

 

аерцаломъ

 

въ

гаданги

 

—

 

можете

 

родить

 

мысль

 

о

 

гаданіяхъ

 

ума, —

но

 

текстъ

 

говорить

 

о

 

другомъ.

4)

  

Посмотри,

 

нъѵгъ

 

ли

 

въ

 

зача.гЬ

 

такого

 

тек-

ста,

 

который

 

сильнее

 

другихь,

 

или

 

который

 

вы-

ражаетъ

 

содержаніе

 

всего

 

зачала.

 

Такіе

 

тексты

не

 

могут

 

ь

 

быть

 

не

 

замечены

 

присутствующими

при

 

богослуженіи;

 

а

 

это

 

есть

 

подготовленіе

 

ихъ

вниманія,

 

которымъ

 

долженъ

 

дорожить

 

проповед-

никъ.

 

Не

 

пропускай

 

его.

5)

  

Начинающему

 

лучше

 

всего

 

избирать

 

тексты

ясные,

 

нетрудные,

 

общедоступные,

 

которыхь

 

мысль

видна

 

съ

 

первого

 

раза;

 

однакожъ

 

не

 

увлекаться

 

а

такими,

 

которые

 

ясны,

 

но

 

и

 

изъ

 

мысли

 

которыхъ,

теоретической

 

или

 

исторической,

 

трудно

 

извлечь

какое

 

либо

 

увещаніе.

 

Напр.

 

аще

 

молгося

 

языкомъ,

духъ

 

мой

 

молится,

 

а

 

умъ

 

безъ

 

плода

 

есть

 

—

 

требу-

ете

 

долгаго

 

объяснения,

 

пока

 

дойдешь

 

до

 

опреде-

ленной

 

мысли.

6)

  

Хорошо

 

брать

 

тексты

 

краткіе,

 

но

 

вырази-

тельные

 

и

 

потому

 

общеизвестные— Напр.

 

еже

аще

 

сѣетъ

 

человѣкъ,

 

тожде

 

и

 

пожнешь

 

(Гал.

 

6,

 

7);-

миль

 

квасъ

 

все

 

емѣшеиіе

 

квасить

 

(1

 

Кор.

 

5,

 

6);

 

бла-

женнее

 

есть

 

паче

 

даяти,

 

неэюе

 

пріимати

 

(Деян-

20,

 

35,);

 

бдите

 

и

 

мол

 

и

 

тес

 

я,

 

да

 

не

 

внидете

 

въ

 

напасть

(Map

 

14,7,8)

 

и

 

пр.

 

Никак

 

ь

 

не

 

должно

 

пропускать

такіе

 

и

 

подобные

 

тексты,

 

коль

 

скоро

 

они

 

встре-

тятся

 

въ

 

дневныхъ

 

зачалахъ.

 

Однакожъ

 

не

 

хоро-

шо

 

тому,

 

кто

 

часто

 

говорите

 

пронов

 

вди,

 

часто

 

по-

вторять

 

одинь

 

и

 

тотъ

 

же

 

текстъ.

 

Это

 

можетъ

 

на-

скучить.

 

Потому

 

лучше

 

разиобразить

 

тексты,

 

чтобъ
чреэъ

 

это

 

заставить

 

и

 

своихъ

 

слушателей

 

изучать

Писаніе

 

безъ

 

заметнаго

 

для

 

ннхъ

 

труда.
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7)

  

Всего

 

же

 

лучше

 

избирать

 

такой

 

текстъ,

 

изъ

котораго

 

можно

 

безъ

 

натяжки

 

заимствовать

 

все

построеніе

 

проповеди,

 

т.

 

е.

 

и

 

предметъ

 

и

 

его

 

ча-

сти,

 

даже

 

самый

 

приступъ.

 

Нзъ

 

него

 

выйдете

 

на-

стоящая

 

библейская

 

проповедь

 

(у

 

Высокопр.

Митр.

 

Филарета

 

очень

 

много

 

такихъ).

8)

  

Наконеце

 

избираемый

 

текстъ

 

надобно

 

брать

такъ,

 

чтобъ

 

онъ

 

содержале

 

полный

 

смысле

 

саме

въ

 

себе,

 

а

 

не

 

быль

 

только

 

дополнительным?,

 

пре-

дложеніемъ.

 

Напр.

 

нельзя

 

взять

 

такъ:

 

въ

 

наслѣЫе

нетлѣнно

 

и

 

нескверно

 

-и

 

неувядаемо,

 

соблюдено

 

на

 

не-

бесѣхъ

 

васъ

 

ради

 

(1

 

Петр.

 

14,).

 

Однакожъ

 

это

 

не

 

пре-

нятетвуетъ

 

избирать

 

такого

 

рода

 

текстъ,

 

который
вставкою

 

необходим

 

а

 

го

 

подлежат

 

го

 

можно

 

попол-

нить

 

составь

 

его.

 

Напр.

 

им

 

же

 

(т.

 

е.

 

пророкамъ)

 

от-

крыся,

 

яко

 

не

 

имь

 

самѣмъ,

 

но

 

намъслужахусія,яже

 

ны-

міъ

 

воавѣстишася

 

вамъ

 

(там. —12),

 

потому

 

что

 

весь

текстъ

 

уже

 

будетъ

 

слишкомъ

 

великъ, —подастъ

слушателямъ

 

много

 

мыслей,

 

и

 

теме

 

разсеете

 

их

 

ь

вниманіе.
Коль

 

скоро

 

текстъ

 

избранъ,

 

проповеднике

 

не

властенъ

 

отступать

 

отъ

 

него.

 

Избранный

 

текстъ

долженъ

 

быть

 

направите

 

л

 

еме

 

всей

 

проповеди.

Большой

 

недостатоке,

 

когда

 

ставится

 

во

 

главу

проповеди

 

текстъ*

 

къ

 

которому

 

потомъ

 

все

 

содер-

жаніе

 

ея

 

не

 

имеете

 

никакого

 

отношенія.

Предметъ

 

проповеди

 

долженъ

 

быть

 

взятъ

изъ

 

избраннаго

 

текста.

 

При

 

семъ

 

главное

 

дело:

уясни

 

себть,

 

сколько

 

можно,

 

опредѣлеинѣе

 

прямую

мысль

 

текста, —какую

 

он

 

ь

 

имеете

 

самъ

 

въ

 

себе,

въ

 

своемъ

 

месте,

 

—

 

въ

 

связи

 

съ

 

контекстомъ.

 

Эта

главная

 

мысль

 

текста

 

должна

 

служить

 

исходи

 

ымъ

началом

 

ъ

 

для

 

вывода

 

изъ

 

него

 

всехъ

 

другихъ

 

мы-

слей.

 

Движете

 

сихъ

 

мыслей

 

должно

 

быть

 

подчине-
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но

   

общимъ

 

законаыъ

 

мышленія.
Найди

 

мысли

 

обыкновенно

 

движутся

 

гаке:

 

уме

занять

 

бываете

 

или

 

самимъ

 

представляющимся

ему

 

предметомъ,

 

или

 

восходите

 

къ

 

его

 

причипа.чъ

и

 

началамь,

 

или

 

нисходитъ

 

къ

 

его

 

последствіямъ.

Занимаясь

 

самым

 

ь

 

предметомь,

 

оне

 

разбираете

или

 

его

 

свойства,

 

или

 

его

 

составь

 

и

 

части,

 

при

 

чедіь

берутся

 

во

 

внпманіе

 

его

 

сходства

 

съ

 

другими

 

то-

гоже

 

рода

 

предметами

 

и

 

отличія

 

отъ

 

нихъ.

 

Обра-
щаясь

 

къ

 

причинамъ

 

и

 

последствием

 

ь>

 

онь

 

хочетт,

знать

 

при

 

семъ

 

еще

 

и

 

средства

 

съ

 

цтьлямп,

 

пособія,

препятствія,

 

самый

 

ходъ

 

дѣла,

 

т.

 

е.

 

начало,

 

продол-

жение

 

и

 

конецъ,

 

и

 

наконецъ

 

возможность,

 

необ-

ходимость,

 

пользу.

 

Этимъ

 

очерчивается

 

весь

 

круге

естественныхъ

 

мыслей

 

объ

 

одноме

 

и

 

томе

 

же

предмете.

Ни

 

больше,

 

ни

 

меньше

 

ихъ

 

можетъ

 

быть

 

и

 

въ

главной

 

мысли

 

текста.

 

Итакъ,

 

уяснивши

 

себе

 

сію
главную

 

мысль,

 

бери

 

въ

 

предметъ

 

своей

 

пропове-

ди—

Или

 

самую

 

главную

 

мысль,

 

или

 

какую

 

нибудь
изъ

 

стороне

 

ея,

    

именно:

1)

  

свойства

 

ея

 

предмета,

 

или

2)

  

составныя

 

его

 

части,

 

или

3)

  

сходство

 

съ

    

другими

 

предметами

 

того

же

 

рода

 

и

 

отличіе

 

отъ

 

нихъ;

Или —4)

 

причины

 

и

 

основанія

 

и

5)

  

слвдствія;
Или —6)

 

средства

 

и

 

цели,

7)

  

пособія

 

и

 

нрепятствія.

8)

  

весь

    

ходе:

 

начало,

  

продолженіе

 

и

 

ко-

неце,

Или

 

М)

 

возможность,

   

необходимость,

   

пользу.

За

 

чертеже

 

этого

 

круга

 

не

 

должно

  

выходить.
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Всякая

 

другая

 

мысль

 

будетъ

 

уже

 

насиліемъ

 

тек-

сту,

 

или

 

вытекать

 

изъ

 

него

 

не

 

прямо,

 

не

 

естествен-

но,

 

натяжно;

 

тогда

 

какъ

 

всѣ

 

показанныя

 

стороны

примыкают

 

ь

 

непосредственно

 

къ

 

главной

 

мысли

 

и

ею

 

оживляются -

Размышленіемъ

 

можно

 

простираться

 

и

 

далѣе—

именно

 

каждую

 

изъ

 

ноказаппыхт.

 

сторонъ

 

глав-

ной

 

мысли

 

текста

 

можно

 

взять

 

снова

 

за

 

главную

мысль

 

и

 

потомъ

 

развить

 

ее

 

въ

 

новый

 

кругъ

 

мыс-

лей

 

по

 

такимъ

 

же

 

сторонамъ.

 

Но

 

этотъ

 

новый
кругъ

 

мыслей

 

будетъ

 

относиться

 

къ

 

тексту

 

уже

не

 

непосредственно,

 

а

 

чрезъ

 

посредство

 

той

 

сто-

роны,

 

изъ

 

которой

 

развитъ.

Кто

 

теперь,

 

на

 

основаніи

 

даннаго

 

текста,

 

возь-

метъ

 

предметъ

 

своей

 

проповъди

 

изъ

 

сего

 

новаго

круга

 

мыслей,

 

тотъ

 

погрѣшитъ.

 

Его

 

выводъ

 

бу-

детъ

 

не

 

прямой,

 

не

 

естествеиптй,

 

слишкомъ

 

диле-

ны,

 

иатяжпый.

Напр.

 

Возлюбѵши

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

всѣмъ

 

серд-

цемъ

 

твоимъ

 

и

 

всею

 

душею

 

твоею,

 

и

 

всею

 

мыслію

 

тво-

ею

 

(Мат.

 

22

 

37).

Главная

 

мысль

 

текста:

 

любить

 

Бога

 

всами

 

си-

лами;

 

можно

 

брать

 

въ

 

предметъ:

1)

  

Какое

 

свойство

 

всесильной

 

любви

 

къ

   

Богу?
2)

  

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

всесильная

 

любовь,

 

или

что

 

такое

 

любовь

 

сердца,

 

любовь

 

души

 

(воли),

 

лю-

бовь

 

мысли

 

(ума)*

3)

  

Чъмъ

 

отличается

 

всесильная

 

любовь

 

къ

Богу

 

отъ

 

всесильной

 

вѣры

 

и

 

надежды

 

и

 

чемъ

сходствуетъ

 

съ

 

ними*

4)

  

Отъ

 

каких

 

ь

 

причине

 

рождается

 

въ

 

иасъ

всесильная

 

любовь,

 

или

 

какія

 

побуждения

 

ко

 

все-

сильной

 

любви?

5)

  

Что

 

бываетъ

 

слвдствіемь

 

всесильной

   

люб-
Т.

  
II.

                                                               
2



—

  

ѢО

 

—

вн

    

къ

 

Богу

 

въ

 

насъ

    

самихъ

 

и

 

во

    

нремепномъ

 

и

вечном

 

ь

 

состоянии

 

нашемъ?

6)

  

Какія

 

средства

 

къ

 

возбужденно

 

или

 

храие-

нію

 

ея?
Или — какую

 

цель

 

имеете

 

всесильно

 

ліобящій?

7)

    

Что

 

способствуете

 

и

 

что

 

препятствуете

сей

 

любви?

8)

  

Какъ

 

образуется

 

въ

 

насъ

 

такая

 

любовь,

 

т.

е.

 

какъ

 

начинается,

 

возрастаетъ

 

и

 

совершается?

9)

  

Какъ

 

возможна?

 

Сколько

 

необходима?

 

Какъ

плодотворна

 

сія

 

любовь?

Все

 

эти

 

мысли

 

естественно

 

вытеканэтъ

 

изъ

главной

 

мысли,

 

и

 

все

 

могутъ

 

быть

 

избираемы

 

въ

предмете

 

проповеди.

 

Другихъ

 

мыслей

 

естествен-

ныхъ

 

и

 

придумать

 

нельзя.

Но

 

если

 

кто,

 

разъяснивъ

 

себе

 

какую

 

нибудь

изъ

 

сихъ

 

стороне,

 

напр.

 

вторую:

 

въ

 

чемъсостоитъ

любовь

 

ума,

 

воли

 

и

 

сердца? —любовь

 

ума

 

состоите

ве

 

пепрестанноме

 

о

 

Боге

 

помышленіи

 

и

 

въ

 

стре-

мленіи

 

познать

 

Его, —сколько

 

доступно

 

уму

 

огра-

ниченному;

любовь

 

сердца —въ

 

отрешеніп

 

отъ

 

всего

 

и

 

въ

лрилепленіи

 

къ

 

единому

 

Богу;
любовь

 

ноли—въ

 

ревности

 

о

 

славе

 

Божіей

 

при

постоянномъ

 

исполненіи

 

воли

 

Его.

Три

 

мысли,

 

кои

 

должны

 

составлять

 

естеетвен-

иыя

 

и

 

прямыя

 

части

 

проповеди,

 

которой

 

предметъ

непосредственно

 

вытекаетъ

 

изъ

 

текста— напр.

 

не-

престанное

 

о

 

Богѣ

 

помышлеиге,—и

 

приведши

 

ее

 

по-

добно

 

первой

 

главной

 

по

 

вс/Ьмъ

 

сторонамъ;

 

напр:

2)

 

въ

 

чемъ

 

состоите

 

непрестанное

 

о

 

Боге

 

помы-

іпленіе?
6)

 

Чемъ

 

оно

 

поддерживается

 

и

 

что

 

ему

 

ме-

шаетъ?
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9)

 

Какте

 

плоды

 

отъ

 

сего

 

помышленія

 

и

 

пр.

Образуете

 

таким е

 

образоме

 

новый

 

кругъ

 

мыс-

лей, —и

 

потомъ

 

возьмете

 

«ъ

 

предметъ

 

своей

 

пропо-

веди

 

какую

 

нибудь

 

мысль

 

изъ

 

сего

 

новаго

 

крута, —

напр.

 

<какіе

 

плоды

 

непрестаннаго

 

номышленія

 

о

Боге, —оставивъ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

текстъ,

 

и

 

изъ

 

не-

го

 

извлекая

 

ее. —

Тотъ

 

впадете

 

въ

 

грехъ

 

неестественности,

 

на-

тяжности

 

и

 

далекости

 

вывода,

 

как е

 

это

 

очевидно.

Текстъ — Возлюбиши*...,

  

и

 

пр.,

 

а

 

предложеніе —

какіе

   

плоды

 

непрестаннаго

 

о

 

Боге

 

помышленія?
■Ибо

 

тот

 

да

 

онъ

 

лолженъ

 

будетъ

 

идти

 

отъ

 

тек-

ста

 

къ

 

предмету

 

такъ:

 

любящій

 

Бога

 

всеми

 

сила-

ми,

 

любить

 

его

 

и

 

умомъ.

