
ТАМБОВСКИ
Епархіальныя

 

Ведомости.
^~~-~~~~

                    

.„J

    

~

    

ТТ

     

15

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

иере-
Виходятъ

 

диа

 

раза

  

въ

 

мъсяцъ

       

^

 

JQ^

       

сылкою

   

и

 

доставкою

   

на

   

домъ

1

 

и

 

15

   

чпсслъ.

              

?І

       

~

             

К

                

ПЯТЬ

  

рублей.

5-го

 

мая ГОДЪ

 

ХѴП.

        

1877

 

года

ВЫСОЧАЙШіЙ

 

РЕСКРИПТЪ.

Сѳятѣйшему

  

Правительствующему

 

Сгноду.

Въ

 

185G

 

году,

 

при

 

воспріятіи

 

Мною

 

прародительскаго

,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

въ

 

собраніи

 

своемъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

имѣя

шсужденіе

 

о

 

доставленіи

 

православному

 

русскому

 

народу

 

спо-

соба

 

къ

 

обильнѣйшему

 

нользованію

 

сокровищемъ

 

СлоЕа

 

Бо-

аіа,

 

призналъ

 

пеобходимымъ

 

перевести

 

книги

 

священнаго

 

пи-

савія

 

ва

 

русскій

 

языкъ.

Приступивъ

 

за

 

тѣмъ,

 

съ

 

Моего

 

соизволенія,

 

къ

 

испол-

вевію

 

сего

 

предположенія,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

непрерывно,

 

въ

теченіи

 

двухъ

 

десятилЬтій,

 

продолжалъ

 

совершать

 

оное

 

съ

 

не-

ослабною

 

ревностію,

 

просвѣщеннымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

съ

 

тою

мудрою

 

осмотрительностію,

 

какихъ

 

требовала

 

высокая

 

важ-

ность

 

сего

 

церковного

 

и

 

народиаго

 

дѣла.

Съ

 

окончаніемн.

 

нынѣ

 

сего

 

многолѣтняго

 

и

 

мвогосложнаго

тРУДа,

 

во

 

ввиманіе|къ

 

ожидаемой

 

.отъ

 

него

 

духовной

 

пользѣ

 

па-

ствѣ

 

отечественной! церкви,

 

поставляю

 

справедливымъ

 

долгомъ

выразить

   

Мою

 

искреннюю

 

признательность

 

Святѣйшему

  

Си-

I
                                                       

42
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воду,

 

ознаменовавшему

 

себя

 

въ

 

совершепін

 

сего

 

великаго

 

йі

ла

 

столь

 

достойнымъ

 

подвигомъ.

Молю

 

Бога

 

да

 

явитъ

 

Онъ

 

спасительную

 

силу

 

Своего

 

Сло-

ва

 

къ

 

преуспѣявію

 

православнаго

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

вѣрв

 

и

благочестіи,

 

на

 

коихъ

 

зиждется

 

истинное

 

благо

 

царств*

 

\
народовъ.

   

,

На

 

подлинномъ

 

собственною

 

Его

 

ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

ваписано:

„АЛЕКСАНДРА.
Въ

  

С. -Петербурге.,

 

27

 

марта

 

1877

 

года.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующая

 

Синода,

Отъ

 

30

 

марта— 4

 

апрѣля

 

1877

 

года,

 

№

 

26.

 

Овоспослпдт

иіемъ

 

въ

 

27

 

день

 

марта

 

сею

 

года

 

В

 

ы

 

сочайш

 

емъ

 

рещш

тѣ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

по

 

случаю

 

гсздангя

 

Библіи

 

вь

 

рр-

n

                                   

скомъ

  

переводѣ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложений

г.

 

Синодальнъшъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

27

 

минувшаго

 

марта

за

 

№

 

1275,

 

Высочайшій

 

рескриптъ

 

Святѣйшему

 

Правительст-

вующему

 

Синоду,

 

воспослѣдовавшій

 

27

 

того

 

же

 

марта,

 

по

случаю

 

Всеподданнѣйшаго

 

поднесенія

 

г.

 

Оберъ-ПроЕуроромі
Его

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВ

 

У

 

экземпляра

 

издан-

ной

 

св.

 

Синодомъ Библіи въ русскомъ

 

переводѣ.

