
вятсшя
епархіальныя

 

ведомости.

ИЗДАВАЕМЫЙ

при

ВЯТСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

КОНСИСТОРІИ.

1866.

ВЯТКА.

Въ

 

Тппографіп

 

К

   

Блипова.
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ЕІНРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЪДОМОСТи

№

  

21

                         

1866

   

Г.

           

ДЕКАБРЯ

 

16-ГО.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

I

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

И

 

ПОСШОВЛЕШЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1 .)

 

Указъ

 

Святѣіігиаго

 

Правительству ющаго

 

Сгнода

отъ

 

14

 

ноября

 

1866

 

г.

 

за

 

№

 

Ё6о8-мь

 

объ

 

учреждении

Тверского,

 

Воронежского,

 

Подольского

 

и

 

Харьковского

Вжаріатствъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйпуй

 

Правительству гогцій

 

Сѵнодъ

 

слуша^

ли

 

Высочайше

 

утвержденный

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сг-
нода,

 

въ

 

коемъ

 

представлены

 

были

 

на

 

Высочайшее

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

благоусмотрѣніе

слѣдующія

 

предположенія

 

Сгнода:

 

учредить

 

Викаріат-

ства

 

въ

 

Тверской,

 

Подольской,

 

Воронежской

 

и

 

Харь-

ковской

 

епархіяхъ

 

на

 

слѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1.

 

Въ

 

Тверской

 

епархги:

 

I

 

)

 

Викарію

 

ея

 

идіеноваться

епископомъ

 

Старицкимъ,

 

a

 

мѣстопребываніе

 

ему

 

имѣть

въ

 

Тверскомъ

 

Успенскомъ

  

Желтпковѣ

 

второклассномъ

26



—

 

321

 

—

монастырѣ,

 

который

 

предоставить

 

въ

 

управленіе

 

Вика-

рія

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пользовался

 

отъ

 

монастыря

 

помѣ-

щеніемъ,

 

отопленіемъ,

 

освѣщеніемъ,

 

прислугою

 

и

 

эки-

пажемъ,

 

a

 

настоятельскія

 

жалованье

 

и

 

часть

 

отъ

 

брат-

скпхъ

    

доходовъ

    

предоставлены

  

были

 

Архимандриту

этого

    

монастыря;

 

2)

 

на

    

содержаніе

 

Викарія,

  

предо-

ставить

 

ему

 

получать

 

изъ

    

сумчъ

 

Троицкаго

 

Калязин-
скаго

 

первокласснаго

    

монастыря

 

и

 

Ниловой

 

пустыни

по

 

триста

 

пятидесяти

    

рублей

 

отъ

 

каждой

   

обители

 

п.

изъ

 

суммъ

    

Теребенской

   

пустыни

    

по

 

триста

 

рублей

въ

 

годъ;

 

и

 

3)

 

ризницею

 

и

 

прочими

 

принадлежностями

Архіерейскаго

 

служенія

   

предоставить

   

Впкарію

 

Твер-

скому

 

пользоваться

   

тѣми,

 

который

 

имѣются

 

въ

 

Жел-

тиковѣ

   

монастырѣ,

    

а

 

въ

 

случаѣ

   

недостатка

 

какихъ

либо

 

вещей,

    

заимствовать

    

оныя

 

изъ

 

ризницы

 

Твер-

скаго

 

Каѳедральнаго

 

собора.

  

П.

 

Въ

  

Подольской

 

епар-

хіи:

 

1)

 

Викарію

 

этой

 

епархіи

 

именоваться

 

Балтскимъ,

a

 

мѣстопребываніе

    

ему

 

имѣть

 

въ

   

Каменецъ-Подоль-

скомъ

    

Святотроицкомъ

    

первоклассномъ

    

монастырѣ,

который

 

поручить

    

въ

 

управленіе

 

Викарія,

 

съ

   

предо-

ставленіемъ

    

ему

 

пользоваться

    

отъ

 

этого

   

монастыря

настоятельскими

 

жалованьемъ

 

и

 

частію

 

братскихъ

 

до-

ходовъ,

 

экипажемъ,

 

прислугою

   

и

 

столомъ;

 

2)

 

на

 

уси-

леніе

 

сихъ

   

средствъ

    

содержанія

    

Впкарія

   

обратить:

а)

 

четыреста

 

рублей,

 

производящееся

 

нынѣ

 

Благочин-

ному

 

монастырей

 

Подольской

 

епархіи,

 

должность

 

кото-

раго

 

упразднить;

 

б)

 

триста

 

девяносто

 

рублей

 

тридцать

четыре

 

копѣйки,

 

составляющее

 

проценты

 

съ

 

оставшей-

ся

 

отъ

 

содержанія

    

прежде

 

бывшихъ

    

въ

   

Подольской
епархіи

 

Викаріевъ

 

суммы;

 

и

 

сверхъ

 

того

 

в)

 

предоста-

вить

 

въ

 

распоряженіе

 

Викарнаго

 

Архіерея

 

на

 

пѣвчихъ

и

 

на

 

вознагражденіе,

 

по

 

его

   

усмотрѣнію,

 

приглашае-

мыхъ

 

имъ

 

для

   

служенія

 

діаконовъ

 

Каменецъ-Подоль-
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скаго

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

четыреста

 

пятьдесятъ

рублей

 

изъ

 

процентовъ

 

съ

 

принадлежащего

 

Вернад-
скому

 

заштатному

 

монастырю

 

капитала;

 

и

 

3)

 

Архіерей-

скою

 

ризницею

 

и

 

прочими

 

принадлежностями

 

Архіе-

рейскаго

 

служенія

 

предоставить

 

Преосвященному

 

По-

дольскому

 

снабдить

 

Викарія

 

отъ

 

Подольскаго

 

Архіе-

рейскаго

 

дома

 

и

 

Каѳедральнаго

 

собора.

 

III.

 

Въ

 

Воро-

нежской

 

епархги:

 

1)

 

Викарному

 

епископу

 

именоваться

Острогожскимъ,

 

a

 

мѣстопребываніе

 

имѣть

 

ему

 

въ

 

го-

рода

 

Воронежѣ,

 

на

 

подворьи,

 

принадлежащемъ

 

Задон-
скому

 

Богородицкому

 

первоклассному

 

монастырю,

 

ко-

торый

 

предоставить

 

въ

 

управленіе

 

Викарія

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

онъ

 

пользовался

 

настоятельскими

 

жалованьемъ

и

 

частію

 

братскихъ

 

доходовъ

 

сего

 

монастыря;

 

2)

 

риз-

ницею

 

и

 

прочими

 

принадлежностями

 

Архіерейскаго
служенія,

 

на

 

первый

 

разъ

 

предоставить

 

Викарію

 

поль-

зоваться

 

изъ

 

Архіерейской

 

ризницы

 

Благовѣщенскаго

Митрофанова

 

монастыря,

 

а

 

въ

 

послѣдствіи

 

устроить

ризницу

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

Задонскаго

 

монастыря;

 

и

IV*.

 

Въ

 

Харьковской

 

епархіи:

 

1)

 

Впкарію

 

сей

 

епархіи
именоваться

 

Сумскимъ,

 

a

 

мѣстопребываніе

 

ему

 

имѣть

въ

 

Харьковскомъ

 

Покровскомъ

 

монастыр ѣ,

 

на

 

приспо-

собленіе

 

зданій

 

коего,

 

для

 

жительства

 

Викарія,

 

упо-

требить

 

нужныя

 

деньги

 

изъ

 

суммъ

 

заштатныхъ

 

мона-

стырей

 

Святогорскаго-Успенскаго

 

и

 

Ахтырскаго-Свя-
то-Троицкаго;

 

2)

 

на

 

содержаніе

 

Викарія

 

обратить:
a)

 

настоятельскіе

 

жалованье

 

и

 

доходы

 

Старо-Харьков-
скаго

 

Преображенскаго

 

Куряжскаго

 

монастыря,

 

предо-

ставивъ

 

этотъ

 

монастырь

 

въ

 

его

 

управленіе

 

и

 

б)

 

ты-

сячу

 

рублей

 

серебромъ

 

въ

 

годъ,

 

производившіеся

 

Харь-

ковскому

 

Епархіальному

 

Преосвященному,

 

но

 

Высочай-
ше

 

утвержденному

 

17

 

мая

 

1858

 

года

 

опредѣленію

Святѣйшаго

    

Сгнода,

    

изъ

   

процентовъ

   

съ

 

капитала,

*
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опредѣленнаго

 

на

 

усиленіе

 

содержанія

 

Преосвящен-
ныхъ;

 

и

 

3)

 

ризницею

 

и

 

прочими

 

принадлежностями

Архіерейскаго

 

служенія

 

снабдить

 

Викарія

 

отъ

 

Харь-

ковскаго

 

Архіерейскаго

 

дома.

 

На

 

подлинномъ

 

Его
Императорское

 

Величество

 

Высочайше

 

сопзволилъ,

въ

 

9

 

день

 

сего

 

ноября,

 

написать

 

Собственноручно:
«Быть

 

по

 

сему».

 

Приказали:

 

Объ

 

учрежденіи

 

Твер-

скаго,

 

Воронежскаго,

 

Подольскаго

 

и

 

Харьковскаго
Викаріатствъ

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

пе-

чатными

 

указами.

2)

 

Отношеніе

 

духовно-учебнаго

 

управлетя

 

при

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

съ

 

изъясненгемъ

 

опредіъленгя

 

Св.

Сгнода

 

по

 

предмету

 

свидѣтельства

 

суммъ

 

въ

 

духовных^

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

Въ

 

отношеніи

 

духовно-учебнаго

 

управленія

 

при

Св.

 

Сѵнодѣ

 

отъ

 

15

 

ноября

 

1866

 

г.

 

за

 

Лз

 

6203-мъ

изъяснено:

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣленіемъ

 

отъ

21

 

сентября/5

 

октября

 

1866

 

г.

 

положилъ:

 

сВъ

 

дополненіе

къ

 

утвержденнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

14

 

іюля^, 2

 

августа

 

1843

 

г.

 

правиламъ

 

о

 

порядкѣ

 

храненія

и

 

ежемѣсячномъ

 

свидѣтельствѣ

 

суммъ

 

въ

 

семинаріяхъ

и

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

поручить

 

епархіальнымъ

преосвященнымъ

 

командировать

 

каждый

 

разъ

 

къ

таковымъ

 

свидѣтельствамъ,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

члена

 

консисторіи,

 

благочиннаго,

 

или

 

иное

 

пользу-

ющееся

 

ихъ

 

довѣріемъ

 

лице,

 

для

 

участія

 

въ

 

оныхъ

наравнѣ

 

съ

 

лицами,

 

на

 

которыхъ

 

возложено

 

свидѣ-

тельство

 

суммъ

 

по

 

§

 

4-

 

упомянутыхъ

 

правилъ;

 

при

чемъ

 

вмѣнить

 

означеннымъ

 

командируемымъ

 

лицамъ

въ

 

главную

 

обязанность

 

удостовѣряться

 

въ

 

цѣлости

суммъ,

 

долженствующихъ

 

быть

 

на

 

лицо

 

по

 

шнуро-

вымъ

 

книгамъ

 

и

 

документамъ,

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всѣ

назначенныя

 

къ

 

выдачѣ

 

пли

 

отсылкѣ

 

деньги,

 

вынѵтыя
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изъ

 

сундука

 

въ

 

теченіп

 

прошедшего

 

мѣсяца,

 

дѣйстви-

тельно

 

произведены

 

въ

 

расходъ

 

и

 

не

 

задерживаются

 

при-

ходорасходчикомъ;

 

въ

 

случав

 

же

 

какихъ-либо

 

замѣ-

ченныхъ

 

сими

 

ревизорами

 

неисправностей

 

по

 

веденію

отчетности

 

или

 

недостатка

 

наличныхъ

 

суммъ,

 

немед-

ленно

 

доносить

 

о

 

томъ

 

епархіальному

 

преосвящен-

ному.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

сииъ

 

поручить

 

епархіальнымъ

 

прео-

священнымъ

 

назначать,

 

по

 

временамъ,

 

не

 

менѣе

 

3-хъ

разъ

 

въ

 

годъ,

 

внезапныя

 

ревизіи

 

суммъ

 

въ

 

семи-

наріяхъ

 

и

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

таковыя

 

ревизіи

 

производились

 

по

 

всѣмъ

 

правиламъ

отчетности».

П.

ИЗВЪСТІЯ.

а)

    

О

    

наградах*.

—

 

Въ

 

слѣдствіе

 

предложенія

 

господина

 

Сгнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

6

 

октября

 

1866

 

г.

 

за

№

 

53і0-мъ,

 

съ

 

изъясненіемъ

 

представленнаго

 

быв-

шимъ

 

Преосвященнымъ

 

Вятскпмъ

 

Агаѳангеломъ

 

отчета

о

 

произведенной

 

имъ

 

ревизіи

 

Вятской

 

семинаріи,

 

Свя-
тѣйшій

 

Сгнодъ

 

опредѣлилъ:

 

«Рекомендованнымъ

съ

 

особою

 

похвалою

 

бывшимъ

 

Преосвященнымъ

 

Вят-
скимъ:

 

инспектору

 

Вятской

 

семинаріи

 

священнику

Ѳеодору

 

Кибардину,

 

а

 

также

 

наставникамъ

 

оной:
Павлу

 

Кибардину,

 

Александру

 

Филимонову

 

и

 

Николаю
Кувшжскому

 

и

 

помощнику

 

инспектора

 

священнику

Михаилу

 

Любимову,

 

преподать

 

благословенге

 

Святѣй-

шаго

 

Сгнода.
б)

  

Объ

 

увольнении

 

лицъ

 

епархгальнаго

 

ведомства
изъ

 

духовною

 

звангя

 

въ

 

свѣтское.

—

 

Дьяческій

 

сынъ

 

Василііі

 

Ѳедоровъ

 

Петровь,
»о

   

прошенію

   

его,

    

11

 

ч.

 

ноября

    

1866

 

г.

    

уволенъ
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въ

 

гражданское

 

вѣдомство

 

для

 

избранія

 

рода

 

жизни.

—

 

Уволенный

 

отъ

 

пономарской

 

должности

 

въ

 

с.

Сардыкскомъ,

 

глазовскаго

 

уѣзда,

 

Иване

 

С

 

елишиовскт,

согласно

 

прошенію

 

его,

 

25

 

ноября

 

1866

 

г.

 

уволенъ

въ

 

гражданское^

 

вѣдомство

   

для

 

избранія

 

рода

 

жизни.

Свѣдѣнія

 

изъ

  

отчета

  

по

 

библготекѣ,

    

заведенной,
при

 

ватскомъ

 

дух.

 

уіьздномъ

 

училищѣ,

 

для

 

чтеніл

 

уче-'
никовъ .

(Окончаніе).

Въ

 

1863

 

году

 

въ

 

дѣтскую

 

библіотеку

 

при

 

учили-

щѣ

 

поступили

 

книги:

а)

  

отъ

 

Его

 

Преосвященства: —

95)

  

Примѣры

 

благочѳстія

 

изъ

 

житій

 

святыхъ,

 

2

части.

 

В.

 

Б.

 

Спб.

 

1862

 

г.

б)

  

цтъ

 

начальника

 

училища, —

96)

  

Іерархія

 

вятской

 

епархіи,

 

3

 

экз.

 

Вятка.

 

1863

 

г.

97)

  

Слова,

 

говоренныя

 

въ

 

высокоторжественные

дни

 

въ

 

Вятскочъ

 

Каѳ.

 

соборѣ. —Вятка.

 

1863

 

г.,

 

и

в)

  

отъ

 

учениковъ, —

98)

  

Бесѣды

 

Золотова

 

о

 

движеніи

 

земли

 

и

 

о

 

томъ,

какъ

 

и

 

что

 

отъ

 

того

 

происходитъ.

 

Спб.

  

1859

 

г.

99)

  

Св.

 

благовѣрный

 

князь

 

Александръ

 

Невскій.

Москва.

 

1854

 

г.

100)

  

Житіе

 

св.

 

великомуч.

 

Варвары.

 

Москва.
1860

 

г.

101)

  

Сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

св.

 

славнаго

пророка

 

Иліи.

 

Москва.

 

1858

 

г.

502)

 

Басни

 

и

 

сказки

 

Хемницера,

 

съ

 

описаніемъ

его

 

жизни.

 

Москва, — 1830

 

г.

103)

 

Съ

 

нами

 

Богъ

 

и

 

Царь,

 

или

 

сказаніе

 

о

 

томъ,

что

 

дѣлается

 

на

 

Руси

 

въ

 

то

 

время*

 

когда

 

народы

чужеземные,

 

забывая

 

Бога,

 

не

 

повинуются

 

законнымъ

властям ь.

 

Москва

 

1849

 

г.
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Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

поступило

 

деньгами:

 

отъ

 

слу-

жаіпихъ

 

при

 

училищѣ —25

 

р,

 

88|

 

в.,

 

отъ

 

учениковъ

13

 

р.

 

55

 

к.

 

и

 

отъ

 

Флигель-адъютанта

 

двора

 

Е.

 

И.

 

В.
Г.

 

Годона,

 

при

 

посѣщеніи

 

имъ

 

училища —5

 

р.,

 

всего

44

 

р.

 

4-3|

 

к.

Изъ

 

этой

 

суммы

 

плачено

 

9

 

р.

 

за —

104)

  

«Вѣстникъ

 

естествснныхъ

 

наукъо,

 

издаваемый

Московскпмъ

   

Императорскимъ

 

обществомъ

 

испытате-

лей

 

природы,

 

въ

 

10-ти

 

т.

 

Москва

 

1856,

 

1858

 

и

 

1859

 

г.,

2

 

р.

 

50

 

к.

 

за

105)

 

«Разсвѣтъ»,

 

т.т.

 

XIII,

 

XIV

 

и

 

XV.— 4

 

р.

 

4

 

к.

 

за

106)

  

«Современный

 

листокъ»

 

политическихъ,

 

обще-

ственныхъ

 

и

 

литературныхъ

 

извѣстій,

 

изъ

 

ред.

 

Попо-

вицкаго.

 

Спб.

 

1863

 

г.;— для

 

наставниковъ

 

за

 

жур-

налы — «Воспптаніе»

 

1860

 

г.

 

2

 

р., —«Учитель»

 

съ

 

на-

стольнымъ

 

Словаремъ

 

и — «Православное

 

Обозрѣніе»

18

 

р.

 

18

 

к.,

 

за

 

переплетъ

 

книгъ — 3

 

р.

 

75

 

к.,— всего

въ

 

расходѣ

 

было — 39

 

р.

 

47

 

к.

 

Къ

 

1864

 

году

 

осталось

денегъ— 8

 

р.

 

*±\

 

к.

Въ

 

1864

 

году

 

въ

 

пользу

 

дѣтской

 

библіотеки

 

по-

жертвованы

 

были

 

учениками

 

слѣдующія

 

книги:

107)

  

Краткая

 

математическая

 

геограФІя

 

(2

 

экз.),
изъ

 

редакціи

 

журнала

 

«чтеніе

 

для

 

солдатъ».