 

Любовь

 

ума

 

еостоитъ

 

въ

непрестанной

 

памяти

 

о

 

Боге.

 

Какіе

 

же

 

плоды

 

сей
памяти?

Итаке,

 

касательно

 

вывода

 

предмета

 

проповеди

изъ

 

текста

 

одине

 

законе:

 

хорошо

 

уясни

 

главную

мысль

 

текста, —проведи

 

ее

 

по

 

всемъ

 

ноказаннымъ

сторонамъ,

 

и

 

нотоме

 

избирай

 

и*ъ

 

нихъ

 

ту,

 

кото-

рая

 

больше

 

другихъ

 

по

 

сердцу.

 

.Лучше

 

всего

 

всег-

да

 

избирать

 

одну

 

сторону,

 

а

 

не

 

две

 

и

 

не

 

три.

 

Если

скудость

 

матеріи

 

одной

 

стороны

 

заетавляетъ

 

взять

и

 

другую,

 

то

 

надобно

 

брать

 

такую,

 

какая

 

сроднее

еъ

 

нею.

 

Напр.

 

свойства

 

и

 

состявныя

 

части ..... ,

 

сред-

ства

 

и

   

цели....,

 

причины

 

и

 

еледетвія __ ,

   

преяят-

ствія

 

и

 

пособія....

 

Но

 

взять

 

напр.

 

свойства

 

и

 

след-

ствія— такъ:

 

какія

 

свойства

 

всецелой

 

любви

 

къ

 

Бо-
гу

 

и

 

какія

 

ея

 

следствія, —будетъ

 

уже

 

не

 

естествен-

но:

 

ибо

 

тутъ

 

смешиваются

 

стороны

 

предмета,

 

хо-

тя

 

одного

 

и

 

тогоже.

При

 

семе

 

надобно

 

еще

 

знать:

1)

 

Текстъ

 

избранный

 

надобно

 

брать

 

всегда

 

вь

томъ

   

смысле,

 

какой

 

вне

 

имеете

 

въ

 

своеме

   

мес-
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тѣ,

 

іч.

 

своей

 

связи

 

съ

 

другими

 

последующими

 

и

предыдущими,

 

а

 

не

 

одинъ

 

отд'вльно.

 

Погръшаютъ,
когда

 

въ

 

текст*:

 

со

 

избранными

 

избраиъ

 

будеши,

 

и

со

 

строптивыми

 

развратииміся

 

(Пс.

 

17,27)

 

видятъ

мысль

 

о

 

благотворномъ

 

и

 

вредномъ

 

вліяніи

 

сооб-

ществъ

 

на

 

нравъ

 

человѣка.

Не

 

всякій

 

текстъ

 

можетъ

 

подать

 

вев

 

показан-

ный

 

мысли.

 

Иной

 

прямо

 

содержитъ

 

одну

 

какую

изъ

 

сихъ

 

сторонъ

 

или

 

несколько.

 

Въ

 

такомъ

 

слу-

чае

 

ту

 

сторону

 

и

 

надобно

 

избирать,

 

которая

 

выра-

жена

 

въ

 

текстъ.

 

Или

 

если

 

извлекать

 

изъ

 

него

 

дру-

гую

 

мысль,

 

то

 

надобно

 

извлекать

 

ту,

 

которая

 

есте-

ственнъе

 

вяжется

 

съ

 

прямою

 

мыслію

 

текста.

 

Напр.

съ

 

причиною

 

слъдствія

 

всегда

 

въ

 

связи,

 

съ

 

сред-

ствами —цъль,

 

съ

 

пособіями —препятствии

 

Всего

впрочем

 

ь

 

опредѣлить

 

правилами

 

нельзя.

 

Лучшін

руководитель —здравый

 

смысле,

 

не

 

любящій

 

укло-

няться

 

отъ

   

законовъ

 

своей

 

деятельности. —

Напр.

 

Сія

 

вся

 

таорятъ

 

вамъ

 

за

 

имя

 

Л/ое,

 

якопе-

видятъ

 

послившаго

 

Мя

 

(Іоаи.

 

15,21).

 

Здъсь

 

указы-

вается

 

одна

 

изъ

 

причине

 

гоненія

 

на

 

Апостоловъ—

невъдъніе

 

Бога.

 

Она

 

и

 

должна

 

составлять

 

пред-

метъ

 

проповеди.

 

Тутъ

 

возможны

 

только

 

слѣдую-

іція

 

мысли:

 

какъ

 

невъдъніе

 

Бога

 

приводить

 

къ

гоненію

 

Апостоловъ

 

Его?

 

что

 

побуждаетъ

 

невъду-

щнхъ

 

Бога

 

гнать

 

посланниковъ

 

Божіихъ?

 

и

 

пр.—

вообще —всъ

 

мысли,

 

кои

 

сродны

 

съ

 

причинноетію.

3)

     

Никогда

 

не

 

должно

 

изъ

 

текста,

 

дающаго

частную

 

мысль,

 

выводить

 

мысль

 

общую.

 

Напр.

изъ

 

прпведеннаго:

 

сія

 

вся

 

творятъ....,

 

нельзя

 

вы-

весть

 

темы:

 

о

 

причинахъ

 

гоненія

 

на

 

христіанъ.

4)

  

Если

 

позволительно

 

еще

 

извлекать

 

изъ

 

тек-

ста

 

мысли

 

кромѣ

 

тъхъ,

 

кои

 

подаютъ

 

свойствен-

ный

  

ему

   

стороны,

 

то

 

зто

 

—

 

мысли

 

по

 

противопо-
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ложности.

 

Ибо

 

у

 

насъ

 

всегда

 

естественно

 

съ

 

поло-

жительною

 

мыелію

 

вяжется

 

отрицательная.

 

Напр-
иетаидяй

 

брата

 

пребываешь

 

въ

 

смерти.

 

Слѣд.

 

лю-

бяй

 

брата

 

пребываетъ

 

въ

 

жизни.

 

Предметъ:

 

жизнь

наша —въ

 

любви

 

къ

 

ближнем}'.

 

Но

 

и

 

этого

 

лучше

избъгать.

 

На

 

противоположную

 

мысль

 

можетъ

 

най-

тись

 

и

 

другой

 

текстъ.

 

Какая

 

же

 

нужда

 

выводить

ее

 

изъ

 

дртгаго? —

 

Проповвдникъ

 

видимо

 

обнару-

жить

 

желаніе

 

выказать

 

свое

 

остроуміе,

 

что

 

очень

не

 

выгодно

 

для

 

него.

5)

 

Если

 

въ

 

дпевномъ

 

чтеніи

 

Ппсапія

 

повъству-

стся

 

исторія,

 

и

 

не

 

хочешь

 

брать

 

всего

 

происшест-

вія,

 

чтобъ

 

составить

 

бесѣду;

 

то

 

найди

 

главную

мысль,

 

которая

 

выражается

 

симъ

 

происшествием

 

ь,

 

и

поступи

 

съ

 

нею

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

а

 

съ

 

главною

 

мыслію
текста.

 

Происшествіе

 

вмѣетъ

 

свои

 

части

 

и

 

побоч-

ные

 

случаи,

 

изъ

 

коихъ

 

каждый

 

можетъ

 

дать

 

мысль

назидательную.

 

Сію

 

единую

 

мысль

 

и

 

можно

 

толь-

ко

 

брать

 

въ

 

предметъ

 

пропоит.дн,

 

не

 

дѣлая

 

даль-

нъйшихъ

 

выводовъ.

 

Напр.

 

Спаситель —въ

 

дому

Симона.

 

Главная

 

мысль:

 

милосердіе

 

Божіе

 

къ

 

гръ-

ганнкамъ.

 

Эту

 

мысль

 

можно

 

развить

 

со

 

всъхъ

сторонъ. —Но

 

тутъ

 

же ..... Марія

 

мажетъ

 

ноги

 

Спа-
сителя

 

драгоцѣннымъ

 

мѵромъ....

 

Мысль:

 

располо-

жения

 

помилованной

 

гркшной

 

души

 

къ

 

Спасите-
лю .....

 

Изъ

 

сей

 

не

 

должно

 

выводовъ

  

ц.латі.,

 

а

 

ее

одну

 

и

 

раскрывать.

 

Нѣкоторыя

 

пронсшествія

 

сво-

ими

 

чертами

 

хорошо

 

выражаютъ

 

нравственное

 

со-

стояніе

 

души.

 

Тогда

 

изображеніе

 

сего

 

иравствен-

наго

 

состояния

 

и

 

берется

 

въ

 

предметъ

 

проповъди,

а

 

части

 

происшествія

 

служатъ

 

только

 

поясненіемь.
Здѣсь

 

главное

 

правило, —чтобъ

 

избрана

 

была

 

одна
■нысль,

 

и

 

сія

 

мысль

 

вполнв

 

была

 

примѣннма

 

къ

 

про-

исшествію. —Напр.

 

исторія

 

о

 

разслабленномъ

 

изоб-
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ражаеть,

 

что

 

разслабленньін

 

грвхомъ

 

человъкъ

Можеть

 

получить

 

здравіе

 

душевное

 

только

 

оть

 

Гос-

пода

 

чрезь

 

ноканіііе.

 

Эту^мыель

 

и

 

■бери,— -н

 

изоб-

ражай

 

ее

 

въ

 

точномъ

 

соотвѣгствіи

 

происшествию.

Не

 

хорошо

 

дѣлають,

 

когда

 

берутъ

 

каждую

 

черту

цроисшествія

 

особо

 

безъ

 

связи

 

и

 

изъ

 

нея

 

дѣлають

навеДеяія..

 

..

 

Проповъдь

 

не

 

им

 

Ьетъ

 

единства.

 

Всег-

да

 

лучше

 

одною

 

мыслію

 

освъщать

 

все.

 

И

 

коль

 

ско-

ро

 

она

 

не

 

представляется,

 

лучше

 

не

 

браться

 

со-

всбмь

 

за

 

такое

 

примънепіе.

6)

 

На

 

притчу

 

лучше

 

составлять

 

бесъды,

 

т.

 

е.

объяснять

 

ее

 

всю

 

подробно.

 

Но

 

дѣлаютъ

 

и

 

такь,

что

 

берутъ

 

главную

 

мысль

 

притчи

 

и

 

бесѣдують

 

о

ней

 

одной.

 

Здъсь

 

главное —надобно

 

брать

 

ту

 

мысль,

которая

 

выражается

 

притчею,

 

и

 

съ

 

той

 

стороны,

съ

 

какой

 

выражается.

 

Напр.

 

въ

 

притчъ

 

Мытаря

 

и

Фарисея —мысль:

 

молитва

 

созиающаго

 

себя

 

грѣш-

никомъ

 

и

 

усвоящаго

 

себв

 

праведность, —съ

 

плода-

ми

 

той

 

и

 

другой.

(Цродо.адепіе

 

будетъ.)
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KCTOPnHECKrft

 

ОЧЕРКЪ

 

ДРЕВНЕРУСШГО

 

СЕЛЬСКДГО
ПРИХОДА.

Шродолжепіе.)

III.

Сельскій

 

приходскій

 

храмъ

 

устроенъ,

 

селъскій

 

причтъ

организованъ,

 

матеріальныя

 

и

 

административный

 

отноше-

нія

 

прихожанъ

 

еъ

 

своему

 

духовенству,

 

а

 

духовенства

 

къ

прихожанамъ

 

намъ

 

извѣстны;

 

теперъ[

 

остается

 

намъ

 

ска-

зать

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

часто

 

прихожане

 

ходили

 

въ

 

свой

 

приход-

скій

 

храмъ,

 

какъ

 

относились

 

они

 

къ

 

церковнымъ

 

священ-

нодѣйствіямъ

 

и

 

обрядамъ,

 

насколько

 

понимали

 

они

 

христі-

анское

 

вѣроученіе

 

и

 

старались

 

осуществить

 

его

 

въ

 

своей

жѳзни;

 

потомъ — насколько

 

понимало

 

свое

 

назначеніеи

 

свои

обязанности

 

сельское

 

духовенство,

 

какъ

 

отправляло

 

оно

церковное

 

богослуженіе

 

и

 

христіанскія

 

требы

 

и

 

заботилось

о

 

нравственно-религіозномъ

 

развитіи

 

своихъ

 

прихожанъ, —

короче,

 

намъ

 

остается

 

прослѣдить

 

нравственно-религіозлое

развитіе

 

древне-русскаго

 

сельскаго

 

народа

 

и

 

сельскаго

 

ду-

ховенства.

Нравственно-религіозное

 

развитіе

 

древне-русскаго

 

сель-

скаго

 

народа

 

и

 

сельскаго

 

духовенства

 

было

 

чрезвычайно

бѣднои

 

недостаточной,

 

можно

 

сказать,

 

вслѣдствіе

 

тогоже

сильнаго

 

вліяпія

 

древне-русскаго

 

сельскаго

 

земства

 

на

 

цер-

ковную

 

жизнь,

 

или

 

прямѣе

 

сказать,

 

вслѣдствіе

 

вліянія

старыхъ

 

народныхъ

 

вѣрованій

 

на

 

христіанское

 

ученіе

 

и

просвѣщеніе,

 

вслѣдствіе

 

тѣсной

 

связи

 

духовенства

 

съ

прихожанами

 

и

 

полной

 

зависимости

 

отъ

 

нихъ.

 

Въ

 

настоя-

Щихъ

 

сельскихъ

 

приходахъ

 

иниціатива

 

въ

 

дѣдѣ

 

нравст-

венно-религіознагоразвитія

 

принадлежитъ

 

не

 

прихожанамъ,

а

 

приходскому

 

духовенству,

 

какъ

 

болѣе

 

образованному

и

 

развитому;

 

но

 

въ

 

древне- русскихъ

 

сельскихъ

 

приходахъ

было

 

наоборотъ.

 

Тамъ

    

нравственно-религіозное

    

развитів
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ааписѣло

 

отъ

 

народа

 

или

 

прихожанъ.

 

Сельское

 

духовенст-

во,

 

какъ

 

мы

 

показали

 

выше,

 

избиралось

 

изъ

 

среды

 

сель-

скаго

 

народа

 

и

 

было

 

настолько

 

же

 

развито,

 

какъ

 

и

 

его

прихожане.

 

Теперь

 

сельское

 

духовенство

 

получаетъ

 

праь-

ственно-религіозное

 

образованіе

 

въ

 

особыхъ,

 

спеціалыю-на-

значенныхъ

 

для

 

сего

 

школахъ

 

и

 

готовится

 

къ

 

своему

 

слу-

женію

 

въ

 

продолженіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ, —почему

 

и

 

нра-

вственно-религіознымъ

 

развитіемъ

 

своимъ

 

далеко

 

возвышает-

ся

 

надъ

 

развитіемъ

 

своихъ

 

прихожанъ;

 

но

 

въ

 

древности

 

сель-

ское

 

духовенство

 

образовывалось

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

самыхъ

 

домаш-

них-/,

 

школахъ,

 

у

 

тѣхъ

 

же

 

сельскихъ

 

мудрецовъ,

 

или

 

уче-

ньипъ

 

магтерпвъ,

 

у

 

которыхъ

 

получали,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пюіи,о-

бразованіе

 

или

 

лучше,

 

кшэіспое

 

обучете

 

и

 

его

 

прихожане—

гралютѣи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

нравственно-религіозное

 

об-

разование

 

или

 

просвѣщеиіе

 

въ

 

древне-русскихъ

 

сельскихъ

приходахъ

 

было

 

дѣломъ

 

той

 

же

 

сельской

 

общины,

 

отъ

 

ко-

торой,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

зависѣло

 

административное

 

и

 

эко-

номическое

 

устройство

 

древне-русскихъ

 

сельскихъ

 

прихо-

довъ.

 

Это

 

еще

 

подтверждается

 

тѣмъ,

 

что,

 

кромѣ

 

училищъ

построенныхъ

 

Владиміромъ

 

и

 

Ярославомъ,

 

да

 

существова-

вшихъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

городахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

(а),

 

мы

 

съ

самаго

 

XIII

 

и

 

до

 

XVI

 

вѣка

 

не

 

видимъ

 

въ

 

древней

 

русп

никакихъ

 

народныхъ

 

школъ.