 

Пр

 

и

 

каза.ш:

вѣрноподданничесви

 

принявъ,

 

съ

 

чувствомъ

 

гілубочайшаго

 

благо-

говѣнія,

 

Всемилостивѣйшія

 

слова

 

Монарха .',

 

выраженныя

 

ЕГО
ИМПЕРАТОРСКИМЪ

 

ВЕЛИЧЕСТВОМѢ

 

въ

 

рескриптѣ,

 

дан-

номъ

 

въ

 

27

 

день

 

минувшаго

 

марта,

 

Святѣйщій

 

Синодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

хранить

 

сей

 

рескриптъ

 

въ

 

присутствіи

 

Святѣйшаго

 

Си*
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нода,

 

а

 

для

 

обнародованія

 

онаго

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе,

 

сообщить

копію

 

съ

 

рескрипта

 

установленнымъ

 

порядкомъ

 

въ

 

редакцію

Церковнаго

 

Вѣстника".

р ІЬ

 

з— 22

 

марта

 

1877

 

года

 

№

 

341.

 

О

 

заготовленіи

   

наперс-

нихькрестовъ,

 

камилавокъ

 

и

 

скуфей,

 

выдаваемыхъ

 

удостоен-

да

 

оныхъ

 

духовнымъ

 

лицамъ,

 

и

 

о

 

сокращеніи

 

расхода

   

на

изготовленье

 

сихъ

 

знаковъ

 

отличія

 

для

 

духовенства.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

дѣло

 

по

 

пред-

юяенію

 

господина

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

25

февраля

 

1877

 

года

 

№

 

2129,

 

о

 

заготовленіи

 

наперсныхъ

 

кре-

стов!,

 

камилавокъ

 

и

 

скуфей,

 

выдаваемыхъ

 

удостоеннымъ

 

оныхъ

іуховнымъ

 

лицамъ,

 

и

 

о

 

сокращении

 

расхода

 

на

 

изготовленіе

№

 

знаковъ

 

отличія

 

для

 

духовенства.

 

И

 

по

 

справке,

 

при-

іазали:

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

недостаточность

 

ежегодна

 

-

ю

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

по

 

смѣтѣ

 

на

 

заготовленіе

 

знаковъ

отлпчія

 

для

 

духовенства,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

признаетъ

 

необ-

эдиымъ

 

сократить

 

расходъ

 

на

 

указанный

 

иредметъ

 

тѣмъ,

чтобы

 

съ

 

настоящаго

 

1877

 

года

 

духовныя

 

лица,

 

награждав-

ши

 

скуфьями

 

и

 

камилавками,

 

изготовляли

 

ихъ

 

на

 

свой

 

счетъ,

о

 

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

циркулярно

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

чрезъ

 

^Церковный

 

Вѣстникъ"

 

по

 

принятому

 

порядку.

Он

 

3—22

  

марта

 

1877

 

года

 

№

 

326.

   

О

 

порядкѣ

 

замѣщенія

ашпендш

 

духовнаго

   

вѣдомства,

 

въ

 

Императорскомъ

 

С.-Пе-

трбуріскош

 

ucmopuKO -филолошческомъ

 

Инсмитутѣ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Сватѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

'■

 

Синодальнтлмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

отъ

 

24

 

февраля

 

сего

 

года,

«урналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

№47,

 

съ

 

предиоложеніями

 

комите-

иотиосительно

 

порядка

 

замѣщенія

 

стшіеидій

 

духовнаго

 

вѣдом-

явавъ

 

Имцер.

 

С.-Петерб.

 

историко-филологическомъ

 

ннсти-

'№■

  

Приказали:

   

принимая

   

во

   

вниианіе,

 

что

 

стипендіи
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духовнаго

 

вѣдомства,

 

учрежденный

 

въ

 

Импер.

 

С .

 

-Петерб

историко-филологическомъ

 

институтѣ,

 

для

 

приготовления

 

щ

телей

 

по

 

классическимъ

 

языкамъ

 

въ

 

духовныя

 

семинарін

 

ни

оставались

 

свободными

 

по

 

недостатку

 

кандидатовъ

 

на

 

овна

или

 

предоставлялись

 

воспитанникамъ

 

не

 

отличавшимся

 

особен-

ными

 

способностями,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

по

 

вполнѣ

 

достигалась п

самая

 

цѣль

 

учрежденія

 

таковыхъ

 

стипендій,

 

Святѣйшіц

 

Си-

нодъ,

 

согласно

 

съ

 

предположеніями

 

конференцін

 

названнага

института,

 

находитъ

 

болѣе

 

цѣлесообразнымъ

 

и

 

полезпымъ,

 

ад

бы

 

само

 

духовное

 

вѣдомство

 

назначало

 

достойпыхъ

 

воспитан-

никовъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

на

 

таковыя

 

стипендіи.