 

Спб.
1861

 

г.

108)

  

Бесѣда

 

у

 

памятника

 

тысячелѣтія

 

Русской
'земли,

 

Быкова

 

(2

 

экз.).

 

Спб.

 

1862

 

г.

109)

  

Разсказы

 

и

 

повѣсти

 

изъ

 

времени

 

Императора
Петра

 

Великаго,
ПО)

 

Князь

 

Пожарскій

 

и

 

Нижегородскій

 

гражда-

нинъ

 

Мининъ,

 

сказаніе

 

XVII

 

в.

 

Москва.

 

1848

 

г.

111)

 

Воспоминанія

 

о

 

походахъ

 

въ

 

1812

 

году,

составленныя

 

изъ

 

разсказовъ

 

Русскаго

 

офицера,

А,

 

Зайцева.

 

Моск.

 

1852

 

г.



—
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112)

  

Разговоръ

 

между

 

деревенскпмъ

 

старостою

 

и

нроѣзжающимъ

 

чрезъ

 

село

 

лѣкаремъ

 

о

 

важности

 

и

пользѣ

 

предохранительной

 

оспы.

113)

   

Описаніе

 

постройки

 

А. — Невскаго

 

собора

въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

брош.

 

Алабина.

 

Вятка.

  

1864

 

г.

114)

   

Объ

 

Австрійскомъ

 

священствѣ,

 

брош.

 

Хал-

коливанова.

 

Вятка.

  

1864

 

г.

Въ

 

томъ

 

же

 

1864

 

году

 

поступило

 

деньгами

 

отъ

служащихъ

 

при

 

училищѣ — 17

 

р.

 

1|

 

к.

 

и

 

отъ

 

учени-

ковъ

 

13

 

р.

 

5

 

к. —всего

 

30

 

р.

 

6|

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

упо-

треблено

 

за:

115)

 

«Журналъ

 

для

 

дѣтей»—духовное,

 

нравственное,

историческое,

 

естествоиспытательное

 

п

 

литературное

чтеніе

 

въ

 

2-хъ

 

том.

 

изд.

 

Михаиломъ

 

Чистяковыми
Спб.

 

1864

 

г.

 

6

 

р.

 

50

 

к.

116)

   

«Собесѣдникъ» — журналъ

 

для

 

дѣтеп

 

обоего

пола

 

въ

 

.4-хъ

 

том.

   

Ушакова.

 

Спб.

 

1859

 

г.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

117)

  

«Современный

 

листокъ».

 

1864

 

г.

 

4

 

р.

  

19

 

к.

За

 

1

 

р.

 

80

 

к.

 

куплены:

118)

  

Разсказы

 

изъ

 

естественной]Изд.

 

общества
исторіи: — Что

 

такое

 

воздухъ

 

и

 

его

 

влія-/распростр.

 

no-

Hie

 

на

 

животныхъ

 

и

 

растенія;

                

>

     

лезныхъ

119)

   

—

 

Какъ

 

питается

 

человѣкъ?

   

Ікнигъ.

 

Москв.
120)

  

— Чѣмъ

 

питается

 

человѣкъ?

 

)

      

1863

 

г.

121)

  

—

 

Обращается

 

ли

 

солнце

 

вокругъ

 

земли?
122)

   

—

 

Есть

 

ли

 

гдѣ

 

конецъ

 

свѣту?

123)

  

—

 

Жизнеописаніе

 

замѣчательныхъ

 

людей.

Издан,

 

того

 

же

 

общества.

 

Москва-

 

1863

 

г.

124)

  

Разсужденіе

 

о

 

крестныхъ

 

ходахъ

 

Православ-
ной

 

Церкви,

 

соч.

 

студ.

 

М.

 

Д.

 

Ак.

 

Ивана

 

Аничко-
ва —Платонова.

 

Москв.

  

1842

 

г.

125)

  

Путевые

 

очерки

 

Америки

 

въ

 

2-хъ

 

вып.

 

Дим.

Дилица.

 

Москва.

  

1864

 

г.
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Кромѣ

 

того

 

для

 

наставнпковъ

 

выписаны:

 

«Право-

сланное

 

Обозрѣніе»

 

и

 

«Учитель»

 

съ

 

приложеніями —

126)

  

«Натуралпстъ»

 

и

127)

  

«Чтеніе

 

для

 

юношества»,

 

Паульсона.

 

Спб.
1864

 

г.

 

за

 

14

 

р.

 

54

 

к.

 

Приложенія

 

назначены

 

въ

 

дѣт-

скую

 

библіотеку.

 

Сверхъ

 

того

 

плачено

 

за

 

переплетъ

книгъ—3

 

р.

 

21

 

к.

 

Всего

 

въ

 

расходѣ

 

было

 

денегъ —

32

 

р.

 

74

 

к.

 

Къ

 

1865

 

году

 

оставалось —5

 

р.

 

35

 

к.

Въ

 

1865

 

году

 

въ

 

библіотеку

 

для

 

чтенія

 

ученикамъ

поступили

 

слѣд.

 

книги:

128)

   

Сказаніе

 

о

 

началѣ

 

и

 

настоящемъ

 

положеніи

ставропигіальнаго

 

монастыря

 

св.

 

Іоаина

 

Предтечи
въ

 

Серреской

 

епархіи,

 

въ

 

Македоніи.

 

Спб.

 

1864

 

г.

129)

  

«Воскресный

 

досугъ»,

 

Баумана.

 

Спб-

 

1865

 

г.

130)

  

«Вокругъ

 

свѣта»

 

—

 

журналъ

 

землевѣдѣнія,

естественныхъ

 

.наукъ,

 

новѣйшихъ

 

открытій,

 

изобрѣ-

теній

 

и

 

наблюденій

 

(2

 

№№),

 

Ольхина.

 

Спб.

 

1863

 

г.

131)

  

«Забавы

 

и

 

разсказы» — журналъ

 

для

 

дѣтей

перваго

 

возраста

 

(2

 

№№),

 

ВольФа

 

Спб.

 

1864

 

г.

132)

  

«Заграничный

 

вѣстникъ» —журналъ

 

иностран-

ной

 

литературы,

 

науки

 

и

 

жизни

 

(2

 

книжки).

 

Спб.
1864

 

г.

Пожертвованы

 

свящешшкомъ

 

каѳедр.

 

собора,

Николаемъ

 

Орловымъ:

133)

  

Инстинктъ

 

животныхъ,

 

или

 

письма

 

двухъ

подругъ

 

о

 

натуральной

 

исторіи

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

Феноме-

нахъ

 

природы.

 

Н.

 

Мердеръ.

 

Спб.

 

1844

 

г.

  

въ

 

4-хъ

 

ч.

134)

  

Избранныя

 

житія

 

святыхъ

 

12кнпж.

 

Москва.
1862

 

г.

135)

  

Мірозданіе.

 

Москва

 

1859

 

г.

136)

  

Послѣдніе

 

часы

 

жизни

 

Императора

 

Николая

 

1.
Спб.

 

1855

 

г.



—
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137)

  

Альбомъ

 

патріотическихъ

 

стихотвореній,

 

Вла-
димірова.

 

Москва

 

1854

 

г.

138)

  

Общепонятная

 

домашняя

 

гимнастика,

 

А.

 

Гре-
мина.

 

Сиб.

 

1857

 

г.

139)

    

Врачебная

 

гимнастика,

    

Д.

 

Шребера.

 

Спб.
1860

  

г.

140)

  

Послѣднія

 

минуты

 

паденія

 

Византійской
Имперіи.

 

X.

 

Иноевса.

 

Спб.

 

1854

 

г.

141)

  

О

 

сложеніи

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

и

    

благословенія, —протпвъ

     

раскольниковъ.

    

Казань.
1861

   

г,

142)

   

Печатная

 

правда.

 

Спб.

 

1858

 

г.

Деньгами

 

поступило

 

отъ

 

служащихъ

 

при

 

училищѣ —

18

 

р.

 

46£

 

к.

 

и

 

отъ

 

учениковъ

 

78

 

р.

 

6|

 

к.

 

всего

 

96

 

р.

52|

 

к-,

 

а

 

съ

 

оставшимися

 

отъ

 

1864

 

г.

 

101

 

р.

 

87|

 

к.

Изъ

 

сихъ

 

денегъ

 

плачено:

 

4

 

р.

 

18

 

к.

 

за

143)

  

«СтраЕЩпкъ

 

—духовный

 

учено-литературный

журналъ,

 

Гречулевича.

 

Спб.

  

1865

 

г.; — 31

 

р.

 

11|

 

к.

 

за

144)

  

«Журналъ

 

для

 

дѣтей»,

 

M.

 

Чистякова,

 

въ

 

14
томахъ.

 

Спб.

 

1854,

 

1858,

 

1859,

 

1860,

 

1861,

 

1862

 

и

1865

 

гг.— 8

 

р.

 

23

 

к.

 

за

145)

  

Энциклопедическій

 

Атласъ,

 

1-й,

 

2-й,

 

3-й

 

и

4-й

 

вып.,

 

Зуева.

 

Спб.

 

1861

 

г.;

 

—

 

1

 

р.

 

70

 

к.

 

за

146)

  

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

церкви —

чтенія

 

для

 

дѣтей

 

старшего

 

возраста,

 

въ

 

3-хъ

 

книж.

Москва— 1863

 

г.;— 1

  

р.

  

10

 

к.

 

за

147)

  

Воздушное

 

путешествіе

 

черезъ

 

Африку,

 

пер.

съ

 

Франц.

 

Головачева.

 

Москва.

  

1864

 

г.; — 1

 

р.

 

40

 

к.

 

за

148)

  

Уединенное

 

жилище,

 

или

 

приключенія

 

одно-

го

 

семейства,

 

заблудившагося

 

въ

 

пуетыняхъ

 

Америки,

съ

 

рисунками,

 

соч.

 

Майне — Рида,

 

пер.

 

Ушакова.

 

Спб.
1864

 

г.



—
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~

1

 

p.

 

40

 

к.

 

за

 

книгу —

149)

   

Прогулка

 

молоды хъ

 

Боеровъ,

 

его

 

же,

 

съ

 

ри-

сунками.

 

Спб.

 

1864

 

г.; — 1

 

р.

 

40

 

к.

 

за

 

книгу —

150)

  

Охотникъ

 

за

 

растеніями,

 

его

 

же.

 

Спб.

 

1863

 

г.,

и

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

за

151)

  

Изгнанники

 

въ

 

лѣсу,

 

съ

 

картинами,

 

его

 

же,

Спб.

 

1863

 

г.

Кромѣ

 

того

 

плачено —7

 

р.

 

22

 

к.

 

на

 

выписку

 

для

наставниковъ

 

«Православнаго

 

Обозрѣнія»

 

и — 6

 

р.

 

21

 

к.

педагогическаго

 

журнала

 

«Учитель»

 

съ

 

приложеніемъ —

152)

   

Чтеніе

 

для

 

юношества — въ

 

дѣтскую

 

библіо-
теку.

 

Да

 

за

 

переплетъ

 

книгъ

 

плачено

 

12

 

р.

 

58

 

к.

Всего

 

въ

 

1865

 

году

 

въ

 

расходѣ

 

было

 

денегъ

 

77

 

р.

94è

 

к.

 

За

 

тѣмъ

 

къ

 

1866

 

году

 

осталось

 

23

 

р.

 

93|

 

к.

Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

1860

 

года

 

по

 

настоящій
1866

 

годъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

періодическихъ

 

журналовъ,

выписывавшихся

 

для

 

наставниковъ

 

училища

 

и

 

потомъ

поступившихъ

 

въ

 

училищную

 

Фундаментальную

 

библіо-

теку, —собственно

 

въ

 

ученическую

 

библіотеку

 

для

'

 

чтенія

 

пріобрѣтено

 

книгъ

 

331

 

съ

 

143

 

названіями.

Денегъ

 

же

 

во

 

весь

 

этотъ

 

періодъ

 

времени,

 

въ

 

пользу

дѣтской

 

библіотеки,

 

поступило

 

262

 

р.

 

34^

 

к.;

 

изъ

 

нихъ

употреблено

 

въ

 

расходъ

 

238

 

р.

 

41

 

к.;

 

а

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

58

 

р.

 

96

 

к.,

 

употребленныхъ

 

за

 

выписанные

для

 

чтенія

 

наставникамъ

 

и

 

жертвованные

 

ими

 

по

 

про-

чтеніи

 

въ

 

Фундаментальную

 

библіотеку

 

журналы,

 

соб-

ственно

 

на

 

книги

 

для

 

дѣтской

 

библіотеки

 

употреблено

203

 

р.

 

38 1

 

к.



—

 

331

 

—

ОиЪ

   

ИЗДАНШ

   

НА

   

ІІУДУЩІЙ

  

1867

  

годъ

иллюстрированна™

(м-ьсяцослова)

КАЛЕНДАРЯ

въ

 

пользу,

 

учрежденныхъ

 

подъ

 

Высочайшішъ

 

покровительствомъ

ИХЪ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

   

ВЕЛИЧЕСТВЪ,

 

Московскихъ

    

дѣтскихъ

иріютовъ.

Издавіе

 

съ

 

24

 

политипажнызш

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ,

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

ФотолитограФИческпхъ

 

портретовъ:

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-

ТОРА.

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ,

 

Государя

 

Наслѣдника,

Государыни

 

Цесаревны,

 

Великаго

 

Князя

 

Константина

 

НиколлевичА,

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

іоснфовны,

 

Осина

 

Ивановича

 

и

 

Елиза-

веты

 

Ивановны

 

Коммисаровыхъ—Костромскихъ.

Въ

 

Календарь

 

входятъ

 

слѣдующіе

 

отдѣлы:

 

I.

 

Церковный

 

Кален-

дарь. —II

 

Астрономическій

 

Календарь.—III.

 

Исторпко-хронологиче-

скій

 

календарь,—IV.

 

Календарь

 

новыхъ

 

законоположеній

 

въ

 

Россіи.—

V.

 

Военный

 

календарь.—VI.

 

Коммерчески

 

календарь.—VII.

 

Кален-

дарь

 

заводскаго

 

и

 

Фабричнаго

 

дѣла,

 

ремесленный,— ѴШ.

 

Медицин-

ски

 

календарь.—IX.

 

Почтовый

 

и

 

телеграфный

 

календарь.—X.

 

Геогра-

Фнческій

 

и

 

Генеалогическій

 

календарь.—XI.

 

Сельско-хозяйственный

календарь.—XII.

   

Календарь

    

модъ.—XIII.

   

Справочный

   

календарь.

Цѣна

 

въ

 

бумажной

 

оберткѣ

 

1

 

руб.

 

сер.,

 

въ

 

перенлетѣ

 

англій-

скаго

 

коленкора

 

1

 

p.

 

SO

 

коп.

 

сер.,

 

въ

 

папкѣ

 

1

 

р.

 

25

 

коп.

 

сер.;

на

 

пересылку

 

и

 

укупорку

 

прилагать

 

30

 

коп.

 

сер.

 

или

 

3

 

почтовыя

марки.

Съ

 

требованіемъ

 

на

 

сей

 

календарь

 

обращаться

 

въ

 

контору

типограФІи

 

Импараторскііхъ

 

Московскихъ

 

театровъ,

 

на

 

Никольской

улицѣ,

 

въ

 

домѣ

 

графа

 

Орлова—Давыдова.

СОДЕРЖАН1Е:

 

I)

 

Распоряженія

 

и

 

постановления

 

Правительства:
1)

 

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

2і

 

Отношеніе

 

дух. —учебеаго

 

Уиравленія
при

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

 

\lj

 

Цзвѣстія.

  

Ill/ 1

 

Объявлеиіе.

Дозволено

 

цензурою.

   

29

 

ноября

 

1866

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

тинографіи

 

К.

 

Блинова.



иішіиніш

 

ІІИДШШІ

№

  

U.

                        

1866

  

г.

           

ДЕКАБРЯ

  

16-го.

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ .

выбранный

 

изъ

 

творснііі

  

Св.

 

Отецъ,

  

на

 

каждый

день

 

года.

(

 

Продолжен

 

іе).

                               

*

Мгъсяца

 

декабря

 

па

 

/2-й

 

день.

О

 

толк,

 

что

 

наказашл

 

ниспосылаются

 

Богомъ

 

за

наши

 

беззаконіл.

 

Св.

 

Василія

 

В.

 

б.

 

(со

 

время

 

голода

 

и

засухи)

 

8.

 

часть

 

4.

Конечно

 

видали

 

вы,

 

братія,

 

какъ

 

пебо

 

иногда

бывало

 

запечатлѣно;

 

оно

 

бываетъ

 

чисто

 

н

 

безоблач-

но,

 

но

 

производить

 

ту

 

унылую

 

ясность

 

воздуха,

опечаливаетъ

 

пасъ

 

тою

 

чистотою,

 

которой

 

мы

прежде

 

крайне

 

желали,

 

когда

 

въ

 

теченіе

 

долгаго

времени

 

покрытое

 

облаками

 

оставляло

 

оно

 

насъ

 

во

мракѣ

 

и

 

лишало

 

солнечныхъ

 

лучей.

 

Зечля

 

до

 

край-
52



—

 

792

 

—

ней

 

степени

 

изсохшая

 

сколько

 

непріятна

 

на

 

видь,

столько

 

тверда

 

для

 

воздѣлыванія

 

и

 

безплодна,

 

раз-

сѣлась

 

трещинами,

 

и

 

озаряющій

 

лучъ

 

проникастъ

прямо

 

въ

 

глубину.

 

Обильные

 

и

 

не

 

изсыхающіе

"источники

 

тогда

 

(изсыхаютъ)

 

оскудѣваютъ.

Какая

 

же

 

причина

 

такого

 

безпорядка

 

и

 

замѣ-

шательства?

 

Что

 

это

 

за

 

переворотъ

 

временъ?

 

Изслѣ-

дуемъ

 

это,

 

какъ

 

нмѣющіе

 

разумъ;

 

разсудимъ,

 

какъ

разумные.

 

Развѣ

 

нѣтъ

 

Правителя

 

вселенной?

 

Уже-

ли

 

наисовершеннѣйшій

 

Худоніникъ —Богъ

 

забылъ

Свое

 

домоправленіе?

 

Ужели

 

лишенъ

 

власти

 

и

 

могу-

щества?

 

Или

 

имѣетъ

 

ту

 

я;е

 

крѣпость

 

и

 

не

 

утратилъ

державы,

 

но

 

сталъ

 

къ

 

намъ

 

жеетокииъ,

 

и

 

крайнюю

благость

 

и

 

благопопечительность

 

измѣнилъ

 

въ

 

че-

ловѣконенавидѣніе?

 

Никто

 

здравомыслящій

 

не

 

ска-

жетъ

 

сего.

 

Напротивъ

 

того,

 

ясны

 

и

 

очевидны

 

при-

чины,

 

по

 

которымъ

 

постуиаетъ

 

съ

 

нами

 

не

 

по

обыкновенію.