 

Ни

 

въ

 

лѣтописяхъ,

 

ни

 

въ

историческихъ

 

актахъ

 

мы

 

не

 

находимъ

 

указаній

 

на

 

суще-

ствованіе

 

подобныхъ

 

училищъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

сельскій

народъ

 

имѣлъ

 

своихъ

 

грамотныхъ

 

священноцерковнослу-

жителей,— да

 

иѣсколько

 

грамотѣевъ

 

изъ

 

среды

 

своей;

 

съ

любовію

 

чпталъ

 

и

 

перечитывалъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

экземпля-

рахъ

 

разныя

 

богослужебный

 

книги

 

и

 

сборники

 

нравствен-

но-религіознаго

 

содержанія

 

и

 

проч.

  

проч.

 

(б")

 

При

 

такомъ

(а)

    

Лаировскаю,

 

о

 

дрепне-русекпхь

   

хр.

 

училищахъ;

 

страницы

 

33—50.
(б)

       

Это

 

домашнее

 

обученіе

 

древне-русскаго

 

сельскаго

 

прихода

 

существо-

вало

 

и

 

одновременно

 

съ

 

училищами,

 

построенными

 

князьями

 

и

 

епи-

скопами.

 

См.

 

Лавровскаго:

 

о

 

древне-русскихъ

 

хр.

 

училищахъ,

 

стр.

 

45-
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отношеніи

 

народа

 

къ

 

собственному

 

нравственно-религіозно

му

 

развитію

 

и

 

развитію

 

своего

 

приходскаго

 

духовенства,

послѣднее

 

должно

 

было

 

испытать

 

на

 

себѣ

 

всѣ

 

совершенст-

ва

 

и

 

недостатки,

 

какіе

 

заключались

 

въ

 

нравственно-редигіч

озномъ

 

развитіи

 

его

 

прихожанъ.

Посмотримъ

 

же

 

теперь,

  

каково

 

было

 

нравственно-рели-

гіозное

 

развитіе

 

и

 

образованіе

 

самихъ

  

прихожанъ.

Оно

 

было

 

несравненно

 

бѣднѣе,

 

чѣмъ

 

настоящее

 

раз-

витее

 

сельскаго

 

народа.

 

Если

 

и

 

теперь

 

сельскій

 

народъ

живетъ

 

не

 

столько

 

христіанскииъ

 

вѣроученіемъ,

 

сколько

суевѣріемъ,

 

если

 

и

 

теперь

 

на

 

ряду

 

съ

 

вѣрованіемъ

 

въ

 

хри-

стіанскаго

 

Bora

 

и

 

святыхъ

 

его,

 

онъ

 

вѣритъ

 

въ

 

домовыхъ,

въ

 

разныхъ

 

лѣсныхъ

 

и

 

водяныхъ

 

чудовищъ,

 

вѣритъ

 

въ

сверхъ-естественную,

 

чарующую

 

силу

 

природы,

 

на'

 

ряду

съ

 

библейскимъ

 

и

 

церковнымъ

 

ученіемъ

 

о

 

твороніи

 

міра

 

и

человвка,

 

о

 

послѣдней

 

судьбѣ

 

того

 

и

 

другаго,

 

онъ

 

держит-

ся

 

самыхъ

 

грубыхъ

 

миѳическихъ

 

преданій

 

обо

 

всемъ

 

э-

томъ;

 

на

 

ряду

 

съ

 

христіанскими

 

праздниками

 

отправляетъ

праздники

 

въ

 

честь

 

отжившихъ

 

языческихъ

 

боговъ

 

и

 

къ

святымъ

 

днямъ

 

пріурочиваетъ

 

разныя

 

суевврныя

 

іаданія

 

и

примѣты,

 

а

 

къ

 

святымъ

 

вещамъ

 

разныя

 

заговоры

 

и

 

закля-

ли;

 

если

 

и

 

теперь

 

онъ

 

имѣетъ

 

самыя

 

низкія

 

и

 

матеріаль-

ныя

 

понятія

 

о

 

нравственпомъ

 

добрѣ,

 

о

 

своихъ

 

отношені-

яхъ

 

къ

 

Вогу

 

и

 

ближнимъ,

 

и

 

все

 

свое

 

спасеиіе

 

полагаетъ

не

 

въ

 

внутреннемъ

 

самоисправленіи

 

и

 

самоусовершенство-

ваніи,

 

а

 

болѣе

 

въ

 

наружныхъ

 

проявленіяхъ

 

христіанской

любви

 

и

 

въ

 

точномъ

 

исполненіи

 

церковныхъ

 

обрядовъ,

 

въ

числѣ

 

поклоновъ

 

и

 

молебновъ,

 

въ

 

величинѣ

 

просФОръ

 

и

свѣчъ,

 

въ

 

хожденіи

 

во

 

храмъ

 

и

 

поклоиеніи

 

разнымъ

 

свя-

тымъ

 

мѣстамъ,

 

которыми

 

онъ

 

надвется

 

загладить

 

самые

смертные,

 

вопіющіе

 

грѣхи, — тѣмъ

 

болѣе

 

это

 

нужно

 

сказать

о

 

древне-русскомъ

 

сельскомъ

 

народѣ,

 

очень

 

близкомъ

 

ко

временамъ

 

язычества,

 

который

 

жилъ

 

не

 

столько

 

христіанс-

кою,

 

сколько

 

языческою

 

жизнію,

 

и

 

чѣмъ

 

блияге

 

былъ

 

ко

Т.

 
П.

                                                                        
3
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Своего

 

язычества,

 

тѣмъ

 

сидьнѣе

 

держался

 

ста-

рыхъ

 

вѣрованій

 

и

 

языческихъ

 

убѣжденій.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

вйдимъ

 

въ

 

жизни

 

русскаго

 

народа

 

сначала

 

преобладаніе

старыхъ

 

народныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

языческихъ

 

убѣжденій

надъ

 

христіанскимъ

 

просвѣщеніемъ,

 

потомъ —смѣшеніе

 

э-

?ихъ

 

вѣрованій

 

съ

 

христіанекимъ

 

вѣроученіемъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

сельскій

 

народъ

 

остался

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

до

 

настояща-

го

 

времени.

 

Чтобы

 

нагляднѣе

 

показать

 

все

 

это,

 

счятаемъ

не

 

лишнимъ

 

сказать

 

вкороткѣ

 

о

 

до-христіанск

 

>й

 

жизни

древне-русскаго

 

сельскаго

 

народа,

 

о

 

его

 

старыхъ

 

вѣрова-

ніяхъ

 

и

 

языческихъ

 

убъжденіяхъ.

Безь

 

увеличенія

 

можно

 

намъ

 

сказать,

 

что

 

нашъ

 

древ-

не-русскій

 

народь

 

въ

 

до-хрисгіанскую

 

эпоху

 

обоготворялъ

всю

 

природу

 

вообще,

 

а

 

потомъ

 

ея

 

главныя

 

составныя

 

эле-

менты

 

или

 

стихіи:

 

свѣтъ,

 

огонь,

 

воду

 

и

 

воздухъ,

 

наконецъ

обоготворялъ

 

уже

 

и

 

каждое

 

явленіе

 

природы.

 

Какъ

 

дитя

природы,

 

онъ

 

любилъ

 

и

 

обожалъ

 

свою

 

матерь.

 

Каждое

 

яв-

ление,

 

каждый

 

предметъ

 

въ

 

природ

 

в

 

представлялся

 

его

 

дѣт-

екому

 

уму

 

зкявымъ

 

сверхьсстествеинымь

 

существомъ.

 

Ни

понимая

 

пи

 

сиіъ,

 

ни

 

законовъ

 

природовъ,

 

онъ

 

каждому

 

яв-

лсгнію,

 

каждому

 

предмету

 

придавалъ

 

особеннаго

 

Бога

 

или

представителя.

 

И

 

вогъ

 

не

 

только

 

рѣки,

 

озера,

 

рощи

 

и

 

до-

лины,

 

но

 

и

 

каждое

 

дерево,

 

каждый

 

камень

 

онъ

 

наивно

представлялъ

 

себѣ

 

жилищемъ

 

сверхъестественныхъ

 

су-

ществъ

 

или

 

боговъ.

 

Словомъ,

 

въ

 

природѣ

 

вездѣ

 

и

 

во

всемъ.

 

на

 

небѣ,

 

на

 

землѣ

 

и

 

даже

 

подъ

 

землею,

 

по

«го

 

дѣтскому

 

представление,

 

были

 

духи

 

или

 

сверхъ-

естественный

 

существа,

 

который

 

имѣли

 

тѣ

 

или

 

другія

■отношенія

 

къ

 

природѣ

 

и

 

человѣку,

 

были

 

добры

 

или

зжы

 

къ

 

яимъ,

 

Въ

 

природѣ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

себѣ

 

древ-

де-русскій

 

человѣкъ

 

видѣлъ

 

присутствіе

 

божества

 

и

 

все

'считалъ

 

дѣломъ

 

добрыхъ

 

и

 

злыхъ

 

боговъ.

 

Всякое

 

дви-

жете,

 

всякое

 

ощущеніе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

всякое

 

вліяніе

 

на

него

  

внѣшней

   

природы,

 

онъ

 

считалъ

   

произведеніемъ

   

не-
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видимыхъ

    

для

 

него

 

духовъ,

   

напущеніемъ

   

отъ-внѣ.

  

ІІодъ

вліяніемъ

 

такихъ

 

редигіозныхъ

 

убѣжденій

   

и

 

понятій

 

древ-

не-русскій

 

простой

 

народъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣйствія,хъ

   

и

предпріятіяхъ

 

поступадъ

 

по

 

водѣ

 

боговъ

 

и

  

всѣ

 

свои

   

уда-

чи

 

и

 

неудачи,

 

счастіе

 

и

 

несчастіе

 

ожидалъ

 

отъ

 

иихъ.

 

Та-

кимъ

 

образомь

 

опъ

 

былъ

  

рабомъ

 

внѣшей

 

сверхъестествен-

ной

 

силы

 

и

 

пассивнымъ

 

орудіемъ

 

боговъ.

  

И

 

онъ

 

дѣйстви-

тельно

 

усиливался

 

разпознать

 

эту

 

волю,

 

—

 

поэтому

 

вездф

искалъ

 

знаменій,

 

съ

 

треиетомъ

 

слѣдидъ

 

за

 

всѣми

 

явденія-

ыи

 

въ

 

нриродѣ,

 

жизни

 

и

 

самомъ

 

себѣ.

 

На

 

небѣ

 

онъ

 

искалъ

значедій

   

въ

 

солнцѣ

 

и

 

лунѣ,

 

звѣздахъ,

 

кометахъ

 

и

 

метео-

рахъ

 

—

 

все

 

это

 

называлъ

 

онъ

 

ведѣніями

 

небеснаго

 

Боже-

ства.

 

На

 

землѣ

 

онъ

 

искалъ

 

этихъ

 

знаменій

 

вездв

   

и

 

повсю-

ду.

   

Покданяясь

 

воднымъ

   

божествамъ,

 

онъ

  

гадалъ

 

на

 

во-

дѣ,

 

изъ

 

воды

 

ждалъ

 

того

 

или

 

другаго

 

проявленія

 

ихъ

 

води,

особенно

 

относительно

 

супружескидъ

 

союзовъ.

 

Покданяясь

огню,

 

онъ

 

ждалъ

 

знаменій

 

отъ

 

пламени,

 

гадалъ

 

по

 

треску

пламени,

 

по

 

зажженной

 

лучинѣ.

 

Гадалъ

 

и

 

искадъ

 

знаменій

вездѣ,

 

гдѣ

 

встрѣчалъ

 

эту

 

стихію:

 

на

 

очагѣ,

 

подъ

 

овиномъ,

 

у

костра

 

и

 

т.

 

иод.

  

Подобныхъ

 

знаменій

   

древне-русскій

   

че-

ловѣкъ

 

ждалъ

 

отъ

   

камня,

   

дерева,

   

птицъ

   

и

   

животныхъ;

онъ

 

замѣчалъ

 

все

 

и

 

старался

   

разгадать

   

что

   

зналигъ

   

то

или

 

другое

 

явленіе,

 

особливо

 

рѣдкое,

 

незнакомое,

 

необычай-

ное;

 

что

 

значить

 

нанр.

 

то

 

или

 

другое

   

паденіе

   

камня,

 

то

или

  

другое

 

мычаиіе

 

иржаніе

 

животнаго,

 

тогъ

 

или

 

другой

врикъ

 

птицы,

 

ніумъ

 

дѣса,

 

та

 

или

 

другая

 

встрѣча

 

съ

 

жи-

вотаымъ

 

и

 

человѣкомъ.

 

Все

 

примѣчалъ

 

онъ

 

и

 

изъ

   

этихъ

примѣчаній

 

составлялъ

 

подробный

 

кодексъ

 

условій,

 

въ

 

ко-

торьдхъ

 

воащалась

 

вся

 

его

 

жизнь.

  

Не

 

ценимая,

 

однако,

 

воли

боговъ,

 

при

 

всей

 

лихорадочной

 

наблюдательности,

 

древне -

русскійчеловѣкъ

 

падалъ

 

духомъ,

 

чувствовалъ

 

себя

 

слишкомъ

слабым

 

ь

 

и

 

бсзсидьнымті,

 

а

 

боговъ

 

своихъ

 

слишкомъ

 

страш-

ными

 

и

 

грозными,

 

которыхъ

 

можно

 

умилостивить

 

только

 

мо-

литвою

  

и

 

зкертвоприногаеніемъ.

 

И

 

вогъ

 

не

 

только

 

простой

 

бѣ-
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дный

 

народъ,

 

но

 

князья

 

и

 

купцы

 

ходили

 

совѣтываться

 

съ

 

бе-

резою,

 

камнемъ,

 

ручьемъ

 

и

 

разными

 

болванами,

 

погадать

 

о-

коло

 

нихъ,

 

помолиться,

 

и

 

принести

 

имъ

 

въ

 

жертву

 

домапгнихъ

птицъ,

 

козловъ,

 

тедятъ

 

и

 

др.

 

животныхъ.

 

Молитвы

 

ихъ,

 

со-

хранившаяся

 

и

 

доселѣ

 

въ

 

народныхъ

 

заговорахъ

 

и

 

пѣсняхъ,

были

 

простою

 

просьбою

 

о

 

помощи

 

и

 

милости

 

(а).

 

—

 

Это

простые

 

поэтическіе

 

разговоры

 

древне-русскаго

 

сельскаго

народа

 

съ

 

богами

 

своими

 

о

 

своихъ

 

нуждахъ

 

превратились

потомъ

 

въ

 

заклятія

 

и

 

заговоры,

 

посредствомъ

 

которыхъ

стали

 

вызывать

 

насильно

 

божественную

 

помощь

 

и

 

которымъ

придавали

 

такую

 

крѣпкую

 

силу,

 

что

 

имъ

 

не

 

могло

 

проти-

виться

 

божество,

 

что

 

ихъ

 

не

 

можетъ

 

уничтожить

 

никакая

нечистая

 

сила.

 

Цѣль

 

этихъ

 

модитвъ

 

была

 

самая

 

земная

 

и

ыатеріальная.

 

Народъ

 

просилъ

 

у

 

боговъ

 

своихъ

 

здравія

себѣ

 

и

 

всякаго

 

благополучія,

 

богатства

 

и

 

побѣды

 

надъ

врагами,

 

избавленія

 

отъ

 

той

 

или

 

другой

 

болѣзни,

 

отъ

 

то-

го

 

или

 

другаго

 

Физическаго

 

зла.

 

Съ

 

молитвою

 

всегда

 

поч-

ти

 

соединяемы

 

были

 

жертвоприношенія

 

изъ

 

разныхъ

 

травъ,

который

 

сожигались

 

и

 

бросались

 

въ

 

воду,

 

изъ

 

жита,

 

хлѣ-

ба

 

и

 

разныхъ

 

животныхъ.

 

На

 

этихъ

 

религіозныхъ

 

праздни-

кахъ

 

или

 

языческихъ

 

сборищахъ

 

межь

 

селы

 

всѣ

 

пьянство-

вали,

 

гадали

 

и

 

плясали,

 

пѣли

 

пѣсни,

 

бились

 

въ

 

кулачки

 

и

позволяли

 

разныя

 

другія

 

забавы.

 

Богослуженіе

 

и

 

разныя

гаданія

 

совершались

 

или

 

старѣйшимъ

 

въ

 

родѣ,

 

или

 

выбор-

нымъ

 

отъ

 

села;

 

въ

 

немъ

 

учавствовади

 

дѣвицы

 

и

 

жены.

 

Тѣ

 

и

цругія,

 

т.

  

е.