 

Для

 

сего

Синодъ

 

признаетъ

 

необходимымъ

 

установить

 

на

 

будущее

 

вре-

мя,

 

согласно

 

съ

 

заключепіемъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

слѣдую-

щія

 

правила:

 

1)

 

Возложить

 

на

 

Учебный

 

Комитётъ,

 

по

 

полу-

ченіи

 

изъ

 

филологическаго

 

института

 

свѣдѣній

 

о

 

числѣсвобод-

ныхъ

 

стипендій

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

предъ

 

окончаніеи

учебнаго

 

времени

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ,

 

пред-

ставлять

 

Синоду

 

о

 

томъ,

 

изъ

 

какихъ

 

духовныхъ

 

сеыпнаріа,

но

 

соображенію

 

числа

 

воспитанниковъ

 

и

 

успѣховъ

 

по

 

клас-

сическимъ

 

языкамъ,

 

могутъ

 

быть

 

вызваны

 

кандидаты

 

на

 

оз-

наченныя

 

стипендіи.

 

Указанія

 

Комитета,

 

по

 

утверждевія Си-

нодомъ,

 

пос

 

тупаютъ

 

для

 

исполнения

 

въ

 

канцелярію

 

Оберъ-

ІІрокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

2)

 

Избраніе

 

же

 

на

 

означен-

ныя

 

стипендіп

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

оканчиваюи

 

ихъ

 

курсъ въ

ІУ

 

и

 

спеціально

 

богослов

 

с

 

кихъ

 

классах

 

ь

 

и

 

при

 

томъ

 

оказав-

шпхъ

 

преимущественные

 

успѣхи

 

по

 

классическимъ

 

языкам

предоставить

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

съ

 

отвѣтст-

венностію

 

ихъ

 

за

 

таковой

 

выборъ

 

примѣнительпо

 

къ

 

требо-

ваніямъ

 

назначенія

 

семинарскихъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

душ-

ныя

 

академіи.

 

3)

 

Воспитанникамъ

 

семинарій,

 

предназначен-

нымъ

 

такимъ

 

порядкомъ

 

на

 

стипендіи

 

духовнаго

 

вѣдомства

въ

 

Имиераторскомъ

 

С.-Петербургскомъ

 

филологическом!

 

ин-

ститут!;,

 

выдавать

 

прогонный

 

и

 

суточпыя

 

деньги

 

на

 

основаны

постановлены,

 

существующихъ

   

для

 

вызова

 

семинарскихт.

 

во-
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спитанниковъ

 

въ

 

составъ

 

новыхъ

 

курсовъ

 

духовныхъ

 

академій.

Объ

 

изложепномъ

 

объявить

 

по

 

духовно -учебному

 

вѣдомству

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

установленнымъ

 

порядкомъ.

Отъ

   

Ю — 22

 

марта

 

1877

 

года

 

№

 

401.

   

О

 

нсобязательностго

для

 

казеннокоштныхъ

   

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

академій

 

и

для

 

смипендгатовъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

слуоюбы

 

въ

 

епархіаль-

ныхъ

 

окенскихъ

 

училищахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

г,

 

Спподалышмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журпалъ

 

Учебнаго

 

Ко-

митета,

 

№

 

48,

 

относительно

 

замѣщенія

 

преподавательскихъ

вакансій

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

учителями

во

 

назначевію

 

центральнаго

 

управленія

 

духовпо-учебпаго

 

вѣ-

домства.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

преподаватели

епархіальиыхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

не

 

пользуются

 

всѣми

 

тѣми

служебными

 

правами

 

и

 

преимуществами,

 

какія

 

предоставлены

Высочайше

 

утворжденнымъ

 

24

 

октября

 

1876

 

года

 

положеніемъ,

вреиодавателямъ

 

семинаріи

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ

 

(такъ

 

напр.

первые

 

не

 

поаьзуются

 

правомъ

 

па

 

пенсію),

 

Свитѣйшій

 

Синодъ

вс находить

 

основанія

 

къ

 

тому,

 

что—бы

 

обязывать

 

состоящихъ

и

 

его

 

распоряженіи

 

казенноко

 

птныхъ

 

воспитанниковъ

 

дух.

авадемій,

 

а

 

равно

 

и

 

стипендіатовъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

по-

.іучающихъ

 

образованіе

 

на

 

математическомъ

 

факультетѣ

 

въ

уішверситетахъ,

 

службою

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

учили-

щахъ.