 

Сами

 

беремъ,

 

а

 

другихъ

 

не

 

сиабжа-

емъ;

 

хвалпмъ

 

благотворительность,

 

и

 

отказываемъ

въ

 

ней

 

нуждающимся;

 

изъ

 

рабовъ

 

дѣлаемся

 

свобод-

ными,

 

и

 

не

 

имѣемъ

 

жалости

 

къ

 

подобнымъ

 

намъ

рабамъ;

 

будучи

 

голодны

 

насыщаемся,

 

а

 

того,

 

кто

скуденъ,

 

проходимъ

 

мимо;

 

имѣя

 

у

 

себя

 

нескуднаго

подателя

 

и

 

сокровищехранителя

 

Бога,

 

стали

 

мы

 

ску-

пы

 

и

 

необщительны

 

съ

 

бѣдными.

 

Овцы

 

у

 

насъ

многочисленны,

 

но

 

нагихъ

 

больше,

 

чіімъ

 

овецъ;

кладовыя

 

затѣснены

 

мноя;ествомъ

 

хранимаго

 

вънихъ,

a

 

утѣсненнаго

 

не

 

милуемъ.

 

За

 

сіе-то

 

угрожаетъ

намъ

 

праведный

 

судъ!

 

За

 

сіе-то

 

и

 

Богъ

 

не

 

отвер-

заетъ

 

руки

 

Своей;

 

потому

 

что

 

мы

 

заградили

 

брато-
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любіе.

 

За

 

сіе-то

 

и

 

нивы

 

сухи;

 

потому

 

что

 

охладѣ-

ла

 

любовь.

 

Голосъ

 

молящихся

 

раздается

 

напрасно

и

 

разсѣевается

 

въ

 

воздухѣ;

 

потону

 

что

 

и

 

мы

 

не

слушали

 

умоляющихъ.

Да

 

и

 

какая

 

у

 

насъ

 

молитва,

 

какое

 

прошеніе?

Вы,

 

мужи,

 

за

 

исключеніемъ

 

немногихъ,

 

проводите

время

 

въ

 

купляхъ;

 

а

 

вы,

 

жены,

 

прислуживаете

имъ

 

въ

 

трудахъ

 

для

 

мамоны.

 

Немпогіе

 

бываютъ

въ

 

церкви,

 

и

 

тѣ

 

тяготятся;

 

зѣваютъ,

 

непрестанно

оборачиваются

 

и

 

наблюдаютъ,

 

скоро

 

ли

 

пеалмоиъ-

вецъ

 

окончитъ

 

стихословіе

 

и

 

скоро

 

ли

 

они

 

осво-

бодятся

 

изъ

 

церкви,

 

какъ

 

изъ

 

узилища,

 

и

 

отъ

 

мо-

литвы,

 

какъ

 

отъ

 

неволи.

Выступи

 

на

 

средину

   

ты,

 

человѣкъ

 

обременен

ный

 

грѣхами,

 

ты

 

припадай,

 

плачь

 

и

 

степи.

За

 

тебя

 

осудилъ

 

Богъ

 

на

 

сіе

 

бвдствіе;

 

потому

что

 

ты,

 

нмѣя,

 

не

 

подавалъ;

 

потому

 

что

 

ты

 

не

обращалъ

 

внпманія

 

на

 

плачу щихъ;

 

потому,

 

что

 

ты

не

 

оказывалъ

 

милости

 

кланявшимся

 

тебѣ.

 

И

 

за

 

не-

многихъ

 

приходятъ

 

бѣдствія

 

на

 

цѣлый

 

народъ,

 

и

за

 

злодѣяніе

 

одного

 

вкугааютъ

 

плоды

 

его

 

многіе.

О

 

ПАСТЫРСКОМЪ

 

СЛУЖЕНІИ.

Шедше

 

въ

 

міръ

 

весь,

 

проповтъдите

Евангеліе

 

всей

 

твари.

(Марк.

 

16,

 

15).
(Окончаніе).

Относительно

 

учености

 

не

 

Фальшивой,

 

не

 

без-

содераіательной,

 

основательно

 

изучающей

 

и

 

рас-

крывающей

 

извѣстную,

 

область

 

истинъ

 

естествен-

*
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ныхъ,

 

(мі.іософскпхъ,

 

исторических!!,

 

древніе

 

пасты-

ри

 

и

 

учители

 

Христоной

 

цсркіш

 

засвпдѣтельствова-

ли,

 

что

 

она

 

сама

 

по

 

себѣ

 

не

 

только

 

безвредна,

 

но

даже

 

полезна

 

для

 

пастырскаго

 

служенія.

 

«Полагаю,

говорить

 

св.

 

Грпгорій

 

Богословъ,

 

что

 

всякііі

 

имѣю-

щій

 

умъ

 

признаетъ

 

первымъ

 

для

 

насъ

 

благомъ

ученость,

 

и

 

не

 

только

 

сію

 

благороднѣйшую

 

и

 

на-

шу

 

ученость,

 

которая,

 

презирая

 

всѣ

 

украшенія

 

и

плодовитость

 

рѣчи,

 

емлется

 

за

 

единое

 

спасеніе

 

и

за

 

красоту

 

умосозерцаемую,

 

но

 

и

 

ученость

 

внѣш-

нюіо,

 

которою

 

многіе

 

изъ

 

хрпстіанъ,

 

по

 

худому

разумѣнію,

 

гнушаются,

 

какъ

 

злохудолшою,

 

опасною

и

 

удаляющею

 

отъБога...

 

Въ

 

наукахъ

 

мы

 

заимство-

вали

 

изс.іѣдованія

 

и

 

умозрѣнія,

 

по

 

отринули

 

все

то,

 

что

 

ведетъ

 

къ...

 

заблуждеиію

 

и

 

въ

 

глубину

 

по-

гибели.

 

Мы

 

извлекли

 

изъ

 

нпхъ

 

полезное

 

для

 

сана-

го

 

благочестія

 

(религіи),

 

чрезъ

 

худшее

 

паучившись

лучшему,

 

и

 

немощь

 

ихъ

 

обративъ

 

въ

 

твердость

 

на-

шего

 

ученія.

 

Посему

 

не

 

должно

 

унижать

 

ученость»...

(Твор.

 

св.

 

Отц.

 

т.

 

4,

 

стр.

 

65— 64).

 

«Ничто

 

столько

не

 

полезно,

 

увѣряетъ

 

св.

 

Златоустъ,

 

какъ

 

разви-

тое

 

и

 

обученпое

 

слово

 

пастыря,

 

не

 

только

 

для

безопасности

 

своихъ

 

чадъ

 

по

 

вѣрѣ,

 

но

 

и

 

для

 

борь-

бы

 

съ

 

противниками...

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

назвалъ

себя

 

невѣждою

 

въ

 

одномъ

 

только

 

отношеніи,

 

а

 

не

въ

 

двухъ.

 

Въ

 

нодтвержденіе

 

ate

 

сего

 

дѣлаетъ

 

стро-

гое

 

раздѣленіе,

 

говоря,

 

что

 

онъ

 

невгьжда

 

словомъ,

но

 

не

 

разумомъ

 

(2

 

Кор.

 

II,

 

6).

 

Еслибъ

 

я

 

требо-

валъ

 

изысканной

 

и

 

утонченной

 

витіеватости,

 

свой-

ственной

 

языческимъ

   

ппсателямъ,

 

въ

 

такомъ

 

слу-
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чаѣ

 

можно

 

бы

 

указать

 

на

 

сіе

 

свпдѣтсльство

 

an.

Павла.

 

Но

 

я

 

все

 

это

 

оставляю,

 

не

 

ищу

 

ни

 

высоко-

парныхъ

 

выраженій,

 

ни

 

искуственной

 

обработки

слова.

 

Пусть

 

кто-нибудь

 

будетъ

 

скуденъ

 

въ

 

словѣ,

и

 

составъ

 

рѣчи

 

его

 

пусть

 

будетъ

 

простъ

 

и

 

неукра-

шенъ,

 

только

 

пусть

 

не

 

будетъ

 

онъ

 

невѣждою

въ

 

познаніи,

 

въ

 

правильномъ

 

разумѣніи

 

догматовъ...

Кто

 

нрпиялъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

учить

 

другихъ,

тотъ

 

долженъ

 

быть

 

болѣе

 

ихъ

 

опытенъ

 

въ

 

защи-

щеніи

 

истины.

 

Пололшмъ,

 

что

 

самъ

 

онъ

 

останет-

ся

 

въ

 

безопасности

 

и

 

не

 

потерпитъ

 

никакого

 

вре-

да

 

отъ

 

противпиковъ;

 

но

 

это

 

мнонлество

 

простаго

народа,

 

состоящее

 

подь

 

его

 

подчиненіемъ,

 

когда

увидитъ,

 

что

 

вояідь

 

его

 

побѣжденъ

 

и

 

не

 

можетъ

пичего

 

болѣе

 

говорить

 

противорѣчущимъ,

 

будетъ

винить

 

въ

 

сечъ

 

нораженін

 

не

 

его

 

личную

 

слабость,

а

 

нетвердость

 

самаго

 

ученія»

 

(Сл

 

IV.

 

о

 

свящ.

151 — 148

 

по

 

пзд

 

1856

 

г.).

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

тотъ

 

иіе

 

Святитель

 

замѣтилъ:

 

«важно

 

и

 

много

 

со-

дѣйствуетъ

 

благоустроенію

 

церкви

 

и

 

великую

 

при-

носить

 

пользу,

 

когда

 

предстоятели

 

ея

 

люди

 

ученые.

А

 

когда

 

сего

 

нѣтъ,

 

то

 

въ

 

церквахъ

 

многое

 

поги-

баетъ»

 

(Толков,

 

на

 

1-е

 

поел,

 

къ

 

Тимоо.

 

б.

 

15).

Подобнымъ

 

образомъ

 

отзывается

 

объ

 

учености

 

св.

Исидоръ

 

Нелусіотъ:

 

«какъ

 

хорошее

 

дерево,

 

гово-

рить

 

онъ,

 

если

 

покрыто

 

листьями

 

и

 

обременено

плодами,

 

веселить

 

садовника,

 

услаждаетъ

 

зрителей,

такъ

 

и

 

поставленный

 

на

 

учительскомъ

 

мѣстѣ,

 

ког-

да

 

украшенъ

 

мудростію

 

и

 

сіяетъ

 

словомъ,

 

и

 

Богу

бываетъ

   

любезенъ

 

и

 

людямъ

   

нриноситъ

   

пользу.

*



—

 

798

 

—

Хотя

   

многпмъ

   

и

 

безъ

 

слова

   

доставляетъ

   

часто

пользу

 

добрая

 

жизнь"'

 

однаноиіъ

 

когда

 

впдятъ

 

учи-

теля

 

побѣлиеннымъ

   

въ

 

умозаключепіяхъ

   

и

 

бесѣ-

дахъ,

 

поучаемые

 

не

 

рѣдко

 

терпятъ

 

вредъ

 

въ

 

суще-

ствеиномъ

 

и

 

вппятъ

 

не

 

неопытность

 

учителя,

 

а

 

не-

твердость

 

догмата»

 

(Твор.

 

Исид.

   

П.

 

ч.

 

2,

  

стр.

 

22,

по

 

изд.

  

1860

 

г.).

 

Нельзя

 

безъ

 

особениыхъ

 

чупствъ

читать

 

сильныхъ,

 

отъ

 

сердца

 

излившихся,

 

словъ

 

св.

Григорія

 

Богослова

   

въ

 

защиту

 

общечеловѣческой

образованности

   

и

 

особенно

    

словеснаго

   

искуства,

по

 

поводу

   

извѣстныхъ

   

запрещеній

  

ІОліана

  

бого-

отступника:

 

«

 

я

 

долліепъ

   

опять

 

обратить

 

мое

 

слово

къ

 

словеснымъ

 

наукам!»;

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

возвращать-

ся

 

часто

 

къ

 

нимъ,

 

надобно

    

постараться

 

защитить

ихъ

 

по

 

возможности.

 

Много

 

сдѣлалъ

 

(христіанамъ)

богоотступппкъ

 

(Юліанъ)

   

тяжкихъ

 

несправедливо-

стей,

 

за

 

которыя

 

онъ

 

достоинъ

 

ненависти;

 

но

 

еже-

ли

 

въ

 

чемъ,

 

то

   

особенно,

 

каяіется,

 

въ

    

этомъ

 

онъ

нарушплъ

   

законы.

 

Да

 

раздѣлятъ

 

со

  

мною

 

мое

 

не-

годованіе

 

всѣ

 

любители

 

словесности,

 

занпмающіеся

ею,

 

какъ

 

своимъ

 

дѣломъ,

 

люди,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

и

 

я

 

не

   

откая;усь

   

прппадлеяіать!

 

Ибо

   

все

 

прочее

оставплъ

   

я

 

другимъ,

 

желающимъ

   

того,

 

оставилъ

богатство,

 

знатность

 

происхо;кденія,

 

славу,

 

власть,

словомъ —все,

 

что

 

круаштся

 

на

 

землѣ

 

и

 

услаждаетъ

людей

   

не

 

болѣе,

    

какъ

   

сповидѣиіе.

 

Одно

   

только

удерживаю

 

за

 

собою, —пскуство

   

слова,

 

и

 

не

 

пори-

цаю

 

себя

 

за

   

труды

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

   

морѣ,

 

которые

мнѣ

 

доставили

 

сіе

   

богатство.

 

О

 

когда

 

бы

 

я

 

и

 

вся-

кій

   

мой

 

другъ

 

могли

    

владѣть

 

силою

   

слова!

 

Вотъ
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первое,

 

что

 

возлюби лъ

 

я

 

и

 

люблю

 

послѣ

 

псрвѣй-

шаго,

 

т.

 

е.

 

Бояіественнаго,

 

и

 

тѣхъ

 

надеждъ,

 

кото-

рый

 

выше

 

всего

 

видішаго.

 

Если

 

же

 

всякаго

 

гпе-

тстъ

 

своя

 

ноша,

 

какъ

 

сказалъ

 

Пнндаръ,

 

то

 

и

 

я

 

не

могу

 

не

 

говорить

 

о

 

любимомъ

 

предметѣ

 

и

 

не

 

знаю,

можетъ

 

ли

 

что

 

быть

 

справедливее,

 

какъ

 

словомъ

воздать

 

благодарность

 

за

 

искуство

 

слова

 

слове-

снымъ

 

наукамъ.

 

Итакъ

 

скаяиі

 

намъ,

 

легкомыслен-

нѣйшій

 

и

 

пенасытнѣйшЩ

 

изъ

 

всѣхъ,

 

откуда

 

при-

шло

 

тебѣ

 

на

 

мысль

 

запретить

 

христіанамъ

 

учиться

словесности?...

 

Послѣ

 

столь

 

многпхъ

 

протнвозакон-

ныхъ

 

и

 

злыхъ

 

дѣлъ,

 

надлежало

 

тебѣ

 

наконедъ

 

дой-

ти

 

и

 

до

 

сего,

 

и

 

тѣмъ

 

явно

 

напасть

 

на

 

самаго

 

себя,

такъ

 

что,

 

гдѣ

 

ты

 

особенно

 

думалъ

 

действовать

умно,

 

тамъ-то

 

наипаче,

 

самъ

 

того

 

не

 

зачѣчая,

 

опо-

зорилъ

 

себя

 

и

 

доказалъ

 

свое

 

безуміе...

 

Словееныя

науки

 

и

 

греческая

 

образованность,

 

говорить

 

онъ

(Юліанъ),

 

паши,

 

такъ

 

какъ

 

намъ

 

же

 

принадлежитъ

и

 

чествованіе

 

(греческихъ)

 

боговъ;

 

а

 

вашъ

 

(т.

 

е.

христіанъ)

 

уд-Ьлъ^необразованность

 

и

 

грубость,

такъ

 

какъ

 

у

 

васъ

 

вся

 

мудрость

 

состоитъ

 

въ

 

одномъ:

вѣруй.

 

Но

 

п

 

у

 

васъ,

 

я

 

думаю,

 

не

 

посмеются

 

иадъ

этпмъ

 

Пиѳагореііскіе

 

философы,

 

для

 

которыхъ

 

вы-

раяіеніе:

 

„самъ

 

(т.

 

е.

 

Пиоагоръ)

 

сказалъ",

 

есть

первый

 

и

 

высшій

 

догматъ...

 

Но

 

это

 

реченіе

 

не

 

то

я;е

 

ли

 

выражаетъ,

 

что

 

и

 

наше:

 

втъруй,

 

надъ

 

крто-

рымъ

 

вы

 

не

 

перестаете

 

нздѣвагься

 

и

 

ругаться?

Ибо

 

наше

 

изреченіе

 

означаетъ,

 

что

 

не

 

позволитель-

но

 

не

 

вѣрить

 

словамъ

 

муяіей

 

Богоноспыхъ,

 

и

 

то

самое,

 

что

 

онп

 

достойны

 

вѣроятія,

 

слуяштъ

 

такимъ
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доказательствомъ

 

сказаннаго

 

ими,

 

которое

 

крѣпче

всякаго

 

логпческаго

 

довода

 

и

 

опроверженія...

 

Какъ

же

 

ты

 

докажешь,

 

что

 

словееныя

 

науки

 

тебв

 

ири-

надлеячатъ?

 

А

 

если

 

онѣ

 

и

 

твои,

 

то

 

почему

 

мы

 

не

можемъ

 

въ

 

нихъ

 

участвовать...?

 

Еслпбъ

 

и

 

дѣйстви-

тельно

 

греческая

 

образованность

 

была

 

посвящена

какнмъ

 

либо

 

богамъ;

 

все

 

однакоя;ъ

 

не

 

видно

 

изъ

сего,

 

что

 

она

 

должна

 

принадлежать

 

только

 

языч-

никамъ,

 

или

 

что

 

общее

 

достояніе

 

есть

 

исключи-

тельная

 

собственность

 

какого

 

нибудь

 

изъ

 

вашихъ

боговъ, —подобно

 

какъ

 

и

 

другія

 

многія

 

вещи

 

не

перестаютъ

 

быть

 

общими

 

отъ

 

того,

 

что

 

у

 

васъ

установлено

 

приносить

 

ихъ

 

въ

 

жертву

 

богамъ.

Если

 

же

 

ты

 

сего

 

не

 

скажешь,

 

а

 

назовешь

 

вашею

собственностью

 

греческій

 

языкъ

 

и

 

потому

 

будешь

пасъ

 

устранять

 

отъ

 

пего,

 

какъ

 

отъ

 

отеческаго

 

на-

следства,

 

нимало

 

намъ

 

непринадлежащаго;

 

то

 

во

иервыхъ

 

не

 

вижу,

 

какое

 

моліетъ

 

быть

 

тому

 

осно-

ваніе,

 

или

 

какъ

 

можешь

 

ты

 

связывать

 

это

 

съ

 

по-

читаніемъ

 

демоновъ...

 

Потомъ

 

я

 

спрошу

 

тебя,

 

лю-

битель

 

греческой

 

образованности

 

и

 

словесности,

вовсе

 

ли

 

запретишь

 

ты

 

намъ

 

говорить

 

по—грече-

ски...