  

жрецы

 

и

 

жрицы

 

въ

 

періодъ

 

христіанскіЙ

 

пре-

*

 

Вотъ

 

для

 

прнмѣра

 

нѣсколько

 

такихъ

 

молитвепныхъ

 

заговоровъ:

 

Заря
зарница,

 

красная

 

д

 

Г.вица,

 

полунощннца.Епокрои

 

ты,

 

зарница,

 

мое

 

скор-

бные

 

зубы

 

отъ

 

проклятаго

 

лашаря. —Звѣзды,

 

звѣзды,

 

уіімитѳ

 

такого-

то

 

отъ

 

вина.

 

МѢсяцъ,

 

мѣснцъ

 

отврати

 

такого-то

 

отъ

 

вина

 

(•)

 

(Сказ.

Р.

 

Нар.

 

Сахарова

 

1

 

т.

 

20,

 

ЗІ)

 

Духи,

 

держите

 

злыхъ

 

людей

 

на

 

привя-

зи,

 

чтобы

 

я

 

цѣлъ

 

былъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

невредпмъ

 

въ

 

пути

 

и

 

дорогв,

 

въ

дом>

 

и

 

лѣсу,

 

въ

 

чужихъ

 

и

 

родныхъ,

 

на

 

землѣ

 

о

 

на

 

водѣ,

 

на

 

пиру,

 

па

евадьбѣ.

 

в

 

въ

 

бесѣдѣ

 

[Там.

 

стр.

 

30> .

 

Роди

 

Богъ,

 

жито,

 

пшеницу

 

и

 

воя-

ку

 

п <і ш вя цу,

 

Дай,

 

дав.

 

Боже,

 

тебѣ,

 

хозяюшка,

 

съ

 

высокнхътеремъ

 

дѣ-

вицъ

 

выдать,

 

Щрост.

 

празд*

  

Снег,

  

к.-

 

t

 

ст.

 

37;.
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вратились

 

въ

 

голхвовъ

 

и

 

знахарей

 

или

 

колдуновъ,

 

въ

 

вол-

шебницъ

 

и

 

вѣдуній.

 

Съ

 

такими-то

 

вѣрованіями

 

и

 

обы-

чаями

 

древне-русскій

 

народъ

 

долженъ

 

былъ

 

вступить

 

въ

новую

 

христіанскую

 

жизнь

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

принять

 

но-

вое

 

христіанское

 

ученіе.

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

народъ

 

.не

 

могъ

 

вдругъ

 

пор-

вать

 

своей

 

ев

 

зи

 

съ

 

прошедшимъ,

 

переменить

 

старую

 

ве-

ру

 

на

 

новую,

 

разстаться

 

съ

 

кровными

 

многовѣковыми

 

по-

яятіями

 

и-

 

обычаями,

 

оставить

 

вѣру

 

своихъ

 

дѣдовъ

 

и

 

от-

цевъ;

 

и

 

вотъ

 

почему

 

онъ

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

держался

 

бо-

лее

 

старыхъ

 

вѣроваиій,

 

чѣмъ

 

новой

 

христіанской

 

вѣры,

болѣе

 

сочувствовала

 

языческимъ

 

убѣжденіямъ,

 

чѣмъ

 

но-

вому

 

христіанскому

 

вѣроученію.

 

Наши

 

церковные

 

истори-

ки,

 

говоря

 

о

 

мирномъ

 

водвореніи

 

христіанской

 

вѣры

 

въ

нагпемъ

 

древнемъ

 

отечестве,

 

о

 

быстромъ

 

расщ

 

остраненіи

 

въ

народѣ

 

христіанскаго

 

просвещенія,

 

имели

 

въ

 

виду

 

более

внешнюю

 

сторону

 

народной

 

жизни

 

и

 

притомъ

 

высшій

слой

 

народной

 

масы.

 

Правда,

 

что

 

князья

 

и

 

пастыри

 

сот-

нями

 

и

 

тысячами

 

собирали

 

на

 

рѣку

 

народъ,

 

крестили

 

въ

новую

 

вѣру,

 

и

 

народъ

 

крестился;

 

сотнями

 

и

 

тысячами

 

со-

бирали

 

народъ

 

позорить

 

языческихъ

 

идоловъ

 

(болвановъ),

н

 

народъ,

 

хотя

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

 

позорилъ

 

ихъ

свергалъ

 

съ

 

священныхъ

 

высотъ

 

въ

 

рѣки,

 

отодвигалъ

 

отъ

берега,

 

приговаривая

 

въ

 

тоже

 

время:

 

выдыбай,

 

боже! — Кня-

зья

 

и

 

пастыри

 

воздвигали

 

храмы

 

и

 

часовни

 

и

 

заставляли

народъ

 

ходить

 

въ

 

нихъ,

 

устропвали

 

школы

 

для

 

образова-

нія

 

народа

 

и

 

священниковъ,

 

и

 

заставляли

 

насильно

 

у-

читься

 

народъ;

 

переводили

 

богослужебный

 

и

 

друг,

 

священ-

ная

 

книги

 

и

 

заставляли

 

читать

 

ихъ

 

въ

 

церквахъ.

 

Народъ,

действительно,

 

по

 

указанно

 

своихъ

 

пастырей,

 

ходилъ

 

въ

храмы,

 

складывалъ

 

персты

 

для

 

крестнаго

 

знамевія,

 

читалъ

ьелвдъза

 

ними

 

мудреныя

 

молитвы

 

и

 

затверживллъ

 

наизустъ

непонятный

 

для

 

него

 

слова:

 

киріе

 

ліейсот,

 

преклонялся

п редъ

 

святынею

 

и

 

благолѣпіемъ

 

христіанскихъ

 

храм^въ

 

ѵс
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дервовнодЬаствіями,

 

не

 

понимая

 

ихъ

 

глубокаго

 

значенія

 

и

смысла.

 

Повидимому-то

 

языческая

 

жизнь

 

какъ

 

будто

 

изче-

вла

 

и

 

язычеству

 

нанесенъ

 

решительный

 

ударъ,— что

 

самое

и

 

заставило

 

иашихъ

 

летописцевъ

 

и

 

историковъ

 

сказать,

что

 

христіанство

 

принято

 

было

 

нашими

 

предками

 

вдругъ,

единодушно;

 

что

 

еще

 

лъ

 

XI

 

вѣкѣ

 

христіанское

 

просвещеніе

сдѣлалось

 

господствующимъ,

 

и

 

нравственно-редигіозное

 

ра-

звитіе

 

народа

 

находилось

 

на

 

высшей

 

степени.

 

О

 

князьяхъ,

духовенстве

 

и

 

вообще

 

высшемъ

 

классе

 

народа

 

можно

 

ска-

зать

 

это, —въ

 

городахъ

 

христіанское

 

просвѣщеніе

 

распро-

странилось

 

действительно

 

довольно

 

рано

 

и

 

довольно

 

въ

болыпихъ

 

размерах*.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

селъ

 

и

 

деревень,

разбросанныхъ

 

по

 

дремучимъ.

 

непроходимымъ

 

лѣсамъ

 

и

пустыннмъ,

 

то

 

здесь

 

въ

 

продолженіи

 

цѣлыхъ

 

сто-іѣтій

 

на-

родъ

 

почти

 

не

 

слыхалъ

 

о

 

хрисгіанскомъ

 

ученіи,

 

а

 

если

слышалъ,

 

то

 

мало

 

принималь

 

его

 

къ

 

сердцу

 

и

 

осуществ-

лялъ

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Едва

 

ли

 

погрешимъ,

 

если

 

скашемъ,

что

 

дрелне-руссвій

 

народъ

 

вначнлѣ

 

жилъ

 

болѣе

 

языческою

жизнію,

 

ОФФИЦІально

 

былъ

 

христіаниномъ,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

язы-

чникомъ.

 

Вотъ

 

почему

 

народъ

 

охотно

 

склонялся

 

на

 

сторо-

ну

 

водхвовъ;

 

какъ

 

скоро

 

послѣдніе

 

начинали

 

і.бличать

 

его

въ

 

отступленіи

 

отъ

 

старой

 

веры

 

и

 

указывали

 

на

 

голодъ,

пожаръ

 

и

 

др.

 

бедствія,

 

какъ

 

на

 

яаказанія

 

за

 

это

 

отступ-

хеше

 

отъ

 

вѣры

 

своихъ

 

отцовъ.

 

Вотъ

 

почему

 

онъ

 

въ

 

то

самое

 

время,

 

какъ

 

ходилъ

 

въ

 

церковь,

 

читалъ

 

за

 

священ-

ником

 

ъ

 

молитвы,

 

ставилъ

 

свечи,

 

соверпгалъ

 

молебны

 

и

призывалъ

 

поповъ

 

для

 

совершенія

 

христіанскихъ

 

требъ — въ

ато

 

же

 

самое

 

время

 

украдкой

 

(отай)

 

ходилъ

 

въ

 

священную

дуброву,

 

къ

 

озеру,

 

рѣігв,

 

къ

 

студентгу,

 

нъ

 

старому

 

дуплис-

тому

 

дубу,

 

березѣ,

 

къ

 

священному

 

камню

 

пли

 

подъ

 

овинъ

помолиться,

 

погадать,

 

посоветоваться

 

съ

 

ними,

 

однимъ

сдовомъ,

 

пожить

 

по

 

старине; — вотъ

 

почему

 

онъ

 

поклонял-

ся

 

Мокоши

 

и

 

Виду,

 

отпоавлялъ

 

праздники

 

въ

 

честь

 

рода

и

 

рожаницъ,

 

совершадъ

   

бѣсовссія

  

игры,

 

нвлъ

 

ігвени

 

язы-
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ческаго

 

содержания,

 

пляеалъ

 

подъ

 

гудки

 

и сапѣли,

 

продол-

жая

 

шить

 

гаданіями

 

и

 

примѣтами,

 

и

 

ходилъ

 

къ

 

кудесни-

камъ

 

и

 

волхвамъ,

 

къ

 

волшебницамъ

 

и

 

ворожеямъ.

 

Въ

 

до-

махъ

 

съ

 

иконами

 

ставилъ

 

божки

 

языческіе,

 

да

 

и

 

церковь

называлъ

 

онъ

 

„божницею. а — Къ

 

языческимъ

 

суевѣріямъ

и

 

обряди

 

мъ

 

онъ

 

привязанъ

 

былъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

къ

 

церковно-

му

 

ученіго

 

и

 

церковнымъ

 

обрядамъ.

 

Убѣдиться

 

въ

 

этомъ

очень

 

не

 

трудно.

 

Для

 

этого

 

стоитъ

 

только

 

обратить

 

вни.

маніе

 

на

 

древне-ругское

 

церковное

 

законодательство

 

и

 

на

обдичительныя

 

поученія

 

нашихъ

 

древне-русскихъ

 

пастырей

и

 

ревнителей

 

вѣры.

 

Еще

 

въ

 

уставѣ

 

Вдадиміра

 

къ

 

церков-

ному

 

суду

 

отнесено:

 

кто

 

подъ

 

овиномъ

 

молятся,

 

иди

 

во

ржи,

 

или

 

подъ

 

рощеніемъ,

 

или

 

у

 

воды.

 

Тоже

 

повторяютъ

уставъ

 

Всеволода

 

и

 

церковное

 

правило

 

митрополита

 

Іоан-

яа.

 

Митрополитъ

 

Кириллъ

 

на

 

соборѣ

 

Владимірскомъ

 

такъ

отзывался

 

о

 

людяхъ

 

своего

 

временя:

 

„Паки

 

же

 

увѣдѣхомъ

бѣсовская

 

т.

 

е.

 

языческая

 

еще

 

держаще

 

обычаи

 

прокля-

тыхъ

 

еллинъ."

 

(а)

(Продолжение

 

будетъ.)

Н.

 

Виноградова.

■

I»)

   

Рус™.

 

Дост.

 

1

 

в.

 

пр.

 

114.



ФИЛОС0ФСК1Я

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ

о

БОЖЕСТВЕННОСТИ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

ШИШ,

Огтета

 

Нпколя.

хн.

О

   

БЛАГОДАТИ

   

И

   

TAIIIU

 

ТКАѴЬ.

^Продолжение)

Итакъ

 

будемъ

 

продолжать.*

3)

 

Добросовистное

 

изслБдованіе

 

раскрываетъ

покровы

 

таннъ:

 

оно

 

раскроетъ

 

предъ

 

нами

 

причи-

ны

 

установления

 

таинствь,

 

столькоже

 

твердыя

 

какъ

и

 

-многочисленный.

Первая

 

пзъ

 

нихъ

 

заключается

 

вь

 

самой

 

духо-

вно-тѣлесной

 

природъ-

 

человѣка.

 

Если

 

бы

 

чело-

вЪкъ

 

не

 

имълъ

 

твла,

 

то

 

и

 

блага

 

духовныя

 

были

бы

 

подаваемы

 

ему

 

независимо

 

отъ

 

всякаго

 

сторон-

няго

 

покрова;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

душа

 

его

 

соединена

 

еъ

тѣломъ,

 

то

 

и

 

нужно

 

П11ЧТО

 

чувственное,

 

как

 

ъ

 

сре-

дство

 

для

 

сообіценія

 

ей

 

познанія

 

о

 

предметахъ

 

не-

ішднмых-ь.

 

Этого

 

требуетъ

 

порядокъ

 

самой

 

приро-

ды.

 

Ничто

 

не

 

входить

 

въ

 

душу

 

нашу

 

отъ

 

міра
внѣшняго

 

безъ

 

посредства

 

чувствъ;

 

отсюда

 

и

 

про-

изошло

 

школьное

 

положеніе:

 

nihil

 

est

 

in

 

intellect^

quod

 

non

 

fuer it

 

prius

 

in

 

sensu.

 

Этимъ,

 

однакожъ,

 

я

 

не

то

 

хочусказать,

 

чтобъ

 

законъ

 

сей

 

былъ

 

безусловень,

но

 

только

 

то,

 

что

 

онъ

 

обыкновенный

 

и

 

естествен-

ный.

 

Отсюда

 

сл-вдуетъ,

 

что

 

сообщеніе

 

благодати

 

по-

средствомъ

 

видимыхъ

 

проводниковъ, —таинствь,

 

не

столько

 

странно,

 

какъ

 

то,

 

если

 

бы

 

она

 

сообщалась

намъ

 

безъ

 

всякаго

 

посредства,

 

способомъ

 

соотвът-

ствующимъ

 

ея

 

природъ.

 

Еще

 

очевиднее

 

предста-

вляется

 

основательность

 

этой

 

мысли,

   

когда

    

при-
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нимаемъ

 

во

 

вниманіе

 

то,

 

что

 

благодать

 

не

 

бывает

 

ь

достояніемъ

 

нашимъ,

 

какъ

 

похоть

 

гръховная,

 

безъ

нашего

 

ввдома,

 

против

 

ь

 

нашей

 

воли,

 

но

 

для

 

этого,

какъ

 

было

 

замечено,

 

нужно

 

съ

 

нашей

 

стороны

соотвътствіе

 

благодати.

 

А

 

чтобы

 

такое

 

соотвѣт-

ствіе

 

ииііло

 

место,

 

для

 

этого

 

требуются

 

предвари-

тельныя

 

условія

 

и

 

со

 

стороны

 

Бога

 

такія,

 

который

бы

 

приготовляли

 

насъ

 

кь

 

принятію

 

благодати,

 

а

со

 

стороны

 

нашей —такія,

 

которыя

 

бы

 

свидетель-

ствовали

 

о

 

нашей

 

готовности

 

покарнться

 

благода-

ти.

 

Эти-то

 

условія

 

и

 

выдерживаются

 

при

 

посред-

стве

 

таинствъ:

 

въ

 

нихъ

 

благодать

 

какь

 

бы

 

пред-

варительно

 

выходить

 

на

 

встречу

 

человеку,

 

и

 

вы-

зываете

 

его

 

кь

 

прннятію

 

ея

 

даровъ,

 

а

 

человекъ,

какъ

 

бы

 

отвечая

 

на

 

такое

 

призываніе,

 

являет ь

свою

 

веру

 

и

 

верность.

 

Съ

 

той

 

и

 

другой

 

стороны

необходимо

 

темь

 

болѣе

 

употребление

 

подлежащихъ

чувствамъ

 

средстве,

 

что

 

отъ

 

человека

 

требуется

возможное

 

соответствіе

 

таинственному

 

Божест-

венному

 

общенію.

Далее,

 

духе

 

человеческій

 

съ

 

трудомъ

 

верите

тому,

 

что

 

ему

 

только

 

обѣщается.