 

Но

 

если

 

кто

 

либо

 

изъ

 

этихъ

 

лиць,

 

по

 

приглашенію

йстваго

 

училищнаго

 

совѣта,

 

самъ

 

выразилъ

 

бы

 

желаніе

 

слу-

жить

 

вь

 

енархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

то

 

Святѣйшііі

 

Си-

нодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

признаетъ

возможнымъ

 

предоставить

 

епархіальпымъ

 

Преосвященнымъ

право

 

опредѣлять

 

такихъ

 

лицъ

 

на

 

имѣющіяся

 

вакансіи

 

въ

 

наз-

юнвыхъ

 

женскихъ

 

училищахъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

всякій

разъ

 

дѣлалось

 

предварительно

 

спошеніе

 

съ

 

центральнымъ

 

упра-

вленіемъ

  

о

 

иеішѣиіи

 

къ

 

тому

 

какихъ

 

либо

 

особыхъ

   

препят-
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ствій;

 

при

 

семъ

 

служба

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

ущ.щ.

щахъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Синода,

 

24

 

ноября

 

— 11

 

декабря

1876

 

года

 

№

 

2057 ?

 

должна

 

быть

 

засчитываема

 

въ

 

срокъ обя-

зательной

 

службы

 

за

 

казенное

 

содержаніе.

 

Объ

 

изложенной

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

въ

 

подлежащихъ

 

случаяхъ

 

по

 

ду-

ховно-учебному

 

вѣдомству,

 

сообщить

 

епархіальнымъ

 

Преосвн-

щеннымъ

 

циркулярно

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ*.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕШЯ.

О

 

сборѣ

 

пожертвованій

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ,

На

 

просительномъ

 

письмѣ

 

Предсѣдательницы

 

Тамбов-

скаго

 

Дамскаго

 

Комитета

 

общества

 

попеченія

 

о

 

ранении

больпыхъ

 

лоинахъ,

 

ьнягани

 

Шаховской-Стрѣшневой,

 

1)

 

о

дозволеніи

 

членамъ

 

Комитета

 

производить

 

церковно-кружеч-

ный

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ,

во

 

время

 

ранней

 

и

 

поздней

 

литургій,

 

во

 

всѣхъ

 

церквахі

 

г,

Тамбова,

 

начавши

 

таковой

 

сборъ

 

съ

 

17-го

 

сего

 

Апрѣля

 

н

2)

 

о

 

приглашеніи

 

народа

 

чрезъ

 

священнослужителей,

 

въ

 

церк-

вахъ

 

всей

 

губерніи,

 

къ

 

частной

 

благотворительности,

 

ре-

золюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Палладія,

отъ

 

16

 

Апрѣля

 

сего

 

1877

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

,1)

Объявить

 

настоятелямъ

 

юродскихъ

 

церквей,

 

что

 

мною

 

раз-

рѣшено

 

членамъ

 

Дамскаго

 

Комитета

 

производить

 

сборь

 

по-

жсртвованій

 

съ

 

кружками

 

во

 

всѣхъ-

 

юродскихъ

 

церквахъ

 

№

время

 

литуріій

 

какъ

 

раннихъ,

 

такъ

 

и

 

позднихъ.

 

2)

 

Приш-
сить

 

все

 

духовенство

 

епархіи

 

къ

 

живому

 

участію

 

въ

 

сбор
пожертвованій

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

и

 

къ

 

достав-

ленію

 

таковыхъ

 

чрезъ

 

Консисторію

 

въ

 

Комшпетъ".
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Изъявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Священнику

 

села

 

Чуденки,

 

Темников,

 

уѣзда,

 

Аѳинасгю

Богоявленскому,

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

открылъ

 

въ

 

своемъ

 

церковно-

общоственномъ

 

домѣ

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

въ

 

кото-

рой

 

обучаетъ

 

на

 

свои

 

собственныя

 

средства

 

безмездно

 

болѣе

25

 

дѣтей

 

мужескаго

 

пола.

Церковному

 

старостѣ

 

села

 

Бондарей,

 

Тамб.

 

уѣзда,

купцу

 

Іілокову

 

за

 

ревностное

 

стараніе

 

его

 

по

 

дѣлу

 

объ

взъятіи

 

изъ

 

владѣнія

 

крестьянъ

 

церковной

 

земли.

Церковному

 

старостѣ

 

Архангельской

 

церкви

 

села

 

Алеш-

ковъ,

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Ивану

 

Попову

 

за

ввесеніе

 

въ

 

церковь

 

40

 

р.

 

сер.,

 

вмѣсто

 

выкраденныхъ

 

при

взлоыѣ

 

замковъ

 

ночью

 

подъ

 

12

 

Февраля

 

сего

 

года.

Перемѣщены

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

Священникъ

 

села

 

Аладьина,

 

Шацкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

ѣиовскій

 

въ

 

село

 

Мокрое,

 

Елатомскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

уыершаго

 

священника

 

Алексѣя

 

Рафаилева.