 

или

 

не

 

дозволишь

 

только

 

употреблять

 

слова

отборныя

 

и

 

высокопарный,

 

который

 

доступны

 

для

однихъ

 

отличпо

 

образованныхъ?

 

Если

 

сіи

 

послѣд-

нія;

 

то

 

какой

 

это

 

странный

 

раздѣлъ?...

 

Если

 

же

 

и

простыя,

 

не

 

изящныя

 

выраженія

 

равно

 

принадле-

жать

 

къ

 

греческому

 

языку;

 

почему

 

не

 

лишаете

насъ

 

и

 

ихъ,

 

и

 

вообще

 

всякаго

 

греческаго

 

слова,

каково

 

бы

 

оно

 

ни

 

было?

 

Это

 

было

 

бы,

 

какъ

 

нельзя



—

 

799

 

—

болѣе,

 

человѣколюбиво

 

и

 

вполнѣ

 

достойно

 

вашего

невѣ;кества...

 

А

 

наше

 

разсужденіе

 

таково:

 

и

 

языкъ

и

 

всякое

 

искуство,

 

или

 

полезное

 

учреяіденіе,

 

какое

бы

 

ты

 

себѣ

 

ни

 

представилъ,

 

принадле;катъ

 

не

 

од-

нпмъ

 

изобрѣтателямъ,

 

a

 

всѣмъ,

 

ими

 

пользующим-

ся.

 

Какъ

 

въ

 

искусной

 

музыкальной

 

гармоніи

 

одна

струна

 

издаетъ

 

тотъ

 

звукъ,

 

другая

 

другой,

 

высокій,

или

 

низкій,

 

но

 

все

 

у

 

стронется

 

одннмъ

 

искуснымъ

начальникомъ

 

хора

 

и

 

составляетъ

 

одну

 

прекрасную

гармонію;

 

такъ

 

и

 

здѣсь

 

высочайшій

 

художникъ

 

и

зиждитель —Слово,

 

хотяизбралъразличныхъ

 

изобрѣ-

тателей

 

разнородныхъ

 

полезныхъ

 

учрежденій

 

и

искуствъ,

 

но

 

все

 

предложилъ

 

всѣмъ,

 

кто

 

хочетъ,

дабы

 

соединить

 

насъ

 

узами

 

взаимнаго

 

общенія

 

и

человѣколюбія

 

и

 

украсить

 

жизнь

 

нашу

 

кротостію»

(Обл.

 

ел.

 

на

 

Юліана

 

т.

 

1,

 

стр.

 

155 — 161).

 

Спра-

ведливо

 

посему

 

замѣчаніе

 

одного

 

великаго

 

мысли-

теля:

 

«поверхностное

 

зианіе

 

отдѣляетъ

 

насъ

 

отъ

 

ре-

лигіи,

 

а

 

основательное — опять

 

возвращаетъ

 

къ

 

пей

 

»

(Догмат.

 

Богослов.

   

Филар.

 

Арх.

 

черниг.

 

стр.

 

I.).

Столь

 

полезная

 

для

 

христіанской

 

религіи

 

уче-

ность,

 

безъ

 

которой,

 

по

 

словамъ

 

Св.

 

Григорія

 

Бо-

гослова,

 

«храмлетъ

 

истина»

 

(т.

 

1,

 

стр.

 

40),

 

и

 

кото-

рую

 

отнимать

 

у

 

пастырей

 

церкви

 

было

 

бы

 

«не

 

че-

ловеколюбиво

 

и

 

невѣжественно»,

 

доляша

 

однакожъ

имѣть

 

свои

 

опредѣленныя

 

границы.

 

Критеріемъ

для

 

ней

 

у

 

пастыря

 

церкви

 

должно

 

служить

 

хрис-

тианское

 

откровеніе,

 

или,

 

по

 

выраа;снію

 

Климента

Александрійскаго,

 

«абсолютная

 

истина»

 

(Строи,

 

гл.

10 — 12);

 

безъ

 

этого

 

критерія

 

можно

 

ему

 

потерять-



—

 

800

 

—

ся

 

въ

 

многоразличныхъ

 

показаніяхъ

 

человѣческихъ

наукъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

только

 

«отрывки

истины»,

 

но

 

не

 

полную

 

истину.

 

Для

 

тѣхъ

 

же

 

мы-

слителей,

 

которые

 

покушались

 

пмѣть

 

въ

 

самой

учености

 

своей

 

точку

 

отнравленія

 

для

 

критиче-

скихъ

 

изслѣдованій

 

Божественнаго

 

ученія,

 

вѣрные

хранители

 

его—Св.

 

Отцы

 

церкви

 

указывали:

Во

 

первыгсъ—на

 

законный

 

границы

 

Человѣче-

ской

 

учености,

 

отводя

 

для

 

ней

 

безопасное

 

поприще.

«Много

 

есть

 

для

 

тебя,

 

говорить

 

св.

 

Григорій

 

Бо-

гословъ

 

своему

 

возраліателю,

 

имѣющему

 

слабость

спорить

 

о

 

прёдметахъ

 

Богословія, —много

 

есть

 

для

тебя

 

другихъ

 

обнльпыхъ

 

предметовъ.

 

На

 

нихъ

обрати

 

съ

 

пользою

 

неДугъ

 

сей.

 

Рази

 

Ппоагорово

молчаніе....

 

и

 

эту

 

надутую

 

поговорку

 

повыхъ

 

вре-

менъ:

 

самъ

 

сказалъ!

 

Рази

 

Платоновы

 

идеи,

 

нре-

селенія

 

п

 

круговращенія

 

нашихъ

 

душъ,

 

прннамято-

ваніе

 

и

 

вовсе

 

не

 

прекрасную

 

любовь

 

къ

 

душѣ

 

ради

ирекраснаго

 

тѣла;

 

разіі

 

Епикурово

 

безбожіе,

 

его

атомы

 

и

 

чулідое

 

лгобомудрія

 

удовольсТвіе;

 

рази

Аристотелевъ

 

немногообъемлющій

 

промыслъ,

 

въ

одной

 

нскуственностн

 

состоящую

 

самостоятель-

ность

 

вещей,

 

смертныя

 

суліденія

 

о

 

душѣ

 

и

 

человѣ-

ческій

 

изгладь

 

на

 

высшія

 

ученія;

 

рази

 

надменность

Стоиковъ,

 

прожорство

 

и

 

шутовство

 

ЦинИковъ.

 

Ра-

зи

 

пустоту

 

и

 

полноту,

 

и

 

тѣ

 

бредни,

 

какія

 

есть

 

о

богахъ

 

благотворныхъ

 

и

 

злотворныхъ,

 

о

 

прорпца-

лищахъ,

 

о

 

вызываніи

 

демоновіі

 

и

 

душъ,

 

о

 

силѣ

звѣздъ.

 

А

 

если

 

ты

 

не

 

довольствуешься

 

чуліою

 

уче-

ностію,

 

хочешь

 

заняться

 

своимъ

 

предметомъ—само-



—

 

801

 

—

дѣятельно;

 

то

 

и

 

здѣсь

 

укаліу

 

тебѣ

 

широкіе

 

пути.

Любомудрствуй

 

о

 

мірѣ

 

или

 

мірахъ,

 

о

 

веществѣ,

 

о

душѣ,

 

о

 

разумиыхъ —добрыхъ

 

и

 

злыхъ

 

природахъ...

Касательно

 

этого

 

и

 

успѣть

 

въ

 

своихъ

 

изслѣдова-

аіяхъ

 

не

 

безполезно,

 

н

 

не

 

получить

 

успѣха

 

не

опасно»

 

(27

 

слов.

 

Григ.

 

Бог.

 

въ

 

5

 

т.

 

стр.

  

15).

Какъ

 

бы

 

пи

 

было

 

велико

 

повреждение

 

есте-

ствениаго

 

разума

 

человѣческаго^

 

вслѣдствіе

 

паденія

человвка,

 

въ

 

немъ

 

сохранилась

 

возмолшость

 

стре-

миться

 

къ

 

истішѣ

 

и

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

 

постигать

ее.

 

Послѣ

 

критическихъ

 

пзслѣдованій

 

познаватель-

ной

 

способности

 

нашей,

 

сдѣланныхъ

 

Каптомъ,

Джопомъ

 

Миллемъ.

 

нѣтъ

 

нул;ды

 

писать

 

новую

«критику

 

чистаго

 

разума»,

 

нѣтъ

 

нул;ды

 

доказывать,

моліетъ

 

ли

 

естественный

 

разумъ

 

человека,

 

безъ

нособія

 

откровенія,

 

постигать

 

и

 

открывать

 

истину

въ

 

доступной

 

для

 

него

 

области.

 

Вопросъ

 

этотъ,

не

 

разъ

 

возбуліденный

 

такъ

 

называемыми

 

скептиче-

скими

 

(невѣрящими)

 

школами,

 

рѣгаенъ

 

утвердитель-

но

 

и —прибавнмъ —окончательно.

 

Кромѣ

 

того

 

соб-

ственное

 

сознаніе

 

человѣка,

 

въ

 

здравомъ,

 

нормаль-

номъ

 

его

 

состояніи,

 

неопровержимо

 

увѣряетъ,

что

 

умъ

 

человвческій

 

въ

 

своихъ

 

пзысканіяхъ

 

ндеть

всегда

 

«отъ

 

извѣстнаго

 

къ

 

непзвѣстному»;

 

значитъ

ему

 

присуща

 

или

 

прнрождена

 

идея

 

истины.

 

Она-то

и

 

нудить

 

насъ

 

стремиться

 

къ

 

истинѣ;

 

опа

 

же

 

по

временамъ

 

освѣщаетъ

 

светлыми

 

гипотезами

 

мрач-

ную

 

лабораторію

 

естествоиспытателя,

 

или

 

сооб-

щаетъ

 

новыя

 

идеи,

 

новые

 

взгляды

 

философу

 

и

историку.

 

Само

 

откровеніе

  

удостовѣряетъ,

 

что

 

лю-



—

 

802

 

—

дямъ

 

въ

 

самой

 

прнродѣ

 

ихъ

 

души

 

явлено

 

разум*

ное

 

Бонеіе

 

(Римл.

 

1,

 

19),

 

т.

 

е.

 

то,

 

что

 

можно

 

ра-

зуметь

 

о

 

Вогѣ;

 

а

 

потому

 

св.

 

ап.

 

Павелъ

 

называетъ

лзычнііковъ

 

безъотвгыпными

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

ра-

зумѣвше

 

Бога,

 

не

 

пко

 

Бога

 

прославиша

 

или

благодарима:

 

но

 

осуетишася

 

помышленіи

 

сво-

ими

 

(Рим.

 

1,

 

21).

 

Христосъ

 

Спаситель

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

обращается

 

къ

 

общему

 

смыслу

 

человѣ-

ческому

 

(Мато.

 

15,

 

51;

 

Марк.

 

4,

 

20).

 

Въ

 

одномъ

мѣстѣ

 

св.

 

Апостолъ

 

одобрилъ,

 

какъ

 

вѣрное,

 

одно

положеніе

 

языческой

 

философіп

 

(Дѣян.

 

17,

 

28).

Если

 

же

 

есть

 

въ

 

свящ.

 

Ппсапіп

 

укоризны

 

человѣ-

ческой

 

философіи,

 

то

 

только

 

тщетной

 

(Кол.

2,

 

8);

 

если

 

есть

 

упреки

 

естественному

 

разуму,

 

то

только

 

лжеименному

 

(1

 

Тим.

 

6,

 

20)

 

т.

 

е.

 

укло-

няющемуся

 

отъ

 

здравыхъ

 

началъ

 

истины,

 

поло-

женныхъ

 

въ

 

человѣческой

 

душѣ.

 

«Быть

 

не

 

мо-

жетъ,

 

замѣчаетъ

 

блалгенный

 

Августпнъ,

 

чтобы

Богъ

 

ненавидѣлъ

 

въ

 

насъ

 

то,

 

чѣмъ

 

по

 

устроенію

Его

 

мы

 

выше

 

другихъ

 

лшвотныхъ.

 

Нѣтъ,

 

мы

 

вѣ-

руемъ

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

пользоваться

 

смы-

сломъ;

 

иначе

 

не

 

могли

 

бы

 

и

 

вѣровать

 

мы,

 

если

 

бы

не

 

имѣли

 

разумныхъ

 

душъ»

 

(Въ

 

Догм.

 

Филар.

 

А.

Черн.

 

стр.

 

27).

Замѣчаніе

 

блалісннаго

 

Августина

 

помогаетъ

намъ

 

рѣшить

 

не

 

легкій

 

вонросъ

 

объ

 

отношеніи

разума

 

къ

 

вѣрѣ.

 

На

 

основанія

 

его

 

можно

 

утвер-

ждать,

 

что

 

разумъ

 

и

 

вѣра

 

имѣютъ

 

неразрывный

между

 

собою

 

союзъ

 

и

 

взаимную

 

зависимость.

Къ

 

области

 

разума

 

принято

 

относить

 

прежде

 

всего



—

 

805-

осповныс

 

законы

 

мышленія

 

и

 

аксіомы,

 

далѣе —не-

обходимые

 

выводы

 

изъ

 

аксіомъ

 

и

 

наконецъ

 

отвле-

ченія

 

отъ

 

воспріятій

 

нігВніннго

 

и

 

внутренняго

 

чув-

ства

 

и

 

отъ

 

показаній

 

созпанія.

 

Къ

 

области

 

вѣры

принадлежать

 

такія

 

истины,

 

которыя

 

принимаются

не

 

по

 

внутренней

 

ихъ

 

очевидности,

 

но

 

по

 

осно-

ваніямъ

 

внгьшнимъ

 

дли

 

самаго

 

существа

 

доказы-

ваемыхъ

 

ими

 

нстинъ.

 

Было

 

бы

 

крайностію,

 

не-

согласною

 

съ

 

положеніемъ

 

нашимъ

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ»

гдѣ

 

мы

 

приготовляемся

 

къ

 

будущей

 

жизни,

 

огра-

ничиваться

 

только

 

очевпдностію

 

доказательствъ

разума;

 

это

 

бы

 

значило

 

слишкомъ

 

съузить

 

кру-

гозоръ

 

нашпхъ

 

познаній,

 

ограничиться

 

одними

ощущеніями

 

и

 

математическими

 

выкладками,

 

а

 

са-

мую

 

жизнь —частную

 

и

 

общественную — превратить

въ

 

точную,

 

строго

 

онредѣленную

 

математическую

Формулу.

 

Не

 

меньшую

 

крайность

 

допускаютъ

 

и

 

тѣ,

которые

 

требуютъ

 

одной

 

вѣры

 

безъ

 

участія

 

разума,

или

 

желаютъ

 

елтьпой

 

вѣры

 

безъ

 

всякихъ

 

осно-

ваній,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

она

 

предана

 

Отцами.

 

Не

такая

 

вѣра

 

одобряется

 

въ

 

свяіценномъ

 

Писаніп;

не

 

такою

 

вѣрою

 

было

 

принято

 

христіанство

 

и

восторліествовало

 

надъ

 

мноиѵествомъ

 

«преданныхъ»

(традиціонныхъ)

 

вѣръ

 

языческихъ.

 

Условія

 

вѣры

разумной,

 

при

 

которыхъ

 

остаются

 

неприкосновен-

ными

 

права

 

разума

 

и

 

вѣры,

 

мы

 

мол^емъ

 

обозначить

такимъ

 

образомъ:

 

первое

 

условіе

 

то,

 

чтобы

 

дока-

зательства

 

для

 

истинъ,

 

принимаемыхъ

 

вѣрою,

были

 

такія,

 

которыя

 

бы

 

наши

 

способности

 

могли

оцѣнить;

   

когда

   

такія

 

доказательства

   

есть,

 

тогда



—

 

804

 

—

уже

 

одяи

 

отрицательный

 

возражснія,

 

или

 

со-

мнѣнія

 

не

 

могутъ

 

служить

 

преиятствіемъ

 

при-

нять

 

эти

 

истины,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

даютъ

 

права

отвергать

 

ихъ,

 

какъ

 

невероятный

 

п

 

ложныя.

Второе

 

услоиіе

 

то,

 

чтобы

 

сумма

 

основаній

 

для

вѣры

 

въ

 

данныя

 

истины

 

перевѣішшала

 

сумму

возраженій,

 

представляющихся

 

протпвъ

 

истипъ.

Невѣріе,

 

какъ

 

ни

 

разнообразны

 

его

 

Формы,

 

обы-

кновенно

 

осповывается

 

на

 

одномъ,

 

или

 

на

 

нѣсколь-

нихъ

 

возрая;еніяхъ.

 

Вероятность,

 

что

 

эти

 

возра-

женія

 

неразрѣшимы,

 

посиѣшно

 

принимается

 

н

отвергаетъ

 

другую,

 

гораздо

 

болѣе

 

сильную

 

веро-

ятность,

 

опирающуюся

 

на

 

многихъ

 

іюлои;итель-

ныхъ

 

основаніяхъ;

 

такъ

 

что

 

во

 

мпогихъ

 

случаяхъ

можно

 

сказать:

 

«о

 

певѣрующін,

 

велика

 

твоя

вѣра»!

 

Достойно

 

замѣчанія

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

истинѣ

христіанства

 

не

 

столько

 

исчезновеніе

 

тысячи

 

воз-

раліеній,

 

которвдя

 

подобно

 

баснословнынъ

 

пигме-

ямъ

 

нападали

 

на

 

этого

 

могучаго

 

гиганта,

 

сколько

то,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

противники

 

возникали

 

изъ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстъ»

 

нападали

 

то

 

съ

 

тон,

 

то

 

съ

 

другой

стороны,

 

a

 

отрал;епіе

 

пмъ

 

давалось

 

всегда

 

одною

и

 

тою

 

же

 

рукою,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

внутренняго

 

содержа-

ния

 

и

 

силы

 

христіанства.

Для

 

нагляднаго

 

выражения

 

взапмныхъ

 

отно-

шеній

 

разума

 

и

 

вѣры

 

придумано

 

нисколько

 

срав-

неній,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удачпыхъ.

 

Такъ

 

одннъ

 

изъ

Англиканскихъ

 

еписконовъ,

 

именно

 

Бутлеръ,

 

срав-

нилъ

 

разумъ

 

и

 

вѣру

 

съ

 

двумя

 

сыновьями

 

натріарха

Исаака

 

(Быт.

 

гл.

 

27):

    

«разумъ—сыпь

 

старшін,

 

но



-8oa~

благословенія

 

удостоивается

 

младшій —вѣра»

 

(Анал.

вѣры

 

гл.

 

4).

 

Сравненіе

 

остроумное,

 

но

 

едва

 

ли

справедливо.

 

Изъ

 

опыта

 

известно,

 

что

 

вера

 

пред-

шествуетъ

 

знанію.

 

Кроме

 

того

 

разумъ

 

и

 

вѣра

въ

 

ліизни

 

людей

 

взаимно

 

дополняютъ

 

себя:

 

ни

 

тотъ,

ни

 

другая

 

не

 

могутъ,

 

по

 

краЗнѣй

 

мѣрѣ

 

не

 

должны,

исключать

 

другъ

 

друга.