 

Отсюда

 

мы

 

ви»

лимъ,

 

что

 

вся

 

ветхозаветная

 

исторія

 

Религіи,

 

еъ

самаго

 

начала

 

своего,

 

представляетъ

 

преемствен-

ный

 

ряд

 

ь

 

зиамсній

 

и

 

образовъ,

 

которыми

 

Богъ

напоминал ь

 

и

 

подтверждалъ

 

непреложность

 

сво-

их

 

ь

 

обътованій.

 

Сообразно

 

этой

 

потребности

 

на-

шего

 

духа

 

и

 

согласно

 

таковому

 

образу

 

действова-

нія

 

со

 

стороны

 

Бога,

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

обещая

намъ

 

прощеніе

 

греховъ,

 

небесную

 

благодать

 

и

 

об-

Щеніе

 

Св.

 

Духа,

 

установил

 

ь

 

подлежащіе

 

чувствамъ

знаки

 

и

 

образы,

 

какъ

 

залоги,

 

которыми

 

Онь

 

обя-

зался

 

пред

 

ь

 

нами,

 

икакьнепреложныя

 

ручательст-

ва

 

въ

 

верномъ

 

исполненіи

 

обБщаніи

 

съ

 

Его

 

стороны.

Т.

   
II.

                                                                
4
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Не

 

забудемъ

 

также,

 

что

 

чедовѣкъ

 

самою

 

при-

родою

 

своею

 

призывается

 

къ

 

жизни

 

въ

 

сообщест-

ве

 

съ

 

подобными

 

себѣ

 

людьми,

 

и

 

что

 

Религія

 

Хри-

стіанская

 

имѣетъ

 

между

 

прочимъ

 

целію

 

своею

возстановить

 

и

 

освятить

 

узы

 

такого

 

общества.

 

Но

никакое

 

общество

 

людей,

 

къ

 

какой

 

бы

 

они

 

н»

принадлежали

 

религіи,

 

истинной

 

или

 

ложной,

 

не

можетъ

 

существовать,

 

если

 

оне

 

не

 

соединяются

между

 

собою

 

какими

 

нибудь

 

знаками,

 

или

 

призна-

ками

 

для

 

всехъ

 

очевидными,

 

которые

 

ихъ

 

объеди-

няютъ

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

и

 

отличають

 

отъ

 

всѣхъ

непринадлежащихь

 

къ

 

ихъ

 

обществу.

 

Таинства

Церкви

 

служатъ

 

этой

 

двоякой

 

цели:

 

они

 

отлнчаютъ

хриетіанъ

 

отъ

 

иевёрующихъ

 

іі

 

служатъ

 

для

 

миѵь

«вяшепными

 

узами,

 

соединяющими

 

ихъ

 

между

 

со-

бою.

 

Посредством'!»

 

таинствъ

 

мы

 

открыто

 

исповеду-

ем'!,

 

нашу

 

веру

 

и

 

свидетельствуемъ

 

о

 

ней

 

предъ

людьми.

 

Чрезь

 

общественное

 

участіе

 

въ

 

нихъ

 

мы

тЬмъ

 

более

 

одушевляемся

 

взаимною

 

любовію

 

другь

къ

 

другу,

 

чБмъ

 

теснее

 

соединяема

 

посредствомъ

ихъ

 

между

 

собою

 

самыми

 

священными

 

узами,

■снязующими

 

насъ

 

въ

 

единое

 

таинственное

 

тело

Иисуса

 

Христа

 

не

 

только

 

для

 

жизни

 

временной,

 

но

■и

 

вечной.
Но

 

кроме

 

всего

 

этого

 

въ

 

установлен!!!

 

таинствъ

можно

 

еще

 

усматривать

 

причину

 

весьма

 

важную

въ

 

отношенш

 

къ

 

христіанскому

 

благочестію,

 

имен-

но

 

ту,

 

что

 

ими

 

смиряется

 

и

 

низлагается

 

гордость

духа

 

человѣческаго

 

и

 

внушается

 

намъ

 

необходи-

мость

 

смиренія

 

во

 

всей

 

жизни

 

нашей.

 

Мы

 

остави-

ли

 

Бога

 

Творца

 

нашего

 

самымъ

 

оскорбительнымъ

образом

 

ь,

 

изъ

 

желаиія

 

предаться

 

тварям ь;

 

посред-

ствомъ

 

таинствъ

 

мы

 

поставляемся

 

въ

 

зависимость

отъ

 

предчетовъ

 

чувственныхъ,

 

еъ

 

тою

 

целію

 

что-
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бы

 

утвердиться

 

въ

 

повиновеыіи

 

воль

 

Бижіей.
Паконець

 

есть

 

еще

 

болѣе

 

глубокая

 

и

 

более

непосредственная

 

причина.

 

О

 

ней

 

уже

 

мы,

 

впро-

чемъ,

 

говорили,

 

когда

 

касались

 

догмата

 

о

 

вонлоще-

ніи,

 

да

 

позволено

 

иамь

 

будете

 

привести

 

здесь

это

 

место.

«Действительно,

 

всемірныя

 

предапія,

 

соглас-

но

 

съ

 

высшею

 

Философіею,

 

достаточно

 

указыва-

ютъ

 

иамъ

 

эту

 

причину,

 

человеке ,

 

какъ

 

существо

духовно-разумное,

 

пользующееся

 

органами

 

чувст-

венными,

 

сдѣлался

 

плотскимъ

 

и

 

грубыме;

 

душа

его

 

до

 

того

 

огрубела,

 

что

 

стала

 

какъ

 

бы

 

од-

но

 

съ

 

плотІю,

 

въ

 

которой

 

она,

 

по

 

выраженію

древнему,

 

приводимому

 

Цицерономъ,

 

погребена

 

какъ

въ

 

могилѣ;

 

более

 

в

 

более

 

погружаясь

 

ве

 

чувства

 

и

предаваясь

 

всецело

 

предмегаме

 

внешним

 

ь,

 

она

уже

 

ничего

 

духовнаго

 

не

 

видите

 

и

 

не

 

понимаете

и

 

двери

 

міра

 

невидпмаго

 

остались

 

д

 

ія

 

нея

 

заклю-

ченными.

 

Божественному

 

разуму

 

для

 

того,

 

чтобы

опять

 

сделаться

 

достунныме

 

человеку,

 

надлежа-

ло

 

приспособить

 

пути

 

откровешя

 

и

 

сообщения

 

сво-

его

 

къ

 

нашей

 

немощи.

 

Нужно

 

было,

 

чтобы

 

Разуме
сей

 

саме

 

выступил ь

 

изь

 

собственной

 

области

 

не-

видимости

 

и

 

безпредельностн

 

и

 

явился

 

предъ

 

на-

шими

 

глазами

 

и

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

виде

 

съ

 

свойст-
вами

 

внешними,

 

подлежащими

 

чувствамъ,

 

дабы

нотомъ

 

носредетвомъ

 

чувстве

 

проникнуть

 

во

 

глу-

бину

 

души

 

нашей

 

и

 

возеоздать

 

въ

 

ней

 

диховпаго-

человѣка.

 

Нужно

 

было,

 

чтобы

 

разумъ

 

сен

 

пресле*-

довале

 

человѣка

 

па

 

всехъ

 

путяхъ

 

его

 

блуждепія

и,

 

исхищая

 

его

 

изь

 

бездны

 

погибели,

 

возбудилъ

бы

 

его

 

теме

 

же

 

путемь,

 

отъ

 

плоти

 

къ

 

духу,

 

отъ

видима

 

го

 

къ

 

невидимому,

 

отъ

 

веры

 

къ

 

разуменію,

отъ

 

мрака

 

къ

 

свету.

 

Для

 

этой

 

цели

 

надобно

 

было».
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чтобы

 

еамъ

 

верховный

 

Разуме

 

у

 

мал

 

ил

 

ъ

 

себя

 

въ

меру

 

нашей

 

немощи,

 

нашего

 

образа

 

чувственного

познанія

 

и,

 

сокрывши

 

себя

 

въ

 

чувственномъ

 

обра-

зе,

 

сдѣлался

 

для

 

насе

 

видимыме

 

и

 

плотским

 

ь,

дабы

 

все

 

совершенства,

 

осущеетвленію

 

которыхъ

въ

 

жизни

 

Онъ

 

желал

 

ь

 

бы

 

научить

 

насъ,

 

еамъ

 

Онъ
возвѣстиле

 

во

 

уши

 

наши,

 

представилъ

 

предъ

 

очи

наши,

 

далъ

 

наме

 

осязать

 

собственными

 

руками

 

и

наконецъ

 

привилъ

 

ихъ

 

намъ

 

чрезъ

 

туже

 

плоть,

одухотворенную

 

благодатію,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

въ

состоянии

 

естественномъ

 

духе

 

нашъ

 

оплотямпл-

ся

 

грѣхомъ.

 

Болезненное

 

состояніе

 

наше

 

требо-

вало,

 

чтобы

 

верховный

 

Разуме

 

открылся

 

такимъ

образомъ

 

въ

 

еостояніи

 

воплощенія

 

и

 

вліялъ

 

на

духъ

 

нашъ

 

чувственно

 

чрезъ

 

веру,

 

дабы

 

потомъ

внутрениимъ

 

образомъ

 

озарить

 

нашъ

 

разумъ

 

чис-

тымъ

 

разуменіемъ

 

и

 

ведѣніеме.»

 

(*)

Это

 

высказали

 

мы

 

въ

 

нашемъ

 

изслѣдованін

 

о

потребности

 

воплощенія

 

Слова;

 

но

 

единство

 

изслѣ-

дуемаго

 

нами

 

предмета

 

и

 

стношеніе

 

таинствъ

 

къ

тайне

 

воплощенія

 

такого

 

свойства,

 

что

 

тоже

 

ос-

нованіе

 

имеете

 

свое

 

приложение

 

и

 

къ

 

таинст-

ва

 

мъ.

Слово

 

стало

 

плотно,

 

тѣснѣйшее

 

единеніе

 

при-

роды

 

Божеской

 

и

 

природы

 

человеческой

 

во

 

Хрис-

те

 

Іисусе

 

есть

 

коренное

 

событіе

 

и

 

начало

 

Христі-

анства.

 

На

 

этоме

 

единеніи

 

должна

 

опираться

 

все-

цело

 

религія

 

Христианская

 

и

 

проникаться

 

следст-

віями,

 

изъ

 

него

 

вытекающими;

 

отражеиіе

 

вопло-

щенія

 

должно

 

находиться

 

въ

 

каждой

 

части

 

ея.

Было

 

бы

 

не

 

последовательно

 

понимать

 

от-

дельно

 

и

 

безотносительно

  

догмате

 

о

   

воплощение

(*)

    

См.

 

Т.

 

I.

 

сего

 

же

 

сочиненія,

 

книг.

 

II

 

гл.

  

6.
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чтобы

 

допускать

 

за

 

тѣме

 

непосредственный

 

и

 

чисто

духовный

 

отноіненія

 

между

 

Богоме

 

и

 

человекоме.

Для

 

чего

 

бы

 

последовало

 

и

 

воплощеиіе

 

Сына

 

Бо-

жія,

 

если

 

бы

 

природа

 

человѣческая

 

не

 

имѣла

 

осо-

бенной

 

нужды

 

ве

 

Посредника

 

и

 

притоме

 

ве

 

пос-

реднике

 

видимомър

 

Не

 

для

 

того,

 

конечно,

 

нисхо-

дило

 

Предвѣчиое

 

Слово

 

на

 

нашу

 

землю,

 

чтобы

 

на

минуту

 

только

 

облечься

 

ве

 

нашу

 

плоть,

 

каке

 

оде-

жду,

 

для

 

зрелища,

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

своего

 

дела,

опять

 

оставить

 

насъ

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

безъ

 

всякаго

общенія

 

съ

 

міромъ

 

невидимымъ,

 

въ

 

положеніи

 

по-

хожемъ

 

на

 

то,

 

въ

 

которомъ

 

мы,

 

по

 

выраженію

 

св.

Апостола

 

Павла,

 

должны

 

искать

 

Нога

 

ощупью

 

и

слѣпо.

 

Нетъ;

 

Сыне

 

Божій

 

нисходиле

 

основать

 

но-

вый

 

порядоке,

 

и

 

Саме

 

положиле

 

ему

 

основапіе

 

ве

видимоме

 

посредствѣ

 

своеме,

 

каке

 

вѣчной

 

исти-

ны,

 

которая

 

стала

 

лично

 

пребывающею

 

между

людьми:

 

Слово

 

стало

 

плотію,

 

и

 

обитало

 

съ

 

нами,

полное

 

благодати

 

и

 

истины;

 

и

 

мы

 

видѣли

 

славу

 

Ею,
славу,

 

какъ

 

едииороднаго

 

отъ

 

Отца

 

(Іоан.

 

1,

 

14Q.

Для

 

того

 

Оне

 

основал

 

ь

 

на

 

земле

 

свою

 

Церковь,

чтобы

 

въ

 

ней

 

всегда

 

пребывать

 

полнотою

 

своей
ис

 

ним

 

и

 

благодати;

 

и

 

каке

 

ве

 

ученін

 

Церкви

 

во-

плотилась

 

Его

 

истина,

 

таке

 

ве

 

таинствахъ

 

во-

плотилась

 

Его

 

благодать.

Отсюда

 

выходите,

 

что

 

истинное

 

Христіанство
только

 

и

 

есть

 

въ

 

Православной

 

Церкви

 

вселенской;

иотомучто

 

Церковь

 

вселенская

 

всецѣло

 

удерживаетъ

теже

 

самыя

 

отношенія

 

и

 

ве

 

нроповѣданіи

 

своего

ученія

 

и

 

ве

 

совершеніи

 

таинствь,

 

и

 

даже

 

ее

 

сво-

еме

 

богослуженіи

 

и

 

обрядахе;

 

она

 

въ

 

существе

своего

 

устройства

 

есть

 

каке

 

бы

 

величественное

 

и

светозарное

 

отраженіе

 

воплощенія.

 

Тогда

 

какъ

протес

 
та

 
нство,

    
понимая

 
отвлеченно

   
христіанскую
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религію,

 

отсѣкая

 

отъ

 

нея

 

всѣ

 

ея

 

видимыя

 

устано-

вленія

 

и

 

отношенія,

 

гашаетъ

 

ее

 

существенныхъ

орудій

 

ея

 

дѣйствія,

 

отклоняетъ

 

ее

 

отъ

 

ея

 

цели,

 

и

по

 

причинѣ

 

такой

 

важной

 

погрешности

 

протеста-

нства

 

Христіанскам

 

религія

 

представляется

 

ве

 

немь

ослабленною

 

ве

 

самоме

 

основаніи

 

своеме,

 

ве

 

дог-

мате

 

вонлощенія,

 

который

 

замираете

 

у

 

него

 

уеди-

ненно

 

ве

 

стороне,

 

теряется

 

ве

 

ничтожествѣ,

 

не

оставляя

 

после

 

себя

 

ничего

 

кроме

 

соціаниз-

ма,

 

или

 

деизма,

 

ке

 

чему

 

необходимо

 

и

 

должны

доходить

 

такиме

 

путеме.

Таким ь

 

образомъ

 

таинства

 

суть

 

какъ

 

бы

 

Бо-

жественные

 

органы

 

воплощенія;

 

чрезъ

 

нихь-то

единеніе

 

Божескаго

 

естества

 

съ

 

чѣловѣческимъ,

совершившееся

 

въ

 

лице

 

Іисуса

 

Христа,

 

совершает-

ся

 

ве

 

частности

 

ве

 

каждом е

 

изъ

 

насе;

 

чрезъ

 

нихъ-

то

 

и

 

всё

 

верующіе,

 

соединяясь

 

ее

 

Божественными

Посредпикомъ,

 

делаются

 

единым

 

ь

 

Его

 

таинствен-

иыеиъ

 

тбломь,

 

въ

 

которомъ

 

Онъ

 

живетъ

 

своею

Божественною

 

жизиію,

 

и

 

они

 

-пиву те

 

въ

 

Иемъ

 

тою

же

 

Его

 

жизнію.

Такь

 

оправдывается

 

установленіе

 

таинствь

въ

 

Церкви

 

сколько

 

существенными,

 

столько

 

же

 

и

различными

 

причинами;

 

и

 

все

 

это

 

приводите

 

нась

къ

 

открытію

 

трансцендентной

 

философіи

 

въ

 

Хри-

стіапстве,

 

когда

 

его

 

внимательно

 

и

 

глубоко

 

изу-

чаютъ

 

и

 

ясно

 

и

 

правильно

 

понимаютъ.