Діаконъ-псаломщикъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Липецка,

 

Павелъ

Трйцкій

 

къ

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова

 

на

 

мѣсто

 

пса-

ломщика

 

Ивана

 

Казанскаго.

Опрѳдѣлѳны

 

на

 

мѣста.

Безмѣстный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Іолубевъ—въ

 

село

Аладьино

 

Шацкаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

священника

 

Іоанна

Козловскаго.
Студентъ

 

Семинаріи

 

Николай

 

Алѣевъ—къ

 

церкви

 

Коз-

ловскаго

 

тюремнаго

 

замка

 

на

 

мѣсто

 

псаломщика

 

Михаила

Веселовскаго,

 

уволеннаго

 

отъ

 

сей

   

должности

 

по

 

прошенію.
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ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

Саровской

 

Пустыни.

По

 

духовному

 

завѣщанію

 

жены

 

титулярнаго

   

совѣтника

Александры

 

Постниковой

 

(1876

 

г.)— на

 

Саровскую

 

Пустынь

за

 

поминовеніе

 

ея

 

и

 

сродниковъ,

   

70ОО

 

р.,

 

и

 

послѣ

   

смерти

Маргариты

 

Дмитріевой

 

должны

 

поступать

 

въ

 

пользу

 

той

 

же

пустыни

 

проценты

 

изъ

 

Государ.

 

Банка

 

съ

 

555572

 

руб.

За

 

смертію

  

исключены

 

изъ

 

формуляръ,

Священникъ

 

села

 

Мокраго

 

Елатомскаго

 

уѣзда,

 

АяетА

Рафаилевъ

 

53

 

лѣтъ;

 

съ

 

1847

 

года

 

по

 

1853

 

года

 

был

наставникомъ

 

сельскаго

 

училища,

 

съ

 

10

 

іюня

 

1853

 

года

священникомъ,

 

съ

 

1872

 

г.

 

членомъ

 

Благочинническаго

 

Со-

вѣта.

 

Былъ

 

награжденъ:

 

въ

 

1857

 

году

 

набедренникомъ,

 

ві

1872

 

году

 

скуфьею.

 

Оставилъ

 

въ

 

семействѣ:

 

жену

 

46

 

лѣтъ,

дѣтей:

 

19,

 

18,

 

15,

 

14,

 

12,

 

10

 

и

 

5

 

лѣтъ.

Причетникъ

 

села

 

Мордовскаго

 

Пимбура,

 

Спасскаго

уѣзда,

 

Авраамъ

 

Биссоновъ

 

54

 

л.,

 

съ

 

21

 

Сентября

 

1841

 

год

въ

 

должности.

 

Оставилъ

 

въ

 

семействѣ:

 

жену

 

52

 

л.,

 

дѣтей:

21,

 

18

 

и

 

13

 

лѣтъ.

Причетникъ

 

села

 

Дѣльной

 

Дубровы,

 

Моршанскаго

уѣзда,

 

Андрей

 

Успенскій

 

45

 

лѣтъ,

 

съ

 

3

 

февраля

 

1849

 

года

въ

 

должности.

 

Въ

 

семействѣ

 

оставилъ— жену

 

36

 

лѣтъ,

 

дѣтей:

14,

  

12,

 

10

 

и

 

5

 

лѣтъ.

Псаломщикъ

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова

 

Ивана

 

Ѣ

еанскій

 

22

 

лѣтъ,

 

съ

 

31

 

августа

 

1874

 

года

 

въ

 

должности

псаломщика.

 

Холостъ.



—

 

337

 

—

Отъ

 

Тамбовской

 

Духовной

 

Консшощи.

Копсисторія

 

при

 

отношеніи

 

своемъ

 

отъ

 

8

 

апрѣля

 

за

 

Ж

2441,

 

препроводила

 

въ

 

редакцію

 

для

 

напечатанія

 

къ

 

свѣдѣ-

нію

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

сообщеніе

 

Тамбовскаго

 

гу-

(іернскаго

 

правленія

 

и

 

указъ

 

Правительствующаго

 

Сената,

 

отъ

11

 

февраля

 

1877

 

года,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Пэ

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Правительствующій

 

Сенатъ

 

слушаш:

 

во

 

1)

 

рапортъ

 

Мини-

стра

 

Внутреннихъ

 

ДЬлъ,

 

отъ

 

24

 

января

 

1877

 

г.,

 

за

 

№

 

596,

при

 

коемъ,

 

представляя

 

Правительствующему

 

Сенату,

 

состав-

іенную,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

591

 

Уст.