 

Равно

 

несправедливо

 

пред-

ставлять

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ

 

лишеннымъ

 

участія

въ

 

обѣтованпомъ

 

наслѣдіи,— они

 

оба

 

могутъ

 

ли-

шиться

 

его

 

чрезъ

 

уклоненіе

 

отъ

 

своей

 

истинной

цели

 

и

 

чрезъ

 

нпзвращеніе

 

своихъ

 

естественныхъ

отношеній.

 

Потому

 

если

 

вѣрѣ,

 

о

 

которой

 

такъ

часто

 

говорить

 

евапгеліе,

 

обещается

 

особенное

благословеиіе;

 

то

 

изъ

 

той

 

же

 

книги

 

видно,

 

что

 

эта

благословляемая

 

Богомъ

 

вѣра

 

не

 

есть

 

вѣра

 

безъ

разума.

Въ

 

сочипеніи

 

одного

 

изъ

 

нашихъ

 

писателей,

недавно

 

издавшего

 

превосходный

 

лекціи

 

о

 

совре-

піенномъ

 

«певьріи»,

 

высказано

 

другое

 

сравненіе,

болѣе

 

подходящее

 

къ

 

дѣлу.

 

«Если

 

бы

 

необходимо

было,'—сказано

 

тамъ,

 

сравнить

 

съ

 

чѣмъ

 

нибудь

вѣру

 

и

 

разумъ;

 

то

 

справедливее

 

было

 

бы

 

сравнить

пхъ

 

съ

 

двумя

 

падежными

 

соглядатаями

 

(Чпсл.

гл.

 

15

 

и

 

14),

 

верными

 

среди

 

невѣрныхъ,

 

которые

оба

 

подтверлідаютъ

 

и

 

дополпяютъ

 

пзвѣстія

 

другъ

друга

 

о

 

стране,

 

текущей

 

медомъ

 

и

 

млекомъ,

 

кото-

рымъ

 

обоимъ

 

дано

 

обѣтованіе

 

богатаго

 

наследства,

и

 

которые

 

оба

 

то-ліе

 

получаютъ

 

его

 

въ

 

известное

время»

 

(Публ.

 

лекц.

 

А.

 

Предтеченскаго

 

«о

 

невѣріи»,

стр.

 

8).

                                                     

f
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Но

 

есть

 

у

 

насъ

 

сравнепіе

 

болѣе

 

древнее,

 

при-

думанное

 

еще

 

въ

 

5-мъ

 

вѣкѣ

 

Климентомъ

 

Але-

ксандрійскимъ

 

(Стром.

 

гл.

 

I,

 

стр.

 

284)

 

и

 

после

 

того

повторенное

 

блаженныиъ

 

Іеронимомъ

 

(письм.

 

146

къМагн.);оно

 

состоитъ

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

«разумъ —

это

 

Агарь,

 

раба

 

въ

 

домѣ

 

Авраама,

 

a

 

вѣра —это

 

Сарра,

госножа.

 

Пока

 

Агарь

 

и

 

Сарра

 

находились

 

въ

 

та-

комъ

 

отношеніи,

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ

 

въ

 

домѣ

 

былъ

 

миръ;

но

 

какъ

 

скоро

 

Агарь

 

вышла

 

изъ

 

подчиненія,

 

нача-

лось

 

смятеніе,

 

окончившееся

 

изгнаніемъ

 

Агари

изъ

 

дому».

Во

 

вторыхъ — на

 

высоту

 

Богооткровеннаго

ученія.

 

Христіанское

 

ученіе,

 

утверждаетъ

 

Св.

 

Грн-

горій

 

Богословъ,

 

есть

 

ученіе

 

«боліественное

 

и

 

вы-

сокое;

 

кто

 

приступает!»

 

къ

 

нему

 

съ

 

дерзостію

 

и

почитаетъ

 

его

 

доступнымъ

 

для

 

всякаго

 

ума,

 

я

дивлюсь

 

многоумію

 

(чтобы

 

не

 

сказать:

 

малоумію)

такого

 

человѣка»

 

(Том.

 

I,

 

стр.

 

57).

 

«Для

 

чего

летишь

 

къ

 

небу,

 

вопрошаетъ

 

великій

 

Святитель

дерзка го

 

совопросника,

 

когда

 

назначенъ

 

ходить

по

 

землѣ?

 

Для

 

чего

 

начинаешь

 

строить

 

столбъ,

 

не

имѣя

 

чѣмъ

 

его

 

довершить?

 

для

 

чего

 

мѣряешь

горстію

 

воду

 

и

 

пядію

 

небо

 

(Ис.

 

40,

 

12), —мѣряешь

великія

 

стихіи,

 

измеримый

 

для

 

одного

 

только

Творца?

 

Еслибъ

 

ты

 

позналъ

 

себя

 

самаго

 

и

 

все

вокругъ

 

себя,

 

еслибъ

 

постпгъ

 

природу

 

и

 

движеніе

неба,

 

чннъ

 

звездъ,

 

законы

 

промышленія

 

и

 

управле-

нія;

 

то

 

и

 

тогда

 

не

 

скал*

 

у

 

тебѣ:

 

будь

 

смѣлъ,

 

напро-

тивъ

 

того

 

і

 

страшись

 

касаться

 

предметовъ

 

высшихъ,

прсвосходящнхъ

 

твои

 

силы» (Том. 5, стр.

 

157 — 1й9.)-
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Къ

 

чести

 

ума

 

человѣческаго

 

ну

 

ас

 

но

 

отиесть,

что

 

въ

 

лучшихъ

 

представителяхъ

 

науки

 

онъ

 

ясно

сознавалъ

 

свою

 

ограниченность

 

и

 

невольно

 

смирял-

ся

 

нредъ

 

необъятностію

 

высшихъ

 

истннъ,

 

при-

надлежащихъ

 

Божественному

 

откровенію.

 

«Чѣмъ

болѣе

 

наши

 

познанія,

 

нишетъ

 

докторъ

 

Чарль-

меръ,

 

въ

 

естественныхъ

 

наукахъ

 

разширяются, —

тѣмъ

 

болѣс

 

они

 

должны

 

не

 

увеличивать

 

нашу

 

над-

менность,

 

а

 

давать

 

намъ

 

болѣе

 

глубокое

 

чувство

нашего

 

невѣдѣнія

 

и

 

нашей

 

немощи

 

въ

 

отношеніи

къ

 

знанію

 

предметовъБожественныхъ...

 

Телескопъ,

открывая

 

намъ

 

путь

 

къ

 

солнцамъ

 

и

 

безчисленнымъ

системамъ,

 

оставляетъ

 

въ

 

глубочайшей

 

тайнѣ

нравственное

 

уиравленіе

 

міровъ;

 

болѣе

 

и

 

болѣе

открывающееся

 

зрѣлпще

 

вещественной

 

вселенной

более

 

и

 

более

 

научаетъ

 

пасъ,

 

какъ

 

мало

 

мы

 

зпаемъ

о

 

духовной

 

вселенной.

 

Относительно

 

міровъ,

 

обра-

щающихся

 

въ

 

пространстве,

 

мы

 

узнаемъ

 

только

объ

 

ихъ

 

двилсеніи,

 

ихъ

 

величипѣ

 

и

 

ихъ

 

числѣ;

 

но

при

 

этомъ

 

относительно

 

управленія

 

Божественнаго

остаемся

 

еще

 

въ

 

большемъ

 

затрудненіи,

 

чѣмъ

 

когда

думали

 

о

 

нашей

 

землѣ,

 

какъ

 

о

 

вселенной,

 

и

 

о

 

человѣ-

ческомъ

 

родѣ,

 

какъ

 

едипственномъ

 

семействѣ

 

нрав-

ственныхъ

 

существъ,

 

которыхъ

 

Богъ

 

облекъ

 

плотію

и

 

поставилъ

 

среди

 

вещественной

 

системы.

 

Знать,

 

что

есть

 

нѣкоторые

 

предметы,

 

которыхъ

 

мы

 

не

 

можемъ

знать, —это

 

само

 

въ

 

себѣ

 

есть

 

познаніе

 

драгоценное;

а

 

самая

 

высшая

 

заслуга

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

знанію

состоите

 

въ

 

вѣрномъ

 

опредѣленіи

 

его

 

границъ»

(Размышл.

 

о

 

хр.

 

религ.

 

Гизо.

 

стр.

 

76).
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Много

 

возраженій

 

и

 

нападеній

 

было

 

сдѣлапо

нротпвъ

 

Божеетвеннаго

 

откровенія;

 

а

 

оно

 

доеелв

стоитъ

 

твердо,

 

какъ

 

дп>ло

 

отг,

 

Бога,

 

которое

 

не

моэнетъ

 

разориться

 

(Деян.

 

5,

 

59.)

 

ни

 

силами

человѣческими,

 

ни

 

силами

 

самаго

 

«да

 

(Mo.

 

16,

18).

 

Для

 

многнхъ

 

возраліеній

 

моясетъ

 

наступить

совремспечъ

 

возмолщость

 

разумнаго

 

разрещеиія;

въ

 

прнмѣрахъ

 

прошлаго

 

мы

 

имѣемъ

 

оспованіс

 

для

подобной

 

надежды.

 

Конечно

 

вслѣдствіе

 

прогресса

старыхъ

 

и

 

происхолсденія

 

новыхъ

 

наукъ,

 

могутъ

явиться

 

и

 

новыя

 

возражения;

 

темъ

 

не

 

менее

сдѣланное

 

уже

 

разрѣшеиіе-

 

прежннхъ

 

возраліеній,

равно

 

какъ

 

новыя

 

прибавления

 

къ

 

преленимъ

 

разум?

иымъ

 

доказательствам!,

 

христіанства,

 

почернаемаго

изъ

 

болѣе

 

основательнаго

 

изученія

 

священной

Исторіи

 

и

 

свящепнаго

 

Нисанія, — все

 

это

 

усилп-

ваетъ

 

въ

 

насъ

 

увѣренность,

 

что

 

и

 

настоя щія

 

и

будущія

 

возрал;енія

 

нспытаютъ

 

участь

 

преяспихъ,

т.

 

е.

 

когда-нибудь

 

будутъ

 

разрешены,

 

или

 

что

 

он»

во

 

всякочъ

 

случаѣ

 

не

 

неразрешимы,

 

ДІеліду

 

темъ

эти

 

затруднепія

 

предназначены

 

съ

 

одной

 

стороны

для

 

того,

 

чтобы

 

возбулсдать

 

самодеятельность

 

на-

шего

 

разума,

 

а

 

съ

 

другой —чтобъ

 

иосиптыг.ать

»ъ

 

насъ

 

смпрепіе

 

веры,

 

которая

 

всегда

 

необходима

для

 

насъ,

 

чтобъ

 

мы

 

всегда

 

были

 

въ

 

отлошезіи

къ

 

Богу,

 

яко

 

дгъти,

 

достойный

 

войти

 

въ

 

ЦѴР--

ствіе

 

Божіе.

Высокое

 

по

 

своему

 

продсхождепію

 

отъ

 

Бога,

сильное

 

по

 

своим ъ

 

впутреишімт,

 

осповапіямъ,

 

мо-

гущественное

 

по

 

силѣ

 

Божіен,

 

христианское

 

откро-
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вепіе

   

видимо

  

тора.ествуетъ

   

надъ

   

всѣми

   

своими

противниками;

     

это

     

также

    

должно

   

возбулідать

въ

 

насъ

 

глубокое

 

благоговѣніе

 

предъ

   

нпмъ

 

и

 

низ*

лагать

 

всякую

 

кичливость

   

нашего

 

ума,

 

взимающе-

гося

 

на

   

разумъ

   

Бол;ій.

    

Прекрасно

    

изобрал;аетъ

эту

 

сторону

 

хрпстіанства

 

авторъ

 

лекцій

 

«опсвѣріп»»

«Въ

 

ту

 

пору, — читаемъ

 

мы

 

у

 

него

 

на

 

странице

 

100-й

и

 

далѣе,—когда

 

миогіе

  

провозглагааютъ

   

въ

 

отече*

ственной

 

печати

 

меледу

 

строками,

 

въ

 

иностранной-»

прямо,

    

что

   

хрпстіапство

    

пережило

   

себя,

 

п

 

что,

говоря

 

языкомъ

   

Прудона,

   

оно

 

простоитъ

 

въ

 

мірѣ

не

 

болѣе

 

трехъ

   

сотъ

 

лѣтъ

 

(какая

 

уступка!);

 

въ

 

ту

пору,

 

когда

   

еще

 

чаще

   

приходится

   

слышать,

 

что

хриетіанство,

   

какъ

   

релпгія

     

сверхъестественнаго

происхожденія

   

и

 

съ

 

сверхъестественными

   

доказа-

тельствами,

 

готово

 

умереть,— въ

 

эпоху

   

переживае-

мую

 

нами,

   

не

 

будетъ

   

неуместно

 

напомнить

 

этимъ

глагаатаямъ

   

и

 

предвѣщателямъ,

   

что

 

христіанство

никогда

 

не

 

персстанетъ

 

побѣдоносяѳ

 

господствовать

въ

 

родѣ

 

человѣческомъ.

   

Оно

 

улсе

 

перелсило

 

многіе

перевороты

   

въ

 

человѣчесішхъ

   

убѣисдсніяхъ,

   

оно

осталось

 

спльнымъ

 

после

 

всѣхъ

 

родовъ

 

обвииеніп

 

и

нападеній

 

на

 

него.

 

Господство

 

его

 

не

 

ограничивает-

ся

 

одннмъ

 

какимъ-нибудь

    

племснемъ,

 

одпимъ

 

кли-

матомъ,

 

одной

 

какой-нибудь

 

«нормой

 

политическаго

устройства.

 

Но

 

переходя

 

такъ

 

свободно

 

отъ

 

народа

къ

 

народу,

    

изъ

 

климата

   

въ

 

климатъ,

    

оно

    

вездѣ

являлось

 

торлчествующимъ,

 

доселѣ

 

остается

 

господ-

ствующею

 

вѣрою

  

Въ

 

самомъ

   

срсдоточіи

    

предпрі-

пмчивости,

   

богатства,

    

знанія

 

п

 

цнвилизаціи

 

міра,
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и

 

въ

 

настоящій

 

моментъ

 

оно

 

могущественно

 

царить

надъ

 

самыми

 

просвѣщенными

 

государствами.

 

Оно

имѣетъ

 

такой

 

видъ

 

истины,

 

что

 

имъ

 

удовлетво-

рялись

 

проницательные

 

и

 

сильные

 

умы

 

разныхъ

лицъ,

 

въ

 

родѣ

 

Бэкона,

 

Паскаля,

 

Лейбница,

 

Ньюто-

на,

 

Бутлера

 

и

 

др.;

 

оно

 

обладаетъ

 

такою

 

истин-

ностію,

 

что

 

на

 

дѣло

 

защиты

 

его

 

въ

 

разныя

 

време-

на

 

выступали

 

во

 

множествѣ

 

талантливѣйшіе

 

и

образованнѣйшіе

 

люди.

 

Въ

 

спискѣ

 

адвокатовъ

христіанства

 

есть

 

не

 

мало

 

и

 

такихъ

 

геніальныхъ

дѣятелей,

 

которые

 

защищали

 

его

 

не

 

по

 

одной

 

обя-

занности

 

или

 

проФессіи,

 

но

 

ио

 

внутреннему

 

убелі-

денію

 

въ

 

силѣ

 

его

 

доказательствъ.

 

Послѣ

 

того

какъ

 

втьра

 

Христова,

 

победившая

 

міръ,

 

пере-

лсила

 

много

 

всевозмоліныхъ

 

нападеній,

 

странными

кажутся

 

всѣ

 

предсказанія

 

о

 

блпзкомъ

 

(будтобы)

паденіи

 

христіанства.

 

Подобный

 

пророчества,

 

начи-

ная

 

съ

 

предсказаній

 

Юліана

 

богоотступника,

 

продол-

жая

 

увѣреніями

 

Болннброка,

 

Волтера,

 

Штрауса

 

и

Ренана,

 

всегда

 

оказывались

 

ложными.

 

Тонъ

 

пре-

небрежительнаго

 

сожалѣнія

 

о

 

предстоящей

 

судьбѣ

христіанства

 

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

съ

 

такою

 

силою

 

не

господствовал?.,

 

какъ

 

въ

 

Англіи,

 

въ

 

концѣ

 

нрошла-

го

 

столѣтія,

 

и

 

во

 

Франціи,

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшияго —

во

 

время

 

Французской

 

революціи.

 

Такое-то

 

отно-

шеніе

 

къ

 

христіанской

 

вѣрѣ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

Бут-

леръ,

 

когда

 

съ

 

глубоко-сатирическимъ

 

простоду-

шіемъ

 

писалъ

 

въ

 

предпсловіи

 

къ

 

своей

 

книгѣ:

«наступила

 

пора,

 

когда,

 

не

 

знаю —на

 

какихъ

 

тамъ

основаніяхъ,

   

многія

 

лица

    

принимают!,

   

за

 

неоспо-
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римую

 

истину

 

ту

 

мысль,

 

что

 

христіанство

 

не

 

для

чего

 

теперь

 

и

 

изследовать,

 

что

 

наконецъ

 

несостоя-

тельность

 

его

 

вполне

 

якобы

 

уже

 

обнарул^ена...

 

Я

однаколсъ

 

намеренъ

 

въ

 

настоящемъ

 

своемь

 

сочнне-

нін

 

показать,

 

что

 

въ

 

христіанстве

 

есть

 

много

 

та-

кихъ

 

сторонъ

 

и

 

такихъ

 

истннъ,

 

который

 

прини-

маются

 

не

 

на

 

одну

 

веру,

 

a

 

вполнѣ

 

доказаны,

въ

 

которыхъ

 

всякій

 

разумный

 

человекъ,

 

основа-

тельно

 

вникающій

 

въ

 

дело,

 

молсетъ

 

быть

 

таклсе

твердо

 

увѣренъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

своемъ

 

собственномъ

существованіи»...

 

«Современный

 

христіанинъ,

 

мы

думаемъ,

 

можетъ

 

толсе

 

самое

 

сказать

 

новому

 

поко-

ленію

 

вольнодумцевъ.

 

Христіанство, —такова

 

наша

увѣренность, —будетъ

 

еще

 

жить,

 

когда

 

эти

 

вольно-

думцы

 

и

 

ихъ

 

сочиненія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

опроверліе-

нія

 

на

 

последнія,

 

забудутся,

 

когда

 

новый

 

рядъ

 

на-

паденій

 

и

 

защищеній

 

на

 

время

 

(не

 

больше,

 

какъ

па

 

время,

 

судя

 

по

 

прошедшимъ

 

примѣрамъ)

 

при-

влечетъ

 

къ

 

себе

 

вниманіе

 

міра.