4.

 

Если

 

отъ

 

изслѣдованія

 

о

 

начале

 

таинствъ

перейдеме

 

ке

 

нзследованію

 

ихъ

 

различія,

 

мы

 

и

здесь

 

откросме

 

ту

 

же

 

Божественную

 

премудрость

и

 

попечительное™,

 

о

 

спасеніи

 

нашеме.

Таинстве

 

по

 

числу

 

семь:

 

они

 

каке

 

бы

 

располо-

жены

 

по

 

всему

 

протяженію

 

на

 

пути

 

нашей

 

жизни,

чтобы

 

обнимать

 

все

 

ея

 

періоды

 

и

 

управлять

 

нсѣ-
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ми

 

ея

 

видоизмѣненіями.

Человеке

 

рождается

 

для

 

жизни

 

плотской,

 

ког-

да

 

вступаете

 

ве

 

міре;

 

для

 

жизни

 

нравственно-

/разумной,

 

когда

 

вступаете

 

въ

 

возрасте

 

юношест-

ва;

 

для

 

жизни

 

общественной,

 

когда

 

вступаете

въ

 

возрастъ

 

мужества^и

 

наконец

 

ь,

 

для

 

жизни

 

вѣч-

і!ОЙ,

 

когда

 

умираетъ.

 

—

 

Независимо

 

отъ

 

этихъ

 

че-

тырехъ

 

періодовъ

 

жизни,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онъ,

начиная

 

со

 

втораго,

 

вновь

 

рождается,

 

или

 

можетъ

возраждаться

 

каждый

 

день

 

чрезъ

 

повторяющіяся

дѣйствія

 

своей

 

свободы,

 

направленныя

 

къ

 

нравст-

венному

 

совершенству.

 

Седмиричное

 

число

 

таинствъ

чудиыме

 

образомъ

 

соответствуешь

 

зтимъ

 

различ-

ныме

 

состояніяме

 

нашего

 

существованія

 

и

 

жизни

нравственной.

 

Такъ

 

крещеніе

 

есть

 

дверь,

 

вводя-

щая

 

въ

 

общество

 

веруюшихе:

 

сно

 

омылаетъ

 

насе

преде

 

Богомъ

 

отъ

 

греха

 

нервороднаю,

 

облекаете

невинпостію,

 

какъ

 

одеждою

 

бѣлою,

 

и

 

изъ

 

чадъ

 

А-

дама

 

дѣлаетъ

 

насъ

 

чадамі!

 

Іисуса

 

Христа.

 

Оно

 

по-

лагаете

 

ве

 

душе

 

нашей

 

закваску

 

благодатную,

которая

 

производите

 

ве

 

ней

 

таинственное

 

броже-
ніе,

 

развивающееся

 

вместе

 

ее

 

развитіеме

 

деятель-

ности

 

нашего

 

разума

 

и

 

воли

 

и

 

стремящееся

 

обезеи-

лить

 

ветхую

 

закваску

 

греховной

 

похоти,

 

сущест-

вующую

 

ве

 

нашей

 

плоти,

 

и

 

которая

 

ве

 

послѣдст-

віи

 

развивается

 

во

 

множестве

 

престунленій.

Второй

 

возрастъ,

 

возрастъ

 

юношества

 

сопрово-

ждается

 

пылом

 

ь

 

страстей

 

и

 

раскрываете

 

широкое

поприще

 

для

 

деятельности

 

собственной

 

волн.

 

Это
возрастъ

 

критическій

 

и

 

въ

 

немъ

 

обыкновенно

 

реша-

ется

 

направленіе

 

жизни

 

человека.

 

До

 

сего

 

возраста

человекъ

 

только

 

приготовлялся

 

къ

 

самостоятель-

ной

 

жизни,

 

и

 

распоряжение

 

его

 

судьбою

 

было

 

въ

рукахъ

 

другихъ;

 

съ

 

наступленіемъ

 

же

 

юношескаго
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возраста

 

оно

 

переходите

 

ве

 

его

 

собственный

 

руки.

Это

 

пора

 

жизни

 

страшная

 

и

 

роковая

 

для

 

добро-

детели:

 

туте

 

внешнія

 

преграды

 

снимаются

 

съ

жизни,

 

туте

 

начинается

 

борьба,

 

еледствіеме

 

кото-

рой

 

бываете

 

жизнь

 

или

 

смерть

 

человека

 

Для

 

э-

той-то

 

борьбы,

 

начинающееся

 

и

 

прежде

 

юноше*

скаго

 

возраста

 

и

 

продолжающейся

 

во

 

всю

 

жизнь

нашу

 

на

 

земле,

 

Релнгія

 

Христианская

 

предлагаете

свою

 

благодатную

 

помоіць,

 

запечатлевая

 

будут

 

на-

го

 

ратоборца

 

печатію

 

даровъ

 

Духа

 

Святаго

 

и

 

при

помазаніи

 

назнамеповываетъ

 

на

 

его

 

челе,

 

рукахъ,

ногах

 

ь,

 

на

 

груди

 

и

 

всехъ

 

органах ь

 

чувстве,

 

спа-

сительное

 

знамя

 

креста,

 

подъ

 

которымъ

 

онъ

 

дол-

женъ

 

победоносно

 

подвизаться

 

на

 

брани

 

и

 

силою

его

 

мужественно

 

стоять

 

даже

 

до

 

смерти

 

за

 

святость

принятых*!,

 

имъ

 

на

 

себя

 

обязанностей.

Но

 

этого

 

недостаточно:

 

мѵропомазаніе,

 

хотя

 

и

облекаетъ

 

хрис~.

 

іанина

 

во

 

вееоружіе

 

духовное

 

и

 

у-

готовляетъ

 

къ

 

брани,

 

не

 

делаетъ,

 

однакожъ,

 

его

неуязвимым ъ;

 

оно

 

не

 

защищаете

 

нас ъ

 

и

 

отъ

 

опа-

сностей

 

смертныхъ,

 

среди

 

которыхъ

 

мы

 

можемъ

неоднократно

 

подвергаться

 

ошибкамъ

 

и

 

погреш-

ностямъ

 

н

 

получать

 

раны,

 

непозволлющія

 

намъ

оставаться

 

на

 

поле

 

ераженія.

 

ІІь

 

виду

 

этихъ

 

опас-

ностей

 

Религія

 

Христіанская

 

предлагаете

 

для

 

на-

шей

 

жизни

 

два

 

таинства,

 

который,

 

въ

 

отлнчіе

 

отъ

другихь,

 

можно

 

принимать

 

часто,

 

изъ

 

которыхъ

одно

 

служитъ

 

какъ

 

врачество,

 

а

 

другое

 

—

 

какъ

укрѣпленіе

 

для

 

души.

 

Это —таинства

 

покаянія

 

и

причащенія;

 

они

 

составятъ

 

ниже

 

предметъ

 

особа-

го

 

изслѣдованія

 

нашего.

Наступаетъ

 

возрастъ

 

зрелый,

 

возрастъ

 

обще-

ственный,

 

когда

 

жизнь,

 

доселе

 

волнующаяся

 

и

 

ко-

леблющаяся

 

,

  

устанавливается,

   

сосредоточивается
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w

 

можетъ

 

быть

 

еще

 

легко

 

употреблена

 

на

 

выкупъ

прошедшнхъ

 

годовъ

 

разсвянностн

 

и

 

соблазна

 

го-

дами

 

покаянія

 

н

 

назиданія.

 

Въ

 

первомъ

 

возрасти

•іеловвкъ

 

еосюялъ

 

подъ

 

руководствомъ

 

другихъ,

во

 

второмъ

 

должемъ

 

был

 

і.

 

руководствоваться

 

самъ

собою,

 

въ

 

этомъ

 

третьемъ

 

онъ

 

иягЬетъ

 

быть

 

ру-

ководителемь

 

для

 

другихъ.

 

Его

 

выбору

 

представ-

ляются

 

зд-бсь

 

два

 

состояния,

 

оба

 

великія,

 

оба

 

снятый,

оба

 

достойныя

 

интересовать

 

Религію

 

новыми

 

рож-

дающимися

 

отт»

 

нихъ

 

потребностями,

 

оба,

 

нако-

мецъ,

 

хотя

 

протииуноложны

 

пи

 

внѣшности,

 

но

по

 

внутреннему

 

сходству

 

тъсно

 

соединены

 

между

собою.

Посредствомъ

 

супружества

 

вступить

 

въ

 

союэъ

съ

 

поколъніями

 

для

 

передачи

 

светильника

 

жизни,

изъ

 

двухъ

 

жизней

 

образовать

 

одну,

 

и

 

изъ

 

этой

 

од-

ной

 

производить

 

многія

 

жизни,

 

выполнять

 

священ-

иѣйшіл

 

цѣли

 

природы

 

и

 

сделаться

 

въ

 

нѣкоторомъ

емыслѣ

 

участником»,

 

въ

 

великомъ

 

дъѵгб

 

творенія,

и

 

притомъ

 

не

 

только

 

творенія

 

Физическаго,

 

но

 

и

нравствен

 

наго,

 

произведенія

 

котораго

 

сами

 

по

 

се-

от.

 

столь

 

производительны

 

на

 

зло,

 

ила

 

добро,

 

и

котораго

 

цѣли

 

во

 

всякомъ

 

елучаѣ

 

остаются

 

вьчны;

стать

 

супругомъ,

 

стать

 

виновникомъ

 

бытія

 

и

 

жиз-

ни,

 

—

 

вотъ

 

первое

 

здвеь

 

въ

 

порядки

 

природы

 

со-

стоите,

 

для

 

котораго

 

Религія

 

должна

 

хранить

 

въ

себ-Б

 

особенное

 

содъйствіе.

 

Соединеніе

 

полов

 

ь,

 

эта

слѣпая

 

сила,

 

которая

 

въ

 

пизшихъ

 

человека

 

царет-

вахъ

 

распространяет

 

ь

 

поколѣнія

 

и

 

роды,

 

повинуясь

Физическому

 

возбужденно,

 

управляющему

 

ею,

 

въ

человѣкѣ

 

возводится

 

на

 

степень

 

общественнаго

 

до-

говора,

 

становится

 

дѣломь

 

свободы,

 

размышленія,

чувства,

 

освящаемаго

 

мыслію.

 

РелигіяХристіанская

воавышаетъ

 

его

 

еще

 

больше,

 

поставляетъ

 

его

   

на

Т.

 
II.

                                                              
5
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степень

 

таинства.

 

Самъ

 

Богъ

 

принимаетъ

 

въ

 

немъ

участіе

 

Своею

 

благодатно,

 

представляетъ

 

его

 

дѣ-

ломъ

 

не

 

только

 

дозволеннымъ

 

а

 

благороднымъ,

 

но

святымъ,

 

въ

 

ко

 

тором

 

ь

 

самъ

 

Онъ

 

дѣйствуетъ,

 

при-

вноситъ

 

невидимую

 

долю

 

своей

 

силы,

 

согласно

 

на-

ншмъ

 

вѣчнымъ

 

интересамъ

 

и

 

своей

 

славѣ.

 

Таким ь

образомъ

 

таинство

 

брака

 

удивительно

 

соотвѣтству-

ет'ь

 

инстинктамъ

 

природы,

 

налагая

 

на

 

нихъ

 

печать

достоинства

 

и

 

освященія,

 

которая

 

служитъ

 

къ

 

очи-

щенію

 

веѣжъ

 

ихъ

 

безпорядковъ

 

и

 

злоупотребленій
и

 

обраидаетъ

 

въ

 

самое

 

великое

 

для

 

человѣка

 

бла-

тодѣяніе

 

—

 

дѣятеля

 

самаго

 

страшнаго

 

и,

 

кажется,

самаго

 

непосредственнаго

 

въ

 

грѣховной

  

похоти.

Другое

 

состояніе

 

жизни,

 

ради

 

котораго

 

въ

 

Ре-
■лигіи

 

Христіанской

 

установлено

 

особое

 

таинство,

есть

 

служеніе

 

священства.

 

Судя

 

по

 

особенной

 

воз-

вышенности,

 

святости

 

и

 

чистотѣ

 

этого

 

еоетоянія,

можно

 

сказать,

 

что

 

оно

 

болѣе

 

свойственно

 

Ангелу,

ч'бмъ

 

человѣку;

 

потому

 

что

 

оно

 

требуетъ

 

всецела-

то

 

посвященія

 

веѣхъ

 

силь,

 

и

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлес-

ныхъ,

 

единственно

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

и

 

людямъ,

Л'Блаетъ

 

человека

 

видимымъ

 

раздаятелемъ

 

небес-
іи.іхь

 

даровъ

 

благодати

 

и

 

въ

 

нъкоторомъ

 

смыслѣ

какъ

 

бы

 

живымъ

 

таинствомъ

 

среди

 

своихъ

 

бра-

тій.

 

—

 

Изъ

 

этого

 

высокаго

 

превосходства

 

христіан-

ска-го

 

священства

 

сама

 

собою

 

понятна

 

необходи-

мость

 

особаго

 

таинства,

 

предустановленнаго

 

для

еообщенія

 

благодатныхъ

 

даровъ

 

тѣмъ

 

лицамъ,

который

 

должны

 

быть

 

посвящены

 

къ

 

прохожде-

нию

 

священническаго

 

елужепія.

 

Таково

 

назначеніе
таинства

 

священства.

 

Имъ

 

въ

 

Церкви

 

непрерывно

продолжается

 

апостольское .

 

служеніе,

 

принятое

 

отъ

Іисуса

 

Христа;

 

имъ

 

въ

 

продолженіе

 

вт.ковь

 

пре-

емственно

 

передается

  

священный

 

огонь,

   

одушев-
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ляющій

 

if

 

оживляющій

 

Церковь,

 

и

 

въ

 

семъ

 

отшк

шеніи

 

посредствомъ

 

священства

 

въ

 

обществе

 

ре-

дигкозномь

 

достигаются

 

теже

 

ці;лн,

 

для

 

которых-ь

служить

 

супружество

 

въ

 

обществе

 

гражданском*..

Таинство

 

священства,

 

налагая

 

на

 

посвящаема-

іо

 

неизгладимую

 

печать,

 

передаете

 

ему

 

вепомога-

тельныя

 

силы,

 

которым

 

въ

 

соединеніи

 

еь

 

другим»

подобными

 

силами,

 

отражающимися

 

на

 

немъ

 

отъ.

совершенія

 

другихъ

 

таинстпъ,

 

и

 

особенно

 

отъ

 

еже-

дневнаго

 

или,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

частаго

 

совершенія

безкровной

 

жертвы

 

на

 

алтаре

 

Господ

 

нешь,

 

возвы-

шаютъ

 

его

 

даже

 

въ

 

обыкновенном

 

і>

 

быту

 

житей-
скомь

 

на

 

степень

 

лица

 

исключнтельнаго

 

и

 

священ—

наго,

 

которое

 

достойно

 

того,

 

чтобы

 

окружили

 

его

особымі,

 

почтеніемъ,

 

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

его

 

не-

достоинство,

 

если

 

бы

 

онъ

 

оказался

 

не

 

верны

 

мд,

 

сво-

ему

 

призванію;

 

дѣлаютъ

 

его

 

раздаятелемъ

 

неоску-

деваемыхъ

 

благодатныхь

 

даровъ;

 

потому

 

что

 

со-

общеніе

 

еихъ

 

даров

 

ь

 

зависит

 

ь

 

не

 

отъ

 

достоинства

служители^

 

а

 

отъ.

 

установлен! я

 

таинствъ.
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Православнаго

 

Церковнаго

 

Братства

при

 

Казансконъ

 

каведральпоиъ

 

соборѣ

Доселѣ

 

Казань

 

праздновала

 

4

 

октября,

 

какь

 

день

 

о-

брѣтенія

 

моіцей

 

святителя

 

Гурія,

 

перваго

 

архипастыря

 

Ка-

занскаго

 

и

 

перваго

 

ревнителя

 

къ

 

насажденію

 

Православия

среди

 

инородческихъ

 

племенъ

 

здѣшняго

 

края,

 

и

 

святителя

ВарсоноФІя,

 

епископа

 

тверскаго,

 

перваго

 

архимандрита

 

Ка-

ванскаго

 

Спасопреображенскаго

 

монастыря,

 

бывшаго

 

дру-

гомъ

 

и

 

сотрудникомъ

 

святителя

 

Гурія

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

въ

 

христіанство

    

здѣшнихъ

   

иновѣрцевъ.