 

Общ.

 

Призр.

 

Т.

 

XIII

Св.

 

Зак.,

 

табель

 

платы;

 

установляемой-

 

на

 

1877

 

годъ

 

за

 

су-

точное

 

содержапіе

 

въ

 

подвѣдомственныхъ

 

земскимъ

 

учреж-

деніямъ

 

п

 

приказамъ

 

общественнаго

 

призрѣнія

 

больницахъ

нпжнихъ

 

воинскихъ

 

чиновъ

 

и

 

погребете

 

умершихъ,

 

про-

свтъ

 

сдѣлать

 

зависящее

 

расиоряженіе

 

о

 

обнародованіи

 

сей

табели

 

для

 

повсемѣстнаго

 

исполиенія,

 

и

 

во

 

2)

 

табель.

 

При-

шали:

 

О

 

таковомъ

 

донесеніи

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

а

 

приложеніемъ

 

табели,

 

для

 

евѣдѣнія

 

и

 

должнаго,

 

въ

 

чемъѵ

до

 

кого

 

касаться,

 

будетъ,

 

исполаенія,

 

увѣдомить

 

равныя

 

и

вязшія

 

присутственныя

 

мѣста

 

и

 

должностныхъ

 

лицъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

чего

 

губернское

 

правленіе

 

о

 

содержаніи

 

настоящаго

указа

 

Правительствующаго

 

Сената

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

всполненія

 

въ

 

потребномъ

 

случаѣ,

 

увѣдомляетъ

 

равныя

 

при-

сутственныя

 

мѣста

 

и

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

даетъ

 

знать

 

низ-

пшмъ,

 

и

 

передаетъ

 

вѣдѣнія

 

въ

 

столы

 

и

 

отдѣленія

 

сего

 

пра-

вленіа.

 

Февраля

 

24

 

дня

 

1877

 

года.

43
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ТАБЕЛЬ

платы,

 

установлявмой

 

на

 

1877

  

годъ

 

за

 

призрѣніѳ

   

въ

 

боль-

ницахъ,

  

водвѣдомствѳнныхъ

 

зенсшгаъ

 

учреасденіямъ

 

в

 

прц-

каэамъ

 

общественнаго

 

призрѣнія,

 

нпжнихъ

    

воинскихъ

   

чя-

новъ

 

я

 

логребеніѳ

 

умерншхъ.

№ Гуоедніи,

 

области

 

и

 

щадоначальства.

За

 

содержйн. одногобольна- го

 

въ

 

сутки.
1

г

Кол р.

47 60 3Д 3

Подписала

 

Миігастръ

 

Виутрепнихъ

 

Дѣлъ,

 

Генералъ-Адъготаытъ

 

Тимошт,

ОТЧЕТЪ

1

 

учебной

 

и

 

нвавстввнно-восштатвльной

 

чаотямъ

 

Тамбовскаго

 

щ
шльнаго

 

женскаго

 

училища

 

за

 

Ш 5 |е

 

учебный

 

годъ.

4.

 

Методы

 

и

 

пріемы,

   

употребляемые

   

наставниками

  

пр

преподаванги

 

своихъ

 

предметовъ.

Въ

 

методахъ

 

и

 

пріемахъ

 

преподаванія

 

наставники

 

во-

обще

 

руководились

 

указаніями

 

и

 

разъясненіими,

 

Глав-

ными

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

частію

 

въ

 

объяснительныхъ

 

за-

лискахъ,

 

приложенныхъ

 

къ

 

программамъ

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ,

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ,

 

частію

 

въ

 

отчетахъ

 

ревизоров*,

 

чле-

новъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Сватѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.
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Къ

 

частности:'

 

1)

 

о

 

методахъ

 

и-

 

пріемахъ,

 

которые

употребляли

 

наставники

 

З-ро^

 

класса

 

при

 

преподаваніи

своихъ

 

предметѳвъ.

Преподаватель

 

церковной,

 

исторіи

 

старался

    

на

   

сво-

ихъ

 

урокахъ

 

показать

 

и

   

уяснить

    

воспитанницамъ

    

глав^
вымъ

 

образомъ

 

историческое

 

движеніе

 

церкви.

Для

 

этой

 

цѣли

 

онъ

 

1)

 

дѣлалъ

 

общій

 

обзоръ

 

церков-

ной

 

исторіи;

 

2)

 

указывалъ

 

главные

 

перемѣны.