 

Христіанство,

 

по-

добно

 

Риму,

 

видало

 

у

 

своихъ

 

воротъ

 

и

 

Галловъ

и

 

Аннибала;

 

и

 

подобно

 

«вѢчному

 

городу», —который

въ

 

последнемъ

 

случаѣ

 

предложилъ

 

для

 

покупки

 

и

продалъ,

 

не

 

понплсая

 

цѣны,

 

самое

 

место,

 

на

 

кото-

ромъ

 

Карѳагенскій

 

воячдь

 

раскинулъ

 

свой

 

грозный

лагерь, —христіанство

 

можетъ

 

безстрашно

 

выслуши-

вать

 

все

 

угрозы

 

своихъ

 

враговъ.

 

Оно

 

можетъ

 

быть

уверено,

 

что

 

самое

 

мѣсто,

 

занимаемое

 

теперь

 

ихъ

лагеремъ,

 

иерей детъ

 

въ

 

его

 

руки,

 

т.

 

е.

 

что

 

тѣ

самыя

 

открытія

 

науки,

 

который

 

теперь

 

калсутся

для

   

него

 

врал;дебными,

   

сдѣлаются

   

со

 

временемъ

S3



—

 

812

 

—

элементами

 

его

 

силы.

 

Такъ

 

это

 

было

 

въ

 

болыпомъ

размѣрѣ

 

съ

 

открытіямн

 

Хронологіи

 

и

 

Исторіи;

 

такъ

это,

 

есть

 

надежда,

 

будетъ

 

и

 

съ

 

открытіями

 

Геоло-

гіи.

 

Послѣдняя

 

наука,

 

показавшаяся

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

очень

 

страшною,

 

много

 

улсе

 

сдѣлала

 

на

пользу

 

христіанства.

 

Она

 

показала

 

несостоятель-

ность

 

ирежнихъ

 

теорій

 

философскэго

 

атеизма

(безбожія);

 

она

 

познакомила

 

наглядпо

 

умы

 

людей

съ

 

величіемъ

 

Творческой

 

силы;

 

а

 

главное,

 

она

подтвердила

 

пзвѣстія

 

бпбліи

 

о

 

сравнительно

 

не-

давнемъ

 

происхожденіи

 

земли

 

и

 

человѣческаго

рода.

 

Только

 

свѣтскіе

 

ученые

 

и

 

богословы, долнспы

быть

 

одинаково

 

на

 

сторожѣ

 

протнвъ

 

увлеченія,

такъ

 

свойственнаго

 

снеціалнстамъ,

 

—

 

принимать

поспешно

 

за

 

несомнѣнное

 

то,

 

что

 

они

 

будтобы

 

уже

въ

 

совершенствѣ

 

познакомились

 

съ

 

областями

 

сво-

ихъ

 

спеціальныхъ

 

изслѣдованій.

 

Пусть

 

ни

 

бого-

словы,

 

ни

 

философы,

 

ни

 

историки,

 

ни

 

геологи

 

не

забываютъ

 

мудрыхъ

 

словъ

 

Апостола,

 

приложимыхъ

ко

 

всевозмолснымъ

 

открытіямъ

 

всевозможныхъ

наукъ:

 

«мы

 

знаемъ

 

только

 

отчасти

 

и

 

пророче-

ству

 

емъ

 

только

 

отчасти*.

Въ

 

третьихъ

 

наконецъ

 

—

 

на

 

самую

 

сущ-

ность

 

христіанства,

 

которое

 

не

 

есть

 

только

 

система

истинъ,

 

открытыхъ

 

для

 

нашего

 

просвѣщенія,

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

темъ

 

есть

 

животворная

 

сила,

 

соверша-

ющая

 

наше

 

спасеніе,

 

есть

 

Болсественное

 

учрежден

ніе,

 

гдѣ

 

совершается,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

Григорія

Богослова,

 

непрестанное

 

«плодоношеніе»

 

Евангель-

ской

 

проповѣди,

 

гдѣ

 

посредствомъ

 

вѣры

 

и

 

таинствъ
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—

усвояется

 

«великое

 

и

 

нескончаемое

 

наслѣдіе

 

Хри-

стово»,—приносится

 

на

 

всякомъ

 

местѣ

 

чистая,

всечіриая

 

«жертва

 

Христова»

 

(том.

 

I,

 

стр.

 

124),

гдѣ

 

съ

 

благочиніемъ

 

«

 

сохраняются

 

правила

 

церков-

наго

 

благоустройства»,

 

гдѣ

 

устрояются

 

страннопрі-

имные

 

домы,

 

убелшща

 

для

 

любителей

 

цѣломудрія,

для

 

дЬвъ

 

и

 

для

 

посвятившихъ

 

себя

 

размышлении»

(тамъ

 

нее

 

стр.

 

165).

 

Понятно

 

отсюда,

 

почему

 

для

распространена

 

христіанства

 

учрелсдена

 

Болсе-

ственнымъ

 

основателемъ

 

его

 

не

 

частная

 

какая-либо

школа

 

или

 

аудиторія,

 

не

 

местное

 

какое-либо

 

обще-

ство,

 

по

 

повсеместная,

 

единая

 

и

 

единственная

 

для

всѣхъ

 

и/

 

калсдаго

 

изъ

 

вѣрующихъ

 

церковь,

 

въ

 

ко-

торой

 

дѣйству етъ

 

Самъ

 

Онъ,

 

какъ

 

глава

 

церкви

(Еф.

 

I,

 

22),. и

 

Духъ

 

Святый,

 

усвояющій

 

веругощимъ

заслуги

 

Христа

 

Спасителя,

 

совершающій

 

наше

спасеніе

 

чрезъ

 

Слово

 

Болсіе

 

и

 

таинства

 

(*).

 

Внѣ

церкви,

 

по

 

единогласнымъ

 

свндѣтельствамъ

 

св.

Отцевъ,

 

«нетъ

 

ни

 

слышанія

 

(Амвр.),

 

ни

 

разумѣ-

пія

 

Слова

 

Божія

 

(Плар.);

 

нѣтъ

 

истиннаго

 

Богопо-

чтенія

 

(Авг);

   

не

 

обретается

 

Христосъ

 

(Златоуст.);

(*)

 

Замѣчаніе

 

это

 

нужно

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

тѣмъ

 

изъ

 

на-

шихъ

 

ревпителей

 

народиаго

 

благоденствія,

 

которые

 

хотятъ

 

основать

его

 

на

 

одномъ

 

просвѣщеніи

 

народа,

 

или

 

на

 

однйхъ

 

піколахъ,

съ

 

устрапеніемъ —буде

 

можно-—и

 

отсюда

 

священнослужителей

 

цер-

кви.

 

Главный

 

источникъ

 

и

 

опора

 

релпгіозности

 

нашего

 

народа

 

состо-

ишь

 

въ

 

спасительномъ

 

дѣйствіи

 

на

 

него

 

церковныхъ

 

таинствъ,

 

цер-

ковной

 

іерархіи,

 

Богослуженія

 

и

 

уставовъ

 

Православной

 

Церкви.

 

Сюда

же

 

слѣдуетъ

 

пріурочивать

 

и

 

прикрѣплять

 

и

 

книжное

 

просвѣщеніѳ

 

в

школьные

 

порядки;

 

иначе

 

отъ

 

нахъ

 

вмѣсто

 

ожидаемой

 

пользы

 

про-

изойдем

 

не

 

мало

 

вреда.



—

 

814

 

—

не

 

сообщается

 

Духъ

 

Снятый

 

(Август.);

 

смерть

 

Спа-

сителя

 

не

 

доставляешь

 

спасенія

 

(Григ.

 

Двоесл.);

 

нѣтъ

трапезы

 

Тѣла

 

Христова

 

(Іерон);

 

нѣтъ

 

плодотворной

молитвы

 

(Август.);

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ни

 

спаситель-

иыхъ

 

дѣлъ

 

(Август.),

 

ни

 

истиннаго

 

исповѣдничества

(Златоуст.),

 

ни

 

благословенія

 

Божія»

 

(Григ.

 

Нис).

Ѳднимъ

 

словомъ:

 

«не

 

имѣющій

 

матерію

 

церкви,

 

гово-

рить

 

св.

 

Кипріанъ

 

(о

 

един.

 

церк.

 

въ

 

христ.

 

чт.

 

1857

 

г.

стр.

 

27),

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

отцомъ

 

своимъ

 

Бога»

(Догм.

 

Бог.

 

А.

 

Мак.

 

т.

 

2,

 

стр.

 

162).

 

Въ

 

церкви— бла-

«

 

гословеніе

 

и

 

благодать

 

Божія;

 

въ

 

церкви —познаніе

истины,

 

познаніе

 

Бога

 

и

 

Христа,

 

преизобиліе

 

благъ

духовныхъ;

 

въ

 

церкви —истинная,

 

отъ

 

Апостоловъ

происходящая,

 

вѣра,

 

истинная

 

любовь

 

и

 

прямый

путь

 

къ

 

вѣчной

 

жизни»

 

(тамъ

 

же

 

стр.

 

162).

Отсюда

 

слѣдуетъ

 

прежде

 

всего,

 

что

 

всѣ

 

про-

тивники

 

христіанства

 

подвергаютъ

 

себя

 

"тяжкой

отвѣтственности

 

и

 

неминуемой

 

гибели;

 

они

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

смыслѣ

 

дѣлаются

 

«богоборцами»,

 

«хри-

стоборцами»

 

и

 

«хулителями

 

Св.

 

Духа».

 

Съ

 

порази-

тельною

 

силою,

 

возбуждающею

 

ужасъ,

 

раскрылъ

эту

 

страшную

 

истину

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ

 

прѳ-

тивъЮліапа,

 

замышлявшаго,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ниспро-

вергнуть

 

церковь

 

Христову:

 

«о

 

несмысленный,

 

не-

честивый

 

и

 

ничего

 

не

 

свѣдущій

 

въ

 

дѣлахъ

 

вели-

кихъ!

 

Ты

 

возстаешь

 

противъ

 

многочисленнаго

 

до-

стояиія,

 

противъ

 

всемірнаго

 

плодоношенія,

 

совер-

шаемаго

 

на

 

всѣхъ

 

концахъ

 

вселенной

 

низостію

 

сло-

ва

 

и

 

буйствомъ,

 

какъ

 

вы

 

бы

 

сказали,

 

проповѣди,—

той

 

проповѣди,

 

которая

 

побѣдила

 

мудрыхъ,

 

прогна-



815-

ла

 

демоновъ,

 

превозмогла

 

время,

 

которая

 

есть

   

нѣ-

что

 

ветхое,

 

вмѣстѣ

   

и

 

новое

 

(подобно

   

какъ

   

и

 

вы

представляете

 

одного

   

изъ

 

боговъ

 

своихъ), —ветхое

для

 

немногихъ,

 

новое

 

для

  

многихъ,

 

первое

 

въ

 

сѣн-

нописаніи,

 

послѣднее

  

въ

 

совершенін

 

тайны,

 

сокро-

венной

 

до

   

своего

  

времени!

 

Ты

 

противъ

   

великаго

наслѣдія

   

Христова,

 

забывъ

   

кто

  

ты,

 

какія

 

у

 

тебя

силы

 

и

 

откуда

 

ты, —противъ

 

великаго

 

и

 

нескончае-

маго

 

наслѣдія,

 

которое,

 

еслнбы

 

кто

 

и

 

съ

 

большимъ,

нел;ели

 

ты,

 

неистовствомъ

   

возсталъ

 

противъ

 

него,

только

 

болѣе

   

бы

 

возрастало

   

и

 

возвышалось

 

(ибо

вѣрю

 

пророчествамъ

 

и

 

видимому);

 

протнвъ

 

сего

 

на-

слѣдія,

 

которое

 

самъ

 

Онъ,

 

какъ

 

Богъ,

 

сотворилъ

 

и,

какъ

 

человѣкъ,

   

наелѣдовалъ,

 

которое

 

законъ

 

про-

образовалъ,

 

благодать

   

исполнила,

 

Христосъ

 

обно-

вилъ,

 

которое

 

Пророки

   

водрузили,

 

Апостолы

 

свя~

зали,

 

Евангелисты

 

довершили!

 

Ты

 

противъ

 

жертвы

Христовой

 

съ

 

своими

  

сквернами!

 

Ты

 

противъ

 

кро-

ви,

 

очистившей

 

міръ,

 

съ

   

своими

 

кровьми!

 

Ты

 

воз-

двигаешь

 

брань

 

противъ

 

мира!

 

Ты

 

возносишь

 

руку

противъ

 

руки,

 

за

 

тебя

   

и

 

для

 

тебя

 

пригвожденной!

Ты

   

противъ

    

желчи —съ

    

своимъ

    

пріобщеніемъ

жертвъ!

   

Противъ

   

креста —съ

   

своимъ

   

троФеемъ!

Противъ

 

смерти —съ

   

разрушеніемъ!

 

Противъ

   

воз-

станія

 

изъ

 

гроба —съ

 

своимъ

 

мятежнически мъ

 

воз-

станіемъ!

 

Ты

 

противъ

   

свидѣтеля,

 

отвергшій

 

даже

свидѣтельство

 

мучениковъ!

 

Послѣ

 

Ирода —гонитель!

Послѣ

   

Іуды —предатель,

   

только

  

необнаружившій,

подобно

 

ему,

 

раскаянія

   

удавленіемъ!

 

Послѣ

 

Пила-

та

 

—

 

христоубійца!

   

Послѣ

    

Іудеевъ

 

—

 

богоненави-



—

 

816

 

—

стнпкъ!

 

Ты

 

не

 

устыдился

 

жертвъ,

 

закланныхъ

 

за

Христа!

 

Не

 

убоялся

 

всликихъ

 

подвпжнпковъ—Іоан-

яа,

 

Петра,

 

Павла,

 

Іакова,

 

СтеФана,

 

Луки,

 

Андрея,

Ѳеклы

 

и

 

прочихъ,

 

послѣ

 

и

 

прея;де

 

нихъ

 

пострадав-

іипхъ

 

за

 

истину!...

 

Видишь

 

ли

 

сихъ

 

людей,

 

кото-

рые

 

не

 

имѣютъ

 

у

 

себя

 

ни

 

цропитаиія,

 

ни

 

приста-

нища,

 

не

 

имѣютъ

 

почти

 

пи

 

плоти,

 

ни

 

крови,

 

и

тѣмъ

 

привлекаются

 

къ

 

Богу?...

 

которые

 

не

 

зна-

ютъ

 

любви

 

страстной,

 

но

 

горятъ

 

любовію

 

Боліе-

ственною,

 

безстрастною;

 

ихъ

 

наслѣдіе:

 

Ангельскія

псалмопѣнія,

 

всепощное

 

стояніе,

 

преселеніе

 

къ

 

Бо-

гу

 

ума

 

предвосхищаемаго,

 

чистота

 

п

 

непрестанное

очищеніе,

 

попраніе

 

сластей;.,

 

ихъ

 

слезы

 

потопля-

ютъ

 

грѣхъ,

 

очищаютъ

 

міръ;

 

ихъ

 

воздѣяніе

 

рукъ

угашаетъ

 

пламень,

 

укрощаетъ

 

звѣрей,

 

притупляетъ

мечи,

 

обращаетъ

 

въ

 

бѣгство

 

полки

 

и

 

(будь

 

увѣ-

ренъ!)

 

заградить

 

уста

 

и

 

твоему

 

нечестію,

 

хотя

превознесешься

 

на

 

время

 

и

 

съ

 

своими

 

демонами

 

бу-

дешь

 

еще

 

лицедѣйствовать

 

на

 

иозоршцѣ

 

нечестія.

Уя?ели

 

не

 

страшно

 

это

 

для

 

тебя,

 

чрезъ

 

мѣру

 

дерз-

новенпый

 

и

 

безразсуднѣе

 

всякаго

 

устремляющійся

на

 

явную

 

смерть»

 

(Том.

 

I,

 

-стр.

   

124— 127)?!!.

Действительно

 

страшно

 

возставать

 

противъ

христіанства,—это

 

значить

 

идти

 

на

 

явную

 

вѣчную

смерть!

 

Кромѣ

 

того,

 

если

 

гдѣ,

 

то

 

именно

 

здѣсь

невозмояіно

 

достигнуть

 

успѣха:

 

жестоко

 

есть

противу

 

рожну

 

прат и

 

(Дѣян.

 

9,

 

5).

 

Нромыслъ

Божій,

 

съ

 

видимою

 

цѣлію

 

показать

 

внутреннюю

силу

 

христіанства,

 

попустилъ

 

нечестивому

 

Юліапу

возстать

 

не

 

противъ

 

частнаго

 

какого

 

нибудь

 

догма-



—

 

817

 

—

та,

 

или

 

учрежденія

 

Церкви

 

Христовой,

 

не

 

противъ

какой

   

либо

   

заповѣди

 

или

   

постановления,

 

но

 

про-

тивъ

   

всей

 

церкви —со

 

всѣми

   

ея

 

догматами,

   

таин-

ствами,

 

учрел;деніями

 

и

 

даже

 

впѣшнпми

 

порядками.

Коварство

 

здѣсь

 

употреблено

 

ІОліаномъ

 

весьма

 

изу-

мительное!

 

Онъ

   

употреблялъ

 

всѣ

   

мѣры

   

къ

 

тому,

чтобъ

 

неренесть

  

всѣ

 

порядки

 

жизни

 

изъ

 

христіан-

ской

 

религіи

   

въ

 

языческую.

 

Лукавство

  

его

  

одпа-

кояіъ

 

не

 

удалосыі

 

разрушилось,

 

какъ

 

«сонпое

 

меч-

тате».

 

Въ

 

свое

 

время

 

оно

 

безпощадно

 

было

 

разоб-

лачепо

 

вёликпмъ

 

Святнтелемъ

 

Григоріемъ

 

Богосло-

вомъ:

 

«ежели

 

въ

 

прочпхъ

 

дѣйствіяхъ

 

ІОліана, —го-

ворилъ

 

Святитель

 

своимъ

 

слушателямъ, —вы

 

видите

хитрое

 

злодѣйство,

   

прикрытое

   

личиною

   

кротости

и

 

пимало

 

не

 

сообразное

 

съ

 

Всличіемъ

 

царекпмъ;

 

то

вотъ

   

я

 

представлю

   

вамъ

   

опыты

   

еще

   

большаго

коварства.

 

Ояъ

   

видѣлъ,

 

что

 

наше

   

учепіе

   

величе- 1

ствепно

   

и

 

по

 

своимъ

   

догматамъ,

 

и

 

по

  

свидѣтель-

ствамъ

 

данпымъ

   

свыше;

 

что

 

оно

 

есть

 

и

 

древнее

 

и

новое, —древнее

   

по

 

прореченіяиъ

   

и

 

по

 

просвѣчи-

вающимся

   

въ

 

нихъ

 

мыслямъ

 

Божества,

 

новое —но

нослѣдаему

   

Богоявленію

   

и

   

но

   

чудесамъ,

   

какія

вслѣдствіе

 

его

   

п

 

при

 

немъ

 

были;

 

видѣлъ,

   

что

 

сіе

ученіе

 

еще

 

болѣе

   

величественно

 

и

 

славно

 

по

 

пре-

даннымъ

 

и

 

доселѣ

   

сохраняемыиъ

   

правпламъ

 

цер-

ковнаго

   

благоустроііства.