4

 

октября

 

1867

 

года

 

къ

 

обычному

 

празднеству

 

памяти

святителя

 

Гурія

 

и

 

ВарсоноФІя

 

присоединилось

 

особенное

церковное

 

торжество,

 

достойное,

 

по

 

своему

 

значенію,

 

счи-

таться

 

эпохою

 

въ

 

исторіи

 

Казанской

 

церкви

 

это — открытіе

православнаго

 

церковнаго

 

братства

 

во

 

имя

 

святителя

 

Гі/рія.

Въ

 

виду

 

печальнаго

 

состоянія

 

религіозно-нравственна-

го

 

развитія

 

жителей

 

Казанской

 

губерніи,

 

по

 

мысли

 

Казанс-

каго

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

лица

 

разныхъ

 

сословій

 

по-

ложили

 

устроить

 

братство

 

изъ

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

благоче-

стія,

 

для

 

содѣйствія

 

просвѣщенію

 

и

 

подкрѣпленію

 

свѣтоиъ

Христовой

 

вѣры

 

меныпихъ

 

своихъ

 

братій.

 

Соетояніе

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

развитія

 

въ

 

здвшнемъ

 

краѣ

 

и

 

цѣль

учрежденія

 

братства

 

объяснены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

«воззваніи

 

къ

православными

 

отъ

 

братства

 

святителя

 

Гуріяа:

„Кому

 

не

 

извѣстно,

 

въ

 

какомъ

 

печальномъ

 

состоявіи

находится

 

религіозно-нравственное

 

развитіе

 

жителей

 

Казан-

ской

 

губерніи?

 

Инородческое

 

ея

 

населеніе

 

большею

 

частію

до

 

спхъ

 

поръ

 

держится

 

магометанства

 

и

 

даже

 

язычества.

Да

 

и

 

изъ

 

просвѣщенныхъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

инородцевъ

 

мно-
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гіе — но

 

разнымъ

 

причинамъ — не

 

утверждены

 

еще

 

вполнв

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

христианской,

 

заражены

 

я-

зыческими

 

суевѣрными

 

обычаями

 

и

 

преданіями

 

и

 

болѣе

 

или

менѣе

 

всегда

 

склонны

 

къ

 

отпаденію

 

отъ

 

Православія.

 

Не-

давнее

 

примѣры

 

ужлоненія

 

нѣсколькихъ

 

тысячъ

 

крещенныхъ

татаръ

 

въ

 

магометанство

 

огласились

 

по

 

всей

 

Россіи,

 

и

конечно

 

поразили

 

скорбію

 

всѣхь

 

благомыслящихъ,

 

иск-

ренно

 

вѣрующихъ

 

и

 

искренно

 

преданныхъ

 

Православию

людей.

 

Обращаясь

 

къ

 

средѣ

 

русскаго

 

населения,

 

находимъ

не

 

больше

 

утѣшенія

 

для

 

сердецъ,

 

любящихъ

 

Господа

 

и

Спасителя

 

нашего'

 

Іисуса

 

Христа:

 

расколъ

 

нерѣдко

 

увле-

каетъ

 

простосердечныхъ

 

братьевъ

 

нашихъ

 

въ

 

самочинное

служеніе

 

Богу;

 

суевѣріе

 

и

 

аевѣжество

 

искажаютъ

 

св.

 

вѣт

ру

 

Христову

 

въ

 

сердцахъ

 

малообразован ныхъ,

 

а

 

всеотри-

цающій

 

духъ

 

вольномыслія

 

порождаетъ

 

равнодушіѳ

 

къ

Православно

 

и

 

даже

 

полнѣйшее

 

невѣріе

 

въ

 

средѣ

 

называю-

щихъ

 

себя

 

образованными.

 

Печальное

 

это

 

явленіе

 

не

 

есть

плодъ

 

какихъ

 

либо

 

причинъ,

 

намъ

 

современныхъ.

 

Это

 

зло

давнее,

 

болѣзнь

 

застарѣлая.

 

Правительство,

 

и

 

духовное

 

и

гражданское,

 

каждое

 

въ

 

своей

 

сФерѣ,

 

принимало

 

разныя

мѣры

 

къ

 

пресѣченію

 

этого

 

зла,

 

исцѣлѣнію

 

болѣзни;

 

но

 

у-

спѣхъ

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствовалъ

 

его

 

благимъ

 

стремлені-

ямъ,

 

можетъ

 

быть

 

потому,

 

что

 

мѣры

 

эти

 

были

 

одиночны,

приводились

 

въ

 

исполненіе

 

безі.

 

системы,

 

мало

 

были

 

соо-

бражены

 

и

 

сами

 

съ

 

собою

 

й

 

съ

 

средою,

 

въ

 

которой

 

пред-

полагалось

 

ими

 

произвести

 

спасительную

 

реакцію,

 

преиму-

щественно

 

же

 

по

 

своему

 

характеру

 

оФФИціальному,

 

все-

гда

 

пугающему

 

малообразованных

 

ъ

 

нашихъ

 

сельчанъ

 

и

вызывающему

 

ихъ

 

иедовѣріе.

 

А

 

при

 

недовѣріи

 

убѣждае-

мыхъ,

 

какое

 

слово,

 

какія

 

мѣры

 

убѣдительяы?

„Въ

 

виду

 

мапоуспѣшности

 

принимавшихся

 

мѣръ,

 

въ

подкрѣшгеніе

 

ихъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

окажутся

 

недостаточными,

и

 

смягченіе

 

тамъ,

 

гдѣ

 

рѣзкость

 

ихъ

 

пугаетъ,

 

а

 

вообще

Для

 

развитія

 

мисеіонерской

    

дѣятельности

  

столь

 

нажной

 

и
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намъ

 

необходимой,

 

по

 

мысли

 

епархіальнаго

 

начальства,

лица

 

разныхъ

 

сословіЙ

 

положили

 

устроить

 

братство

 

изъ

всѣхъ

 

ревнителей

 

благочестія,

 

дабы

 

общими

 

силами,

 

еди-

нодушною

 

братскою

 

любовью

 

содѣйствовать

 

просвѣщенію-

и

 

подкрѣпленію

 

свѣтомъ

 

Христовой

 

вѣры

 

меньшихъ

 

бра-

тій

 

нашихъ,

 

невѣдущихъ

 

благодати

 

Бодаіей,

 

или

 

уклонив-

шихся

 

отъ

 

нея.

„Братіе

 

и

 

сестры!

 

Всѣ,

 

кто

 

любитъ

 

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа

 

и

 

ревнуетъ

 

о

 

славѣ

 

имени

 

Его,

 

кто

 

не

безучастно

 

смотритъ

 

на

 

гибель

 

столькихъ

 

душъ,

 

кто

 

же-

лает

 

ъ

 

имъ

 

спасенія,

 

по

 

заповѣди

 

Господней,

 

столько

 

же

какъ

 

и

 

самому

 

себѣ,

 

кто

 

получилъ

 

отъ

 

Бога

 

какой

 

либо

даръ

 

годный

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

и

 

желаетъ

 

возвратить

 

его-

Щедродателю

 

Богу

 

съ

 

лихвою,

 

всѣ

 

безъ

 

различія

 

пола,

званія

 

и

 

состоянія — соберемся

 

вокругъ

 

гроба

 

угодника

 

Бо-

жія,

 

первоиватителя

 

и

 

просвѣтителя

 

Казани

 

Гурія

 

чудотвор-

ца,

 

и

 

додъ

 

его

 

невидииымъ

 

водительствомъ,

 

укрѣпившись

молитвою

 

къ

 

Вогу,

 

будемъ

 

продолжать

 

дѣло,

 

допдеже

 

дет

есть.

 

Не

 

забывайте,

 

что

 

по

 

слову

 

ап.

 

Іакова— обратившій

грѣшаика

 

отъ

 

ложнаго

 

пути

 

его

 

спасетъ

 

душу

 

отъ

 

смер-

ти

 

и

 

покроетъ

 

множество

 

грѣховъ"

  

(гл.

  

V.

   

ст.

  

20).

УСТАВЪ

  

БРАТСТВА

Святителя

 

Гурія

 

при

 

Казанскомъ

 

каосдралъпоагь

 

соборѣ.

/.

 

Названіе,

 

знаки

 

и

 

праздиикъ

 

братства.

§

 

1.

 

Казанское

 

православное

 

братство

 

учреждается

при

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

 

Такъ

 

какъ

 

оно

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

продолжать

 

дѣло

 

святителя

 

Гурія,

 

то

 

принимаетъ

 

его

 

имя

и

 

называется

 

^Братствомъ

 

святителя

 

Гурія^.

§

 

2.

 

Въ

 

соборѣ,

 

при

 

мощахъ

 

покровителя

 

братства,

 

бу-

детъ

 

братская

 

лампада,

 

въ

 

приличномъ

 

мѣстѣ —хоруівь

 

брат-

ства

 

оъ

 

изображеніемъ

 

святителя

 

Гурія

 

на

 

одной

 

и

 

благо-
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вѣщенія

 

пресвятыя

 

Богородицы

 

на

 

другой

 

сторонѣ,

 

помян-

никъ,

 

въ

 

который

 

будутъ

 

вписываться

 

для

 

всегдашняго

поминовенія

 

о

 

здравіи

 

и

 

упокоеніи

 

имена

 

благотворителей

братетва

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

потрудившихся

 

въ

 

пользу

 

брат-

ства.

 

Тутъ

 

же

 

будетъ

 

находиться

 

братская

 

кружка

 

для

 

сбо-

ра

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

дѣла

 

братства:

она

 

будетъ

 

обносима

 

по

 

церкви

 

во

 

время

 

службъ

 

однимъ

изъ

 

членовъ

 

братства.

 

Подобный

 

кружки

 

могутъ

 

быть

 

вы-

ставляемы

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

братства.

ПримѣчанІе.

 

Хоругвь

 

братства

 

будетъ

 

носима

 

братья-

ми

 

въ

 

болѣе

 

торжественныхъ

 

крестныхъ

 

ходахъ.

§

 

3

 

Четвертое

 

октября — день

 

обрѣтенія

 

мощей

 

покро-

теля

 

братства — святителя

 

Гурія — будетъ

 

считаться

 

праз-

дникомъ

 

братства;

 

въ

 

этотъ

 

день

 

должно

 

быть

 

въ

 

каѳед-

ральномъ

 

соборѣ,

 

при

 

мощахъ

 

угодника,

 

торжественное

молебствіе,

 

въ

 

рисутстствіи

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

членовъ

братства.

//.

 

Цѣль

 

братства.

§

 

4

 

Задачею

 

братства

 

святителя '

 

Гурія

 

будетъ:

1)

  

Содѣйствіе

 

утвержденію

 

въ

 

Вѣрѣ

 

православной

 

кре-

щенныхъ

 

инородцевъ,

 

воспитаніе

 

дѣтей

 

ихъ

 

въ

 

духѣ

 

пра-

вославія:

 

а)

 

чрезъ

 

заведеиіе

 

инородческихъ

 

школъ

 

и

 

рас-

пространеніе

 

книгъ

 

на

 

ихъ

 

народиыхъ

 

языкахъ,

 

и

 

б)

 

чрезъ

устройство

 

среди

 

инородческаго

 

населенія

 

церквей.

2)

  

Содѣйствіе

 

рас

 

про

 

стране

 

нію

 

св.

 

Бѣры

 

Христовой

между

 

иновѣрнымъ

 

населеніемъ

 

Казанской

 

епархіи:

 

маго-

еметанааи

 

и

   

язычниками.

3)

   

Убѣжденіе

 

и

 

вразумленіе

 

отпадагощихъ

 

и

 

заблу-

ждающихъ

 

членовъ

 

православной

 

Церкви.

4)

  

Поддержаніе

 

благолѣпія

 

св.

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

за-

боты

 

объ

 

отправлении

 

богослуженія

 

въ

 

предѣлахъ

 

Казан-
ской

 

епархіи

 

неопустительномъ,

 

чинномъ,

 

благоговѣй-

номъ,

 

по

 

уставу

 

св.

 

православной

 

Церкви.
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5)

 

Содѣйствіе

 

и

 

покровительство

 

учрежденію

 

школъ

между

 

право

 

славно- руссквгаъ

 

паселеніемъ

 

епархіи,

 

распро-

страните

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

развитіѳ

 

въ

 

народѣ

 

эдравыхъ

понятій,

    

искорененіе

 

суевѣрій.

и

 

6)

 

Заботы

 

и

 

попеченія

 

о

 

нуждающихся

 

членахъ

православной

 

Церкви

 

изъ

 

инородцевъ,

 

оказаніе

 

имъ

 

нрав-

ственной

 

и

 

материальной

 

поддержки.

Примѣчаніе.

 

Впрочемъ,

 

подробное

 

указаніе

 

дѣятельно-

ети

 

братства

 

определится

 

въ

 

первомъ

 

собраніи

 

братства,

по

 

общему

 

совѣту.

JU.

   

Составь

   

братства,

   

совіыпя

   

и

   

обязанности

   

членовъ

   

его.

§

 

5.

 

Въ

 

составъ

 

братства

 

могутъ

 

поступать

 

лица

обоего

 

пола

 

веѣхъ

 

званій,

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

какъ

 

живущія

 

въ

 

Казанской

 

губерніи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

мѣстностяхъ.

§

 

6

 

Всякій

 

желающій

 

быть

 

членомъ

 

братства,

 

аанвля-

етъ

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

совѣту

 

братства

 

или

 

лично,

 

и

 

ли

чрезъ

 

кого

 

либо

 

изъ

 

братчикозъ.

 

И

 

тѣ

 

изъ

 

членовъ

братства,

 

которые

 

примутъ

 

на

 

себя

 

обязательство

 

вносить

ежегодно

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

пользу

 

общаго

 

дѣла,

считаются

 

братчинами,

 

имѣютъ

 

право

 

голоса

 

въ

 

собра-

ніяхъ

 

братства,

 

право

 

выбирать

 

членовъ

 

совѣта

 

и

 

быть

выбранными.

 

Лица

 

женскаго

 

пола,

 

предъявипхія

 

уссрдіе

вносить

 

въ

 

пользу

 

дѣла

 

братства

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

руб.

 

сер-

ежегодно,

 

считаются

 

сестрами

 

и

 

пользуются

 

всѣми

 

права-

ми

 

братчиковъ,

 

но

 

въ

 

члены

 

совѣта

 

не

 

избираются.

§

 

7.

 

Жертвующіе

 

же

 

единовременно

 

деньгами

 

и

 

веща-

ми,

 

по

 

мѣрн

 

средітвъ

 

и

 

усердія,

 

счкт&тотспблаготворителя-

■ми

 

и

 

въ

 

совѣтахъ

   

права

 

голоса

 

не

 

имѣютъ.

§

 

8.

 

Братство

 

состоитъ

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

покро-

вительствомъ

 

его

 

высокопреосвященства

 

архипастыря

 

Ка-

заискаго

 

и

 

его

 

высокопревосходительства,

 

г.

 

начальника

губерніи.
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§

 

9.

 

Направлен! е

 

дѣйствій

 

братства

 

определяется

 

об-

щимъ

 

собраніемъ

 

братчиковъ,

 

а

 

исполнение

 

оныхъ

 

и

 

всѣ

вообще

 

по

 

онымъ

 

распоряженія

 

предоставляется

 

совѣту,

имеющему

 

пребываніе

 

въ

 

г.

 

Казани.

 

—

 

Совѣтъ

 

дѣйствуетъ

самостоятельно

 

во

   

всѣхъ

 

дѣлахъ

   

братства.

§

 

10.

 

Совѣтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

12-ти

 

членовъ,

 

изъ

 

числа

коихъ

 

первый

 

называется

 

ѣредсѣдателемъ,

 

два

 

другіе — това-

рищами

 

его,

 

четвертый

 

казначеемъ,

 

пятый

 

дѣлопроизводите-

лемъ,

 

а

 

остальные

 

всѣ — просто

 

членами.

§

 

11.

 

Предсѣдателя

 

совѣта,

 

11-ть

 

его

 

членовъ

 

и

 

къ

яішъ

 

6-ть

 

кандидатовъ

 

(на

 

случай

 

замѣны

 

выбывшихъ

членовъ)

 

избираетъ

 

общее

 

собраніе

 

братчиковъ

 

изъ

 

среды

своей,

 

но

 

непремѣнно

 

изъ

 

имѣюшихъ

 

жительство

 

въ

 

г.