 

въ

 

ея

 

судь-

6fc

 

3}

 

по

 

нямъ

 

разъяснялъ

 

ея

 

періоды;

 

4)

 

характеризо-

валъ

 

вн-ѣшнюю

 

и

 

внутреннюю

 

сторону

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ-

5)

 

сообщалъ

 

біограФИческія

 

свѣдѣнія

 

о

 

церковныхъ

 

дѣяте,-

іахъ— защитникахъ

 

православной

 

истины

 

и

 

врагахъ

 

ея

 

—

еретикахъ

 

и

 

расколъникахъ^

 

6)

 

ѳбъясвялъ

 

разные

 

виды

іристіааскаго

 

подвижничества,

 

въ

 

которомъ

 

заключается

образецъ

 

нравсгвеішо-религіозной

 

жизни.

 

Въ

 

частности

при

 

врегіодаваніи

 

отдѣльнаг.о

 

урока,

 

унотреблалъ

 

такъ

 

на-

зываемый

 

способъ

 

акроматическій,

 

т.

 

е.

 

урокъ

 

изустно

 

пе-

редавалъ

 

въ

 

короткихъ

 

существепныхъ

 

чертахъг

 

а

 

подроб-

ности

 

предоставлялъ

 

силамъ

 

воспитднницъ.

 

Во

 

время

 

от-

вѣтоиъ

 

воспитанницъ

 

подробности

 

уясналъ

 

помимо

 

руко-

водства

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ.

 

При

 

отвѣтахъ

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

пройденныхъ

 

уроковъ

 

употреблялъ

 

методъ

 

эро-

тематическій,

 

т.

 

е.

 

давалъ

 

вопросы,,

 

вытекающіе изъ

 

содер-

жания

 

урока,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

для

 

отвѣтовъ

 

на

 

такіѳ

 

воп-

росы

 

упражнялось

 

впиманіе

 

и

 

шьппленіе

 

воспитанницъ,

 

и

чтобы

 

отвѣтьі

 

эти

 

выходили

 

плодомъ

 

ихъ

 

собственнаго

 

со-

ображенія.

Преподаватель

 

исторіи

 

Русской

 

литературы^

 

на-

 

сво-

ихъ

 

урокахъ

 

употреблялъ

 

большею

 

частію

 

практически!

методъ,

 

который

 

состоялъ

 

въ

 

чгеніи

 

и

 

разборѣ

 

произведе-

на

 

русской

 

литературы

 

древней

 

и

 

новой;,

 

этотъ

 

методъ

преподаватель

 

употреблялъ

 

преимущественно

 

при

 

изучи-

ли

 

тѣхъ

 

литературныхъ

 

произведен^

 

въ

 

киторыхъ

   

наа-
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-бодѣе

 

отразилась

 

та

 

или

 

другая

 

историческая

 

эпоха

 

и

 

по

которымъ,

 

слѣдовательно,

 

можно

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

основа.

тельно

 

познакомиться

 

съ

 

развитіемъ

 

народа,

 

въ

 

главные

моментахъ

 

его

 

исторіи;

 

при

 

разборѣ

 

произведеній

   

въ

 

бе-

сѣдѣ

 

съ

 

воспитанницами,

 

преподаватель

 

обращалъ

 

ввама-

ніе

 

на

 

главную

 

идею

 

сочиненія

 

и

 

второстепенныя,

 

на

 

от-

раженіе

 

въ

 

немъ

 

жизни

 

народной,

 

разсматривалъ,

  

по

 

мѣ-

рѣ

 

надобности,

 

составъ

 

языка;

 

изъ

 

жизни

    

же

    

писателей

сообщалъ

 

только

 

тѣ

 

обстоятельства,

 

которыя

 

имвли

 

влія-

ніе

 

на

 

образованіе

 

писателя

 

и

 

дали

 

ему

   

то

   

направленіе

слѣды

 

котораго

 

остались

 

въ

 

его

 

литературныхъ

  

трудам;

что

 

же

 

касается

 

до

 

произведеній

 

меньшей

 

важности,

 

(та'

ковы,'

 

напримѣръ,

 

подражательный

 

произведенія),

 

то

 

пре-

подаватель

 

сообщалъ

 

свѣдѣнія

 

объ

 

нихъ

 

методомъ

  

акроа;

матическимъ,

 

подкрѣпляя,

 

впрочемъ,

 

всякій

    

приговоръ

 

о

характерѣ

   

сочиненія

    

основательными

   

доказательствам,

взятыми

 

изъ

 

самаго

 

сочиненія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

изучешемъ

 

ис-

торіи

 

русской

 

литературы

 

воспитанницы

 

были

  

упражняе-

мы

 

въ

 

сочиненіяхъ;£эти

 

сочиненія,

  

большею

 

частію,

 

сто-

яли

 

въ

 

связи

 

съ

 

изученіемъ

 

литературы

 

и

 

были

 

слѣдующа-

го

 

рода:

    

1)

 

издоженіе

   

содержанія

    

сочипенія;

   

2) •

 

слпче-

ніе

 

двухъ

 

небольшихъ

 

однородныхъ

 

сочиненій;

 

3)

 

характе-

ристика

 

лица

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

произведеніи

   

и

  

4)

   

опып

собственна™

 

сочиненія.