   

Итакъ,

 

чтобы

   

и

 

сіе

 

не

избѣгло

   

его

 

зЛоухищреній,

 

онъ

   

замышляетъ...

 

во

всѣхъ

 

городахъ

 

завести

 

училища,

 

каоедры,

 

высшія

и

 

нисшія

 

мѣста

 

для

 

епдящихъ,

 

чтенія

 

и

 

толкования

языческихъ

 

учепій,

 

относящихся

 

и

 

къ

 

образованно
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нравовъ

 

и

 

къ

 

таинствамъ,

 

также

 

образцы

 

молитвъ,

нонеречѣнно

 

ироизносимыхъ

 

то

 

тѣми,

 

то

 

другими,

епитиміисогрѣшающииъ,

 

сообразныя

 

престунленію,

чинъ

 

приготовленій

 

къ

 

посвященію

 

и

 

самаго

 

по-

свяіценія

 

и

 

словомъ

 

все,

 

что

 

очевидно

 

принадле-

яіитъ

 

къ

 

нашему

 

благочинію;

 

сверхъ

 

сего

 

думалъ

устроить

 

гостинницы

 

и

 

страннопрінмные

 

домы,

убѣжища

 

для

 

любителей

 

цѣломудрія,

 

для

 

дѣвъ,

 

и

обители

 

для

 

посвятившихъ

 

себя

 

размышленію;

 

хо-

тѣлъ

 

подражать

 

и

 

нашему

 

человѣколюбію

 

къ

 

нуяі-

дающимся,

 

чтобы

 

оказывать

 

имъ

 

всякое

 

пособіе

 

и

напутствовать

 

ихъ

 

одобрительными

 

письмами,

 

кои-

ми

 

мы

 

препровождаемъ

 

бѣдныхъ

 

отъ

 

одного

 

наро-

да

 

къ

 

другому,

 

чему

 

онъ

 

особенно

 

удивлялся

 

въ

 

на-

тихъ

 

установленіяхъ.

 

Вотъ

 

что

 

замыпілялъ

 

сей

 

но-

вый

 

догматовводитель

 

и

 

софистъ.

 

А

 

что

 

предпрія-

тіе

 

его

 

ne

 

совершилось

 

и

 

не

 

приведено

 

въ

 

дѣйствіе,

не

 

знаю,

 

считать

 

ли

 

это

 

выгодою

 

для

 

насъ,

 

кото-

рые

 

скоро

 

освободились

 

отъ

 

него

 

и

 

отъ

 

его

 

замыс-

ловъ,

 

или

 

болѣе

 

выгоды

 

для

 

него

 

самаго,

 

потому

что

 

онъ

 

доляленъ

 

былъ

 

остановиться

 

на

 

однихъ

 

сон-

ныхъ

 

мечтаніяхъ...

 

Христіанскіе

 

обычаи

 

и

 

законы

однимъ

 

только

 

христіанамъ

 

и

 

свойственны,

 

такъ

что

 

никому

 

другому,

 

кто

 

только

 

захотѣлъ

 

бы

 

по-

дражать

 

намъ,

 

невозможно

 

перенять

 

ихъ,

 

и

 

это

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

утвердились

 

не

 

человѣческими

соображеніями,

 

но

 

силою

 

Божіею

 

и

 

долговремен-

нымъ

 

постоянствомъ»

 

(Том.

 

1.

 

стр.

 

164— 166).

Если

 

въ

 

четвертомъ

   

вѣкѣ

 

можно

   

было

 

гово-

рить,

   

что

 

христіанскіе

   

обычаи

 

и

 

законы

 

утверди-
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лпсь

 

«долговременнымъ»

 

ностоянствомъ;

 

то

 

съ

 

ка-

кою

 

основательностію

 

можно

 

это

 

сказать

 

объ

 

пихъ

нынѣ,

 

по

 

прошествіи

 

почти

 

девятнадцати

 

столѣтій?

Чѣиъ

 

яснѣе

 

представляется

 

богопротивность

и

 

суетность

 

всѣхъ

 

возстаній

 

противъ

 

христіанства,

которое

 

живетъ

 

и

 

дѣйствуетъ

 

среди

 

всѣхъ

 

тревол-

неній

 

житейскихъ

 

внутреннею

 

своею

 

силою

 

и

 

пре-

будетъ

 

непоколебимо

 

и

 

неоскудѣваемо

 

до

 

сконча-

нія

 

міра;

 

тѣмъ

 

большая

 

настонтъ

 

для

 

пастырей

церкви

 

необходимость

 

всецѣло

 

ввѣрять

 

себя

 

церкви,

въ

 

ней

 

искать

 

для

 

себя

 

и

 

наставленія,

 

и

 

подкрѣпле-

нія,

 

и

 

утѣшенія.

 

При

 

постоянных!,

 

измѣненіяхъ

 

духа

времени,

 

при

 

непостоянствѣ

 

человѣческихъ

 

нравовъ

и

 

обычаевъ,

 

при

 

измѣнчивости

 

собственнаго

 

сердца

нашего,

 

намъ— носителямъ

 

вѣчной

 

истины

 

и

 

слу-

лштеляиъ

 

вѣчнаго

 

спасенія —необходимо

 

болѣе

 

и

болѣе

 

утвериідаться

 

на

 

томъ

 

краеугольномъ

 

камнѣ,

на

 

коемъ

 

утверждается

 

церкОвь,

 

необходимо

 

и

 

самимъ

созидаться

 

въ

 

эсрамъ

 

дузсовенъ.

 

И

 

наше

 

образова-

ло,

 

и

 

наша

 

нравственность,

 

даже

 

внѣшнее

 

поведе-

ніе,

 

должны

 

получать

 

отъ

 

церкви

 

какъ

 

внутренній

складъ,

 

такъ

 

и

 

внѣшній

 

обликъ,

 

точно

 

такъ,

 

какъ

и

 

самый

 

храмъ —мѣсто

 

нашего

 

слуаіенія

 

по

 

самому

виду

 

своему

 

явно

 

выдѣляется

 

изъ

 

ряда

 

прочихъ

человѣческихъ

 

зданій.

 

Раздѣляя

 

живые

 

интересы

современности,

 

идя

 

въ

 

уровень

 

съ

 

своимъ

 

вѣкомъ,

чтобы

 

имѣть

 

ближайшій

 

доступъ

 

къ

 

сердцамъ

 

и

головамъ

 

своихъ

 

пасоиыхъ,

 

пастыри

 

церкви

 

въ

 

то-

ліе

 

время

 

обязапы

 

болѣе

 

всего

 

нросвѣщать

 

своп

умъ

 

свѣгомъ

 

Христовым ъ,

 

а

 

въ

 

сердцв

  

возгрѣвать
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благодать

 

Св.

 

Духа.

 

И

 

какъ

 

величествсппымъ

 

пред-

ставляется

 

дѣло

 

иастырскаго

 

слуліенія,

 

которое,

при

 

всегдашней

 

неизмѣнности

 

или

 

консервативности

своихъ

 

началъ,

 

средствъ

 

и

 

цѣлей,

 

прогрессивно

дѣйствуетъ

 

повсюду,

 

всегда

 

и

 

на

 

всѣхъ,

 

да

 

всяко

ніькія

 

спасешь

 

(Кор.

 

9,

 

19)!

A.

 

L

Торжество

 

мѵроиомазаиія

ПРИНЦЕССЫ

 

МАРШ

 

ДАГМАРЫ.

«Вступленіе

 

Августѣйшей

 

Невѣсты

 

Его

 

Импе-

раторского

 

Высочества

 

Государя

 

Наслъдника

 

Цеса-

ревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Александ-

ровича

 

въ

 

лоно

 

Православной

 

Церкви

 

освящено

сего

 

дня— 12

 

октября.

«Это

 

религіозное

 

торжество

 

совершилось

въ

 

церкви

 

зимняго

 

дворца,

 

согласно

 

съ

 

сообщен-

нымъ

 

уже

 

церемоніаломъ.

«Въ

 

девять

 

часовъ

 

утра

 

обшпрпыя

 

залы

 

двор-

ца

 

начали

 

yate

 

наполняться,

 

а

 

дамы,

 

не

 

назначен-

ный

 

ОФіщіально

 

для

 

нахол;депія

 

на

 

пути

 

Иипера-

торскаго

 

шествія,

 

или

 

для

 

участія

 

въ

 

немъ,

 

занима-

ли

 

всѣ

 

хоры,

 

образуя

 

сверху

 

обширныхъ

 

залъ

длинную,

 

разноцвѣтную

 

гирлянду.

«Вскорѣ

 

дамы,

 

пмѣющія

 

пріѣздъ

 

ко

 

двору,

 

ста-

новясь

 

лицомъ

 

къ

 

окнамъ,

 

образовали

 

длинный

 

ряд

 

ъ,

дростиравшійся

 

изъ

 

конца

 

въ

 

конецъ

 

длинной

 

гер-

бовой

 

залы.

 

На

 

всѣхъ.

 

ихъ

 

былъ

 

придворный,

 

Рус-

ски!

 

націоиальный

 

нарядъ:

 

кокошникъ

 

на

 

головѣ

 

и

платье

   

со

 

шлейфомъ:

   

наряды

 

ихъ

 

были

   

подобны
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другъ

 

другу

 

по

 

Формѣ,

 

но

 

разнообразны

 

оттѣнками

цвѣтовъ:

 

всѣ

 

они

 

были

 

изящны

 

или

 

роскошны,

 

а

многіе —изящны

 

и

 

вмѣстѣ

 

роскошны.

«На

 

противополояшой

 

сторонѣ

 

залы

 

тянулся

другой

 

рядъ,

 

состояний

 

изъ

 

предводителей

 

дворян-

ства,

 

дворянъ

 

и

 

гражданскихъ

 

чиновниковъ

 

раз-

ныхъ

 

управленій.

«

 

Въ

 

Фельдмаршальской

 

залѣ

 

помѣщалось

 

имени-

тое

 

купечество,

 

Русское

 

и

 

иностранное.

«Особы,

 

имѣющія

 

пріѣздъ

 

за

 

кавалергардовъ,

находились

 

въ

 

концертной

 

залѣ.

«Офицеры

 

всѣхъ

 

чиновъ

 

гвардіи,

 

арміи

 

и

 

Фло-

та

 

были

 

собраны

 

въ

 

Николаевской

 

залѣ

 

и

 

авансъ—

залѣ.

«Члены

 

Св.

 

Сѵнода

 

находились

 

въ

 

алтарѣ

 

церк-

ви;

 

въ

 

самой

 

же

 

церкви

 

занимали

 

мѣста

 

члены

Государственнаго

 

Совѣта

 

иБаронъ

 

Плессенъ,

 

чрез-

вычайный

 

посланникъ

 

и

 

полномочный

 

министръ

Его

 

Величества

 

Короля

 

Датскаго.

«Въ

 

залѣ

 

нредъ

 

церковію

 

были

 

разставлены

дворцовые

 

гренадеры.

«Въ

 

началѣ

 

одинадцатаго

 

часа,

 

минпстръ

 

Импе-

раторскаго

 

двора

 

донесъ

 

Его

 

Величеству,

 

что

 

все

готово,

 

и

 

Императорская

 

Фамплія

 

имѣла

 

выходъ

изъ

 

внутрспнихъ

 

покоевъ

 

въ

 

церковь.

 

Шествіе

слѣдовало

 

въ

 

указанномъ

  

по

 

церемоніалу

 

норядкѣ.

«При

 

входѣ

 

въ

 

церковь,

 

Ихъ

 

Императорскія

Величества

 

были

 

встрѣчены

 

духовенствомъ.

«Государь

 

Ишіераторъ

 

взялъ

 

за

 

руку

 

Ея

 

Кого-
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левское

 

Высочество

    

Принцессу

 

Марію-Дагмаръ,

 

и

подвелъ

 

Ее

 

къ

 

митрополиту.

«Ея

 

Королевское

 

Высочество

 

прочитала

 

пред-

ложенный

 

Ей

 

правила

 

и

 

молитвы

 

но

 

уставу.

«

 

За

 

тѣмъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

митроиолитомъ,

 

Принцес-

са

 

вступила

 

въ

 

церковь,

 

и

 

священнодѣйствіе

 

про-

должалось.

 

За

 

нимъ

 

последовала

 

Бол«ественная

литу

 

ргія .

«Сопровождаемая

 

Ея

 

Величествомъ

 

Государы-

ней

 

Императрицей,

 

Благовърная

 

Княжна,

 

уже

 

со-

причисленная

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

помазанная

святымъ

 

Мѵромъ,

 

съ

 

крестомъ

 

на

 

груди,

 

возлагае-

мымъ

 

при

 

крещеніп,

 

поклонилась

 

святымъ

 

иконамъ

и

 

причастилась

 

св.

 

Таинъ.

«Литургія

 

кончилась

 

въ

 

полдень.

«

 

Августѣйшія

 

Особы

 

возвратились

 

во

 

внутрен-

ніе

 

покои,

 

пройдя

 

снова

 

предъ

 

многолюднымъ

 

собра-

ніемъ,

 

которому

 

только

 

соблюдавілійся

 

порядокъ

 

и

огромное

 

пространство,

 

на

 

какомъ

 

оно

 

было

 

размѣ-

щено,

 

не

 

позволяло

 

обратиться

 

въ

 

толпу.

«Мы

 

не

 

можемъ

 

прибавить

 

никакихъ

 

подроб-

ностей

 

къ

 

тѣмъ,

 

которыя

 

показаны

 

въ

 

церемоніалѣ;

нельзя

 

передать

 

словами

 

блескъ

 

нарядовъ,

 

богат-

ство

 

муядировъ,

 

видъ

 

этихъ

 

великолѣпныхъ

 

залъ,

медленно

 

пройденныхъ

 

блестящимъ

 

шествіемъ,

 

ко-

торое

 

сопровождало

 

Императорскую

 

Фамилію,

 

на-

путствовавшую

 

къ

 

первымъ

 

таинствамъ

 

новой

 

Вѣ-

ры

 

молодую

 

Принцессу,

 

окруженную,

 

среди

 

всеоб-

щего

 

благоговѣйнаго

 

уваженія,

 

столь

 

единодуш-

нымъ

 

и

 

живым

 

ь

   

сочувствіемъ.

 

Невозможно

 

такліе
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выразпть

 

тихое,

 

но

 

глубокое

 

умпленіе,

 

наполнив-

шее

 

всѣ

 

сердца,

 

когда

 

въ

 

преддверіи

 

храма,

 

возвы-

сился

 

ясный

 

и

 

твердый

 

голосъ

 

Ея

 

Королевскаго

Высочества,

 

подтверл;давшій

 

Ея

 

волю

 

пребыть

вѣрною

 

ученію

 

принимаемой

 

Ею

 

религіп.

Въ

 

эту

 

торжественную

 

минуту

 

было

 

однако;ке

нѣчто,

 

поколебавшее

 

благоговѣйное

 

вниманіе,

 

съ

 

ка-

кимъ

 

нрисутствовавшіе

 

слѣдили

 

за

 

совершавшимся

священнодѣйствіемъ:

 

чистота,

 

съ

 

какою

 

будущая

Цесаревпа

 

произносптъ

 

Русскую

 

рѣчь,

 

возбудила

впечатлѣніе,

 

быстро

 

переданное

 

присутствовавши-

ми

 

лицами

 

тѣмъ,

 

которые,

 

оставаясь

 

въ

 

сосѣдннхъ

залахъ,

 

не

 

могли

 

слышать.

 

Тоже

 

впечатлѣніе

 

повто-

рилось,

 

когда

 

передъ

 

святымъ

 

причащеніемъ

 

Ея

Королевское

 

Высочество

 

опять

 

громко

 

произнесла

молитву

 

по

 

чиноположенію.

«Принцесса

 

Марія-Дагмаръ

 

была

 

въ

 

бѣломъ

атласномъ

 

со

 

нілснфомъ

 

платьѣ,

 

обшитомъ

 

лебяжь-

имъ

 

пухомъ;

 

у

 

Нея

 

не

 

было

 

ни

 

покрывала

 

на

 

голо-

вѣ,

 

и

 

никакихъ

 

украшеній.

 

Въ

 

скромной

 

простотѣ

своей,

 

сіяя

 

лишь

 

тѣмъ

 

блескомъ,

 

какимъ

 

озаряетъ

Ея

 

особу

 

прелесть

 

Ея

 

и

 

молодость,

 

новая

 

Дочь

Православной

 

Церкви

 

приступила

 

къ

 

алтарю,

 

отку-

да

 

Всемогущій

 

Господь,

 

внявъ

 

единодушнымъ

 

моль-

бамъ

 

прпзывающаго

 

Его

 

народа,

 

ниспошлетъ

 

на

Нее

 

Свои

 

неистощимый

 

благословенія.

«Послѣ

 

святой

 

литургіи,

 

когда

 

Ихъ

 

Император-

скія

 

Величества,

 

Государь

 

Наслъдникъ

 

Цесаревичь

и

 

Благовърная

 

Княжна

 

Марія

 

Ѳеодоровна

 

принима-

ли

 

въ

 

церкви

   

поздравленія

 

высшаго

   

духовенства,



—

 

824

 

—

Государь

 

Императоръ

 

приказалъ

 

призвать

 

священ-

ника

 

(*),

 

преподававшего

 

Принцесс*

 

ученіе

 

Вѣры

 

и

въ

 

самыхъ

 

милостивыхъ

 

вмраженіяхъ

 

изволилъ

благодарить

 

его

 

за

 

ту

 

заботливость,

 

какую

 

его

 

вы-

сокій

 

умъ

 

прилоишлъ

 

къ

 

этому

 

преподаванію.

«

 

Императорская

 

Фамплін

 

возвратилась

 

во

 

внут-

реннее

 

покои,

 

присутствовавшіе

 

разъѣхалнсъ,

 

и

толпа,

 

стоявшая

 

все

 

это

 

время

 

предъ

 

дворцомъ,

медленно

 

разошлась,

 

не

 

разъ

 

повторяя

 

замѣчаніе,

приходящее

 

каждому

 

на

 

умъ,

 

что

 

при

 

всѣхъ

 

празд-

нествахъ

 

и;

 

церемоніяхъ,

 

происходяшихъ

 

со

 

време-

ни

 

прибытія

 

Августѣйшей

 

Невѣсты,

 

неизчѣнно

стоить

 

необыкновенно—хорошая

 

погода.

 

Сегодня

опять

 

сіяло

 

яркое

 

еолнце.

 

Во

 

всѣхъ

 

страпахъ

 

во-

ображеніе

 

массъ

 

любитъ

 

останавливаться

 

на

 

пред-

знаменованіяхъ,

 

и

 

сегодня

 

каждый

 

опять

 

съ

 

радо-

стію

 

привѣтствовалъ

 

чистое

 

и

 

свѣтлое

 

пебо,

 

какое

ниспослалъ

 

намъ

 

Богь».

(Московскія

 

Вѣдомостп).