Казани!

 

А

 

члены

 

совѣта

 

изъ

 

своей

 

среды

 

избираютъ

 

това-

рищей

 

предсѣдателя,

 

казначея

 

и

 

дѣлоѵроизводѵтелн.

 

Всѣ

 

о-

значенныя

 

лица

 

избираются

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

служатъ

 

без-

мездно.

Примѣчаніе.

 

Совѣтъ

 

предоставляетъ

 

дѣлопроизводителю

право

 

нанимать

 

себѣ

 

въ

 

помощь

 

писца

 

на

 

счетъ

 

суммъ

братства.

 

Также,

 

если

 

изъ

 

членовъ

 

совѣта

 

не

 

найдется

личности,

 

которая

 

вела

 

бы

 

делопроизводство

 

безмездно,

 

то

братство

   

назначаетъ

 

ему

 

жалованье.

§

 

12.

 

Каждое

 

изъ

 

избранныхъ

 

лицъ

 

можетъ

 

отказать-

ся

 

отъ

 

своего

 

званія

 

во

 

всякое

 

время,

 

заявивъ

 

только

 

о

семъ

 

запискою

 

совѣту

 

братства.

 

Мѣста

 

выбывшихъ

 

засту-

паютъ

 

избранные

 

для

 

сего

 

кандидаты.

 

На

 

мѣсто

 

выбывша-

го

 

предсѣдателя

 

поступаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

его

 

товарищей,

 

по

 

на-

значенію

 

членовъ

 

совѣта.

§

 

13.

 

Совѣтъ

 

братства

 

имѣетъ

 

свою

 

печать,

 

дающую

право

 

на

 

безплатную

 

посылку

 

корреспонденции

 

по

 

всей

Россіи,

 

на

 

что

 

и

 

должно

 

быть

 

испрошено,

 

установленнымъ

порядкомъ,

   

надлежащее

    

разрѣшеніе.

§

 

14.

  

Предсѣдатель

 

совѣта

 

открываетъ

   

и

   

закрываетъ

засѣданія

 

совѣта,

 

созываетъ

 

экстренный

 

собранія,

 

руково-

Т.  II,                                                                         6
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дитъ

 

преніями,

 

аоставляетъ

 

очередь

 

въ

 

объявленіи

 

мнѣній,

предлагаетъ

 

аоддежащіе

 

обсуждению

 

вопросы,

 

останавлива-

етъ

 

совѣщанія,

 

выходящія

 

изъзаконовъ

 

пряличія

 

и

 

горячіе

споры

 

членовъ

 

совѣта,

 

отъ

 

имени

 

совѣта

 

входитъ

 

въ

 

уст-

ный

 

и

 

письменный

 

сношенія

 

съ

 

административными

лицами

 

и

 

мѣстами,

   

скрѣпляетъ

 

приходорасходныя

   

книги.

§

 

15.

 

Еазначеи

 

завѣдываетъ

 

хозяйственною

 

частію

 

брат-

ства,

 

составляетъ

 

годичные

 

отчеты

 

и

 

ведетъ

 

всѣ

 

необхо-

димые

 

по

 

дѣламъ

 

братства

 

расходы,

 

съ

 

разрѣшенія

 

совѣта.

§

 

16.

 

Делопроизводитель

 

ведетъ

 

всѣ

 

канцелярскія

 

дѣла,

какъ

 

то:

 

получаетъ

 

съ

 

почты

 

на

 

имя

 

братства

 

пакеты,

 

ве-

детъ

 

журналы

 

бумагъ,

 

входящихъ

 

и

 

исходящихъ,

 

доклады-

етъ

 

совету

 

содершаніе

 

первыхъ

 

и,

 

согласно

 

рѣшенію

 

сове-

та,

 

составляетъ

 

отвѣтныя

 

бумаги,

 

ведетъ

 

протоколы

 

за-

сѣданій

 

совета

 

и

 

екрѣпляетъ

 

всѣ

 

документы

 

братства

 

и

бумаги

 

исходящія

 

изъ

 

совета

 

и

 

проч.

/V.

  

Внутренній

   

порядокъ

 

и

 

отчетность.

§

 

17.

 

Дѣла

 

въ

 

совете

 

рѣшаются

 

болыпинствомъ

 

голо-

УОЭЪ.

 

Рѣшенія

 

получаютъ

 

свою

 

силу,

 

когда

 

въ

 

нихъ

 

уча-

ствуютъ

 

не

 

менѣе

 

6-ти

 

членовъ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

когда

голоса

 

раздѣляются

 

по

 

ровну,

 

имѣетъ

 

перевѣсъ

 

та

 

сторона,

на

 

которой

 

голосъ

 

председателя ,

§

 

18,

 

Совѣтъ

 

долженъ

 

имѣть

 

засѣданія

 

одицъ

 

разъ

 

въ

мѣсяцъ,

 

въ

 

день,

 

назначаемый

 

цо

 

усмотрѣнію

 

председателя.

Въ

 

случаѣ

 

надобцооти,

 

засѣданія

 

иогутъ

 

быть

 

и

 

чаще.

Братчикц,

 

не

 

пренадлежащіе

 

къ

 

совету,

 

равно

 

и

 

сестры

могутъ

 

бідть

 

допускаемы

 

въ,

 

засѣдаиія

 

онаго

 

безъ

 

права

голоса.

§

 

19.

 

Одинъ

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(около

 

4-го

 

октября)

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

илп

его

 

викарія,

 

должно

 

быть

 

общее

 

собраніе

 

всѣхъ

 

вали-

чныхъ

 

братчиковъ

 

для

 

выслушанія

 

ответа

 

о

 

дѣятельиости

братства

 

въ

 

мпнувшемъ

 

году,

 

выбора

 

членовъ

 

совѣта,

 

рав-
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нымъ

 

образомъ

 

и

 

для

 

обсужденія

 

общихъ

 

шѣръ

 

и

 

предпо-

ложеніЙ

 

по

 

дѣламъ

 

братства,

 

Въ

 

случаѣ

 

отсутствія

 

епар-

хіальяаго

 

преосвященнаго

 

и

 

его

 

викарія,

 

собраніе

 

происхо-

гдитъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

предсѣдате

 

ш

 

совѣта

 

братства.

Въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

общее

 

собраніе

 

можетъ

 

быть

 

созываемо

 

и

 

чаще.

О

 

днѣ,

 

назначенномъ

 

съ

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

для

 

общаго

 

собранія

 

братчиковъ,

 

председатель

совѣта

 

за

 

мѣсяцъ

 

извѣщаетъ

 

чрезъ

 

пубдикацію

 

въ

 

мѣст-

ныхъ

 

періодическихъ

 

пзданіяхъ.

§

 

20.

 

Братскія

 

суммы

 

Составляются:

 

а)

 

изъ

 

доброволь-

ныхъ

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

 

братчиками^

 

б)

 

пожертвованій

другихъ

 

лицъ,

 

приглашаемыхъ

 

къ

 

тоыу

 

и

 

в)

 

братскпхъ

кружекъ.

§

 

21.

 

Приходорасходныя

 

книги

 

братства

 

должны

 

быть

прошнурованы,

 

скрѣплены

 

по

 

листамъ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

книги

утверждены

 

подписями

 

председателя

 

совѣта,

 

делопроизводи-

теля

 

и

 

печатью

 

братства.

 

Статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

вно-

сятся

 

въ

 

книги

 

своевременно

 

и

 

скрѣпляются

 

подписью

 

каз-

начея

 

и

 

делопроизводителя.

§

 

22.

 

Суммы

 

братства

 

доллны

 

храниться

 

въ

 

особомъ

суидукѣ

 

въ

 

кладовой

 

губернскаго

 

казначейства

 

за

 

печатя-

ми:

 

1)

 

братства )

 

2)

 

председателя

 

и

 

3)

 

казнячея.

 

Ключъ

 

отъ

сундука

 

долженъ

 

находиться

 

у

 

казначея.

 

Советъ

 

братства

ежемѣсячно

 

аоввряетъ

 

суммы

 

и

 

приходорасходныя

 

книги

и

 

составляетъ

 

объ

 

оказавшемся

 

актъ.

§

 

23.

 

По

 

истеченіи

 

каждаго

 

года

 

братчжи,

 

избранные

общимъ

 

собраніемъ,

 

ироизводятъ

 

ревизію

 

денежныхъ

 

отче-

товъ

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

и

 

повѣрку

 

цѣлости

 

братскаго

 

иму-

щества

 

по

 

особой

 

описи,

 

подписанной

 

председателемъ

 

и

скрѣсленоЙ

 

шнуромъ

 

и

 

братскою

 

печатью.

 

Актъ

 

ревизіи

отчетовъ

 

и

 

имущества

 

представляется

 

на

 

усмотрѣніе

 

об-

Щаго

 

собранія

 

и

 

публикуется

 

въ

 

мѣстныхъ

 

церіодическихъ

изданіяхъ

 

вмѣстф

 

съ

 

отчетомъ

 

о

 

дѣятгльности

 

братства.
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.

ПРОГРАММА

дѣятельностн

 

братства

 

на

 

наступивший

 

годъ.

1)

  

Огражденіе

 

православной

 

общины

 

отъ

 

иновѣрной

пропаганды.

2)

  

Содѣйствіе

 

къ

 

наставленію

 

и

 

утвержденію

 

въ

 

вѣрѣ

православной

 

общины,

 

живущей

 

между

 

инородцами,

 

путемъ

простой,

 

даже

 

для

 

простолюдина

 

понятной,

 

сердечной

 

про-

повѣдп,

 

поучающей

 

народъ

 

догматамъ

 

религіи

 

и

 

объясня-

ющей

 

великое

 

и

 

трогательное

 

символическое

 

значеніе

 

бого-

служенія

   

православной

 

Церкви.

3)

  

СодѣЙствіе

 

къ

 

отправленію

 

въ

 

церквахъ

 

богослуже-

нія

 

неопустительному,

 

чинному

 

и

 

благоговѣйному,

 

которое

невольно

 

внушало

 

бы

 

уваженіе

 

къ

 

нашей

 

св.

 

Церкви,

 

какъ

въ

 

крещенныхъ

 

инородцахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

раскольникахъ.

4)

  

Внушеніе

 

русскимъ

 

людямъ

 

о

 

христіанской

 

обязан-

ности

 

добрыхъ,

 

дружественныхъ

 

и

 

братскихъ

 

отнопіеній

ихъ

 

къ

 

крещенымъ

   

инородцамъ,

 

какъ

 

братьямъ

   

по

 

вѣрѣ.

о)

 

По

 

мѣрѣ

 

Финансовыхъ

 

и

 

образовательных

 

г.

 

средствъ,

поддержка

 

существующихъ

 

инородическихъ

 

школъ,

 

откры-

тыхъ

 

г.

 

Ильмпнскішъ

 

и

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ

 

въ

 

Казани

и

 

уѣздахъ,

 

равно

 

и

 

имѣющихъ

 

быть

 

открытыми

 

кѣмъ-лпбо

по

 

образцу

 

ихъ.

6)

 

Снабженіе

 

ихъ

 

предметами,

 

необходимыми

 

для

 

школы.

7)

   

Снабженіе

 

вообще

 

инородцевъ

 

иконами,

 

крестиками,

а

 

церкви

   

ихъ

 

утварью,

   

одеждами

 

и

 

проч.

8)

  

Содѣйствіе

 

къ

 

изданію

 

и

 

составлению

 

книгъ

 

духов-

нонравственнаго

 

содержанія

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ

 

для

школы

   

и

 

домашняго

    

употребленія.

9)

  

Содѣйствіе

 

къ

 

изданію

 

руководства

 

для

 

пастырей

 

и

учителей

 

инородцевъ.

 

Въ

 

этомъ

 

руководствѣ

 

должно

 

быть
и

 

изложеніе

 

съ

 

опроверженіемъ

 

важнѣйшихъ

 

основъ

 

маго-

метанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

языческихъ

 

заблужденіЙ.
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10J

 

Содѣйстніе

 

къ

 

.издапію

 

на

 

инородчеекяхъ

 

языкахъ

книги,

 

которая

 

вт>

 

Формѣ

 

проповѣди,

 

бееѣды,

 

или

 

расказовъ,

но

 

непремѣнно

 

исторически

 

знакомила

 

бы

 

читателя

 

съ

 

хри-

р/піанскимъ

 

ученіемъ.

 

Примѣчаиіе.

 

Братствоуполномочиваетъ

совѣтъ,

 

по

 

усмотрѣнію

 

его,

 

объявить

 

конкурсъ

 

съ

 

назначе-

иіемъ

 

преміи

 

за

 

лучшее

 

сочиненіе.

 

упоминаемое

 

въ

 

9

 

и

 

10

пунктахъ.

11)

   

СодѣЙствіе

 

къ

 

приготовленію

 

всего

 

необходимаго

для

 

совершенія

 

богослуженія

 

на

 

тятнрском7>

 

языкѣ

 

благо-

чинно

 

и

 

стройно.

12)

  

ОказанІе

 

помощи

 

и

 

поддержки

 

нравственной

 

и

 

ма-

теріальной

 

нуждающимся

 

членамъ

 

православной

 

Церкви

изъ

 

инородцевъ,

  

преимущественно

 

учащимся

 

въ

 

школахъ.

13)

  

Предоставить

 

совѣту

 

ходатайствовать

 

о

 

дарованіи

братству

 

права

 

издавать

 

на

 

татарскомъ,

 

чувашскомъ

 

и

 

др.

инородческихъ

 

языкахъ

 

Казанской

 

губерніи

 

книги

 

религіоз-

нонравственнаго

 

содержанія

 

подъ

 

своею

 

отвѣтственностіго,

безъ

 

представленія

 

ихъ

 

въ

 

петербургскую

 

цензуру.

Собраніе

 

кончилось

 

молитвою

 

ко

 

пресвятой

 

Богородицѣ:

^Достойно

 

есть^ .

 

Высокопреосвященный

 

благословилъ

 

соб-

рате

 

и,

 

удаляясь

 

изъ

 

залы,

 

благословлядъ

 

и

 

цѣловалъ

 

под-

ходившихъ

 

къ

 

нему

 

братчиковъ-учредителей

 

и

 

членовъ

 

со-

иѣта

   

братства.

Такимъ

 

образомъ

 

братство

 

святителя

 

Гурія

 

4

 

октября

1867

 

года,

 

собравшись

 

вокругъ

 

гроба

 

угодника

 

Божія

 

и

 

у-

іфѣпившись

 

молитвою

 

къ

 

Вогу,

 

выступило,

 

въ

 

первый

 

разъ,

со

 

своимъ

 

знаменіемъ

 

въ

 

среду

 

общества,

 

высказало

 

цѣль

своего

 

существованія

 

и

 

свои

 

стремленія

 

и

 

опредѣливъ

предѣлы

 

своей

 

первоначальной

 

деятельности,

 

ввѣрило

 

ис-

полненіе

 

двла

 

избранному

 

совѣту,

 

въ

 

полной

 

увѣренности,

что

 

члены

 

онаго,

 

при

 

содѣйствіи

 

прочихъ

 

членовъ

 

братства,

будутъ

 

постоянно

 

и

 

единодушно

 

стремиться

 

къ

 

осуществле .

нію

 

великой

 

и

 

святой

 

цѣди— „къ

 

утверягденію

 

и

 

распрост-

раненію

 

въ

 

странѣ

 

сей

 

святой

 

вѣры

 

православной."
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Братство

 

святителя

 

Гурія

 

вполнѣ

 

увѣрено,

 

что

 

его

 

свя-

тое

 

дѣло

 

возбудитъ

 

сердечное

 

сочувствіе

 

въ

 

йаждомъ

 

истин-

ноправославнОмъ

 

русскомь

 

человѣкѣ,

 

ясно

 

понимающемъ,

на

 

сколько

 

важно

 

исполненіе

 

принятой

 

братствомъ

 

задачи

для

 

блага

    

православной

 

Церкви.

ызвѣетін

 

изъ

 

Казан.
Епарх.

 

Нѣдон.

 

№

 

№
2К

 

Ша

 

П

І'<МЛі;то|>ъ

 

11|іі'П)іс|ігіі

 

loatini,

 

Москвшп..

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

13

 

(ю.ія

 

1SI>8

 

года.

Таибовъ.

  

Въ

 

Губернской-

 

Земской

 

ТшгогрііФіи.
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