Высокопреосвяіценный

 

Митрополитъ

 

Москоц-

скій,

 

Филаретъ

 

обратился

 

къ

 

Государю

 

Наследнику

Цесаревичу

 

съ

 

привѣтственнымъ

 

письмомъ

 

по

 

слу-

чаю

 

бракосочетанія

    

Его

 

Ичператорскаго

   

Высоче-
__________

(*)

 

Преподавателемъ

 

ученія

 

Вѣры

 

Православной

 

для

 

Ея

 

Высо-

чества

 

былъ

 

протоіерей.

 

Іоанцъ.

 

Леоцтіевичъ

 

Янышеѳь,

 

состоящей

при

 

Висбаденской..

 

Православной

 

Церкви;

 

a

 

преподаваиіе

 

Русскаго

языка

 

поручено

 

было

 

находящемуся

 

при

 

Коиепгагенскомъ

 

посольствѣ

протоіерею

 

Іоанну

 

А.

 

Вознесенскому,

 

которому

 

иожалованъ

 

отъ

 

Его

Величества

 

наперсный

 

съ

 

драгоцѣннымп

 

камнями

 

крестъ,

 

за

 

«усиѣш-

ное-

 

исполненіѳ»

 

норученія.

                                          

Редакторъ.
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и

 

удостоился

 

получить,

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

означен-

ное

 

письмо,

 

слѣдующій

 

Собственноручный

 

Ре-

скриптъ

 

Его

 

Высочества.

«Въ

 

самый

 

дспь

 

бракосочетанія

 

Моего

 

нолу-

чивъ

 

приветствие

 

Вашего

 

Высокопреосвященства,

поспѣшаю

 

выразить

 

Вамъ,

 

какъ

 

отъ

 

Себя,

 

такъ

 

и

отъ

 

Государыни

 

Цесаревны,

 

пскрепшою

 

Нашу

 

при-

знательность,

 

за

 

возпссенныя

 

молитвы

 

къ

 

Господу

Богу

 

о

 

Нашемъ

 

счастіи.

 

Да

 

будутъ

 

услышаны

 

Все-

могущимъ

 

эти

 

молитвы

 

старѣйшаго

 

и

 

достойпѣй-

гааго

 

Іерарха

 

Русской

 

церкви,

 

да

 

будетъ

 

Намъ

 

дано

споспешествовать

 

благоденствію

 

Благочестивѣй-

щихъ

 

Родителей

 

Нашихъ

 

и

 

заботамъ

 

чадолюбиваго

Нащего

 

Отца

 

и

 

Монарха

 

о

 

горячо

 

любимой

 

Россіи».

«Поручая

 

Себя

 

молитвамъ

 

Вашнмъ,

 

останусь

навсегда

 

глубоко

 

Васъ

 

уважающимъ».

На

 

подлинномъ

 

подписапо:

«

 

Александръ

 

>.

3

 

ноября

 

1866

 

г.

Вышеупомянутое

 

письмо

 

Митрополита

 

Филаре-

та

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«Благоверный

 

Государь!

«Единодушно

 

со

 

ввѣреннымъ

 

мнѣ

 

Московскимъ

духовенствомъ

 

и

 

духовною

 

паствою,

 

искреннимъ

вѣрнонодданническимъ

 

чувствомъ

 

побуждаюсь

 

сми-

ренно

 

привѣтствовать

 

Ваше

 

Императорское

 

Высо-

чество

 

со

 

вступленіемъ

 

въ

 

благословенный

 

бракъ

съ

 

избранною

 

Вами

 

достойною

 

сопутницею

 

Вашей

жизни

 

Государынею

 

Великою

 

Кпягинею

 

Маріею

Ѳеодоровною.
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«Важенъ

 

супружескій

 

союзъ:

 

Ему

 

ввѣрено

 

Бо-

гомъ

 

продолженіе

 

бытія

 

рода

 

человѣческаго.

«Еще

 

особеннымъ

 

образомъ

 

важенъ

 

супруже-

скій

 

союзъ

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Высочества.

Ему

 

ввѣрено

 

Провидѣніемъ

 

Божінмъ

 

продолженіе

Царствующаго

 

рода.

 

Вѣрѣ

 

Вашей

 

предлелштъ

 

обѣ-

тованіе

 

Авраамово:

 

«царіе

 

изъ

 

тебе

 

изыдутъ*

(Быт.

 

XVII)

 

въ

 

преемственномъ

 

иотомствѣ.

«Всѣ

 

вѣрные

 

сыны

 

и

 

дщери

 

Православной

Церкви

 

въ

 

Россіи,

 

соединяя

 

свою

 

радость

 

съ

 

радо-

стію

 

Твоего

 

сердца,

 

соединяютъ

 

съ

 

Твоею

 

молит-

вою

 

свои

 

молитвы:

 

да

 

будетъ

 

супружескій

 

союзъ

Вашъ

 

полонъ

 

чистой

 

и

 

совершенной

 

любви,

 

да

 

бу-

детъ

 

онъ

 

вожделѣнными

 

плодами

 

своими

 

во

 

всегдаш-

нее

 

утѣгаеніе

 

Августѣйшимъ

 

-Роднтелямъ

 

Вашимъ,

да

 

будетъ

 

счастіе

 

семейственной

 

жизни

 

Вашей

облегченіемъ

 

подвиговъ

 

Вашей

 

Царственной

 

жизни».

«Благоверный

 

Государь,

«Вашего

 

Императорскаго

 

Высочества

 

всенижай-

«шій

 

слуга

 

и

 

богомолецъ

«Филаретъ

 

Митрополитъ

 

Московски"!.»

28

 

октября

 

1866

 

года.

(Москов.

 

Вѣдом.

 

№

 

233).

Въ

 

пятницу

 

4

 

ноября

 

Ихъ

 

Высочествэ:

 

Принцъ

Вельскій

 

и

 

наслѣдный

 

Принцъ

 

Датскій,

 

братъ

 

Ея

Высочества

 

В.

 

Кн.

 

Цесаревны

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

посетили

 

Высокопреосв.

 

Филарета

 

Митрополита

Московскаго.

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Архипастыремъ

 

Принцъ

Датскій

 

выразнлъ

 

радость,

 

что

 

ему

 

довелось

 

уви-

даться

 

съ

 

знаменитымъ

 

Іерархомъ,

 

и

 

присовокупилъ,
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что

 

Августейшая

 

сестра

 

его,

 

наслышавшись

 

о

 

Его

Высокопреосвященствѣ

 

отъ

 

Государыни

 

Императ-

рицы,

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ждетъ

 

случая

 

принять

 

Его

благословеніе.

 

Въ

 

дальпѣіішемъ

 

разговоре

 

Митро-

политъ

 

склопилъ

 

речь

 

на

 

полоаченіе

 

Православной

Церкви

 

на

 

востокѣ

 

и

 

лросилъ

 

Принца

 

Вельскаго

передать

 

Его

 

Царственной

 

матери,

 

Королев*

 

Англій-

ской,

 

свою

 

просьбу

 

объ

 

оказаніи

 

сочувствія

 

и

 

по-

мощи

 

хрпстіанамъ

 

на

 

востоке.

 

Принцъ

 

Вельскій

отвѣчалъ,

 

что

 

Англія

 

прпнішаетъ

 

близко

 

къ

 

сердцу

поддеряіаніе

 

и

 

распространеніе

 

христіанства

 

по-

всюду

(Москов/Вѣдом.

 

№

 

233).

Отвѣты

 

Редашци.

При

 

окоичаніи

 

настоящего

 

года

 

считаемъ

 

нуж-

пымъ

 

сделать

 

некоторые

 

отвѣты

 

сотрудникамъ

 

на-

шимъ:

1)

  

Мяогіе

 

изъ

 

сельскихъ

 

священникѳвъ,

 

а

одинъ

 

да;ке

 

изъ

 

городскихъ,

 

обращались

 

въ

 

Редак-

цію

 

съ

 

письмами:

 

<пе

 

льзя

 

ли

 

прислать

 

для

 

напе-

чатайся

 

въ

 

Еп.

 

Вѣд.

 

такую

 

или

 

другую

 

статью*?

Отвѣчаемъ

 

разъ

 

навсегда:

 

можно;

 

но

 

это

 

Не

 

обя-
зываетъ

 

Редакцію

 

непрежтьнпо

 

печатать

 

подобна-

го

 

рода

 

статьи.

2)

  

Нѣкоторые

 

корреспонденты,

 

препровождая

свои

 

статьи

 

въ

 

Редакцію

 

Еиархіальиыхъ

 

Ведомо-

стей,

 

просили

 

передать

 

ихъ,

 

въ

 

случае

 

неодобрсшя,

въ

 

Губерпскія

   

Ведомости.

   

Подобныхъ

   

порученій
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Редакція

 

не

 

исполняла

 

и

 

не

 

можетъ

 

принимать

 

их

 

ь

на

 

себя.

5)

 

Если

 

посланная

 

для

 

напечатанія

 

статья

 

не

появляется

 

въ

 

печати

 

въ

 

теченіе

 

полутора

 

месяца,—

это

 

верный

 

знакъ,

 

что

 

она

 

оказалась

 

неудобною

для

 

помещенія

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Ввдомостяхъ.

4)

 

Неодобренныя

 

къ

 

напечатанію

 

статьи

 

Ре-

дакція

 

не

 

отправляетъ

 

къ

 

ихъ

 

авторамъ;

 

за

 

полу-

ченіемъ

 

ихъ

 

могутъ

 

являться

 

или

 

сами

 

авторы,

или

 

доверенныя

 

отъ

 

ппхъ

 

лица.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Объ

 

изданіи

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ОБОЗРѢШЯ

въ

 

1867

 

году.

Православное

 

Обозрѣнге

 

достаточно

 

извѣстно

 

читающей

публикѣ

 

по

 

его

 

задачѣ

 

и

 

направленно.

 

Въ

 

будущемъ

 

1867

 

году

 

оно

вступить

 

въ

 

восьмой

 

годт,

 

своего

 

существовала,

 

и,

 

опираясь

 

на

непрерывно-продолжающееся

 

сочувствіе

 

духовенства

 

и

 

общества,
сблпженію

 

которыхъ

 

оно

 

служнтъ

 

въ

 

высших*

 

іштересахъ

 

вѣры,

духовнаго

 

вѣдѣнія

 

и

 

нравственно-религіозной

 

жизнп,—будетъ

 

про-

должать

 

свое

 

дѣло

 

въ

 

томъ

 

же

 

духѣ,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ

 

п

 

по

степени

 

большей

   

или

 

.

 

меньшей

    

благопріятпости

    

внѣшнихъ .

    

обсто-
ятельствъ.

-•

Въ

 

1867

 

году

 

Православное

 

Обозрѣнге

 

по

 

прежнему

 

бу-
детъ

 

издаваться

 

еэкеміъсячно —книжками

 

въ

 

12

 

и

 

болѣе

 

печапг-

ныхъ

 

листовъ,

 

по

 

тойэке

 

программѣ,

  

въ

 

которую

 

входятъ:

I.

   

Переводы

 

книгъ

 

Священнаго

 

Писапія

 

на

 

Русскій

 

языкъ.

II.

   

Отдѣлъ

 

богословскаго

 

и

 

назидателыіаго

 

чтенія:

 

статьи

библіологическаю,

 

догматического,

 

нравственного,

 

апологе-

тического

 

и

 

церковно-историческаго

 

содержаніп.

III.

  

Статьи,

 

имѣющія

 

предметомъ:

 

философскія

 

учепія

 

о

 

религіи, —

религіи

 

нехристіанскія,

 

иновѣрныя

 

христіанскія

 

общества,

 

и

 

Русскій
расколъ

 

въ

 

его

 

исторіи

 

и

 

настоящемъ

 

состояніи.

IV.

   

Критика

 

и

 

біібліограч>ія:

 

статьи

 

о

 

новых?

 

замѣчатель-

ныхъ

 

произведенгяхъ

 

духовной

 

литературы—Русской

 

и

 

ино-

странной.



829

 

—

V.

   

Замѣтки:

 

небольшія

 

статейки,

 

имѣющія

 

предметомъ

 

новѣи-

шія

 

явленія

 

современной

 

религіозно-церковной

 

жизни,

 

распоря-

женья

 

правительства

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

спеціаль-
ныя

 

обозрънія

 

по

 

вопросамъ,

 

прнведеннымъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

движеніе
и

 

еще

 

не

 

получившимъ

 

окончательнаго

 

разрѣщенія,

 

педагоіическгя
замѣтки,

 

внутренняя

 

корреспонденцгя,

 

отчеты

 

по

 

учрежде-

нгямъ,

 

начинаніе

 

которыхъ

 

принадлежитъ

 

духовенству,

 

загранич-

ныя

 

извѣстія,

 

журналыіыя

 

замѣткгі,

 

разиыя

 

извѣстгя.

VI.

   

Приложеніе:

 

памятники

 

христгапской

 

древности
въ

 

Русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

объяснительными

 

введеніямп

 

и

 

прпмѣча-

ніямн.

 

Съ

 

будущего

 

1867

 

года

 

начнется

 

нереводъ

 

важныхъ

 

для

исторіи

 

борьбы

 

церкви

 

съ

 

ересями

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

сочиненій —св.

Ирипея

 

Ліонскаго

 

пяти

 

книге

 

противъ

 

ересей

 

и

 

св.

 

Ипполита
новооткрытаго

 

сочииенія,

 

извѣстнаго

 

подъ

 

именемъ

 

«Phitosophumena».

Труды

 

редакціи

 

раздѣляютъ

 

священники:

 

Г.

 

Смирновъ-Пла-
тоновь

 

и

 

П.

 

Преображенскій.

Условія

 

подписки:

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

въ

 

Москвѣ

 

безъ

 

доставки

 

на

 

домъ

шесть

 

рублей

 

серебромъ,

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

въ

 

Москвѣ,

 

равно

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другіе

 

города

 

семь

 

рублей
серебромъ.

Иногородные,

 

для

 

скорѣйшей

 

и

 

вѣрнѣйшей

 

доставки

 

журнала,

благоволятъ

 

адресоваться

 

съ

 

своими

 

требованиями

 

прямо

 

и

 

исклю-

чительно:

 

въ

 

контору

 

редакціи

 

Православнаго

 

Обозрѣніа

 

въ

 

Москвѣ.

За

 

прежніе

 

годы

 

можно

 

получать

 

изъ

 

конторы

 

редакціи

 

полные

экземпляры

 

Православнаго

 

Обозрѣпія

 

по

 

слѣдующпмъ

 

цѣнамъ:

За

  

1860

 

г.

 

безъ

  

пересылки

   

4

 

р.,

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

с.

»

   

1861

      

»

           

»

          

3»

    

»

    

4

 

»

»

    

1862

       

»

             

»

            

3

»

    

1863

        

»

              

»

             

3
»

    

1864

        

»

               

»

             

3
»

    

1865

        

»

              

»

             

4
»

    

1866

        

»

              

»

             

6

Новые

 

подписчики

 

на

 

1867
Православное

 

Обозрѣніе

 

съ

 

начала

прошедшіе

 

семь

 

лѣтъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

1867

 

годъ,

 

вмѣстѣ— безъ

 

пере-

сылки

 

25

 

рублей,

 

съ

 

пересылкою

 

30

 

р.

 

с.

 

Въ

 

адресахъ

 

необходимо

обозначать,

 

что

 

въ

 

прошедшіе

 

годы

 

подписки

 

не

 

было.

Редакторъ

 

протоіерей

 

П.

 

Сергіевскій,
Ординарный

 

проФессоръ

 

богословія

 

въ

 

Московскомъ

 

университета.

»

               

» 4 в

»

                

» 4 »

»

           

» 4 В

В

                       

I) 5 »

» 7 »

годъ,

    

желающіе пріобрѣсти

изданія,

 

платятъ какъ за

 

всѣ
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Объ

 

изданіи

 

журнала

ДУХОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ

въ

 

1867

 

году.

Духовный

 

Вѣстнпкъ

 

будетъ

 

издаваться

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1867
году

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіп,

 

въ

 

какомъ

 

уже

 

заявилъ

 

себя

 

чита-

ющей

 

публикѣ,

    

ежемѣсячно

 

книжками

 

до

 

10-тп

 

печатныхъ

 

листовъ.

Цѣна

 

журнала

 

въ

 

1867

 

году

 

какъ

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою,

такъ

 

и

 

безъ

 

пересылки,

 

5

 

руб.

 

Цѣна

 

журнала

 

за

 

1862,

 

1863

 

и

1864

 

г.,

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою—4

 

рубля.

 

За

 

1865

 

годъ

цѣна

 

журнала

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою,

 

безъ

 

пересылки—4

 

р.

 

Отдѣльно,

за

 

всѣ

 

годы,

 

каждой

 

книжкѣ

 

цѣна,

 

съ

 

пересылкою,

 

60

 

к.;

 

безъ

пересылки—£0

 

коп.

Для

 

облегченія

 

подписчикамъ,

 

контора

 

соглашается,

 

чтобы
желающіе

 

высылали

 

плату

 

по

 

частямъ,

 

чрезъ

 

свое

 

начальство,

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

полугодія,

 

не

 

менѣе

 

половины

 

подписпой

 

цѣпы.

Редакція

 

съ

 

удовольствіемъ

 

будетъ

 

принимать

 

статьи

 

иногород-

ныхъ

 

сотрудпиковъ,

 

присылаемый

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

журналѣ,

 

и

■обѣщаетъ

 

ихъ

 

авторамъ

 

денежное

 

вознагражденіе,

 

если

 

они

 

того

 

по-

желаютъ,

 

по

 

роду

 

и

 

достоинству

 

статей.

Иногородные,

 

желающіе

 

подписаться

 

на

 

полученіе

 

журнала,

гблаговолятъ

 

обращаться

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

исключительно

въ

 

Контору

 

Духовного

 

Вѣстника

 

вь

 

Харьковѣ.

 

Почтамту
извѣстно

 

помѣщеніе

 

конторы.

Рѳдакторъ,

 

ордпн.

 

проФессоръ

 

багоеловіявъ

 

Харьковскомъ
унпверситетѣ,

 

протоіерей

    

В.

 

Добропыорскгй.

Редакторъ— сотрудиикъ,

  

протоіереп

 

Александръ

 

Ѳедоровскій.

_____________________ ..

         

___________________________ .

СОДЕРЖАНІЕ:

 

\)

 

Поученія,

 

вмбранныя

 

изъ

 

св.

 

<отецъ

 

(продолжена').
II)

 

О

 

пастырскомъ

 

сіуженіи

 

(окончаніе).

 

III/

 

Торжество

 

ыѵропомазавія

и

 

др.

 

под.

 

ІУ)

 

Отвѣты

 

редакціи.

 

V)

 

Объявленія.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- !-------------------~~

«Вятскія

 

Еішрхіальныя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣна

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

Редакців,

 

4

 

р.,

 

,,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ
въ

 

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

ыѣста, —5

 

рубл.

 

Подписка

 

при-

нимается

 

въ

 

Редакціи

 

сихъ

 

Вѣдомостей,

 

которая

 

помещается

 

въ

 

здаві-
яхъ

 

вятской

 

духовной

 

семинаріи.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи

 

Архимапдритъ

 

Іосифь.

Дозволено

 

цензурою.

 

17

 

ноября

 

1866

 

года.

Вятка,

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.