Преподаватель

 

геометріи

 

велъ

 

дѣло

 

такимъ

 

образои:

сначала

 

воспитанницы

 

упражнялись

 

въ

 

черченіи

 

квадрат-

ныхъ

 

мѣръ,

 

чтобы

 

ими

 

измѣрять

 

поверхности

 

тѣлъ,

 

по-

томъ

 

чертили

 

геометрическія

 

тѣла:

 

кубы,

 

цилиндры,

 

прн-

змы,

 

конусы,

 

пирамиды

 

и

 

проч.;

 

послѣ

 

чертежей

 

состав-

ляли

 

сѣти

 

геометрическихъ

 

тѣлъ;

 

при

 

чертежахъ

 

тѣлъ

 

во-

спитанницы

 

знакомились

 

съ

 

названіями

 

частей

 

этихъ

 

тѣлъ;

по

 

усвоеніи

 

Формъ

 

геометрическихъ

 

тѣлъ

 

воспитанницам,

преподаватель

 

пріучалъ

 

ихъ

 

посредствомъ

 

квадратиыхъ

 

л

кубическихъ

 

измѣреній

 

опредѣлять

 

величины

 

этнхъ

 

тѣлч



—

 

341

  

—

для

 

чего

 

онъ

 

упражнялъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

рѣшеніи

   

практ

іическихъ

 

задачъ,

 

необходимыхъ

 

въ

 

жизаи.

Преподаватель

 

геограФІи

    

во

 

всѣхъ

    

трехъ

   

классахъ

велъ

 

дѣло

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

одинаковым!,

 

образомъ:

 

пре-

иодаваніе

 

каясдой

 

части

 

свѣта

 

начиналось

   

съ

 

указанія

 

на

картѣ

 

мѣста

  

ея

 

между

 

другими

   

частями

    

свѣта.

    

Затѣмъ

преподаватель

 

начиналъ

 

объяснять

 

построенную

 

на

 

доскѣ

градусную

 

сѣть

 

изучаемой

 

частя

 

земнаго

  

шара

 

и

 

на

 

этой

сѣти

 

потомъ

 

наизусть

 

чертилъ

 

контуръ,

 

что

 

дѣлали

 

у

 

се-

бя

 

въ

 

тетрадяхъ

 

и

 

воспитанницы;

  

при

 

этомъ

 

указывалась

широта

 

и

 

долгота

 

материка,

 

положеніе

  

крайнихъ

    

точекъ;

изъ

 

числа

 

градусовъ

 

широты

 

и

 

долготы

   

выводилась

   

наи-

большая

 

широта

 

и

 

длина

 

материка

 

въ

 

верстахъ,

 

указыва-

лись

 

омывающія

 

материкъ

 

воды:

  

моря,

 

заливы

    

и

 

проли-

вы;

 

направленіе

 

теченія

 

океана

 

око

 

но

 

береговъ,

   

полуост-

рова,

 

острова

  

и

 

господствующее

 

вѣтры.

 

На

 

каждомъ

   

изъ

сіѣдующихъ

 

уроковъ

 

преподаватель,

  

по

 

мѣрѣ

    

объясненія

дальнѣйшаго,

 

постоянно

 

дополнялъ

   

на

 

чертежѣ

    

классной

доски

 

все

 

необходимое

 

и

 

прямо

 

относящееся

 

къ

 

уроку:

 

за

урокѣ,

 

напримѣръ,

 

объ

 

устройствѣ

 

поверхности

 

изучаема-

го

 

материка

 

преподаватель

 

отмѣчалъ

 

на

   

чертежѣ

   

возвы-

шенности

 

и

 

низменности,

 

направленіе

 

горныхъ

 

цѣпей;

 

на

урокѣ

 

объ

 

орошеніи

 

чертилъ

 

наиболѣе

 

замѣчательныя

 

ри-

га;

 

говоря

 

о

 

политическомъ

 

раздѣленіи

 

материка,

  

обозна-

чалъ

 

границы

 

государствъ

 

и

 

отмѣчалъ

 

полоягеніе

 

наиболѣе

замѣчательныхъ

 

городовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

При

 

этомъ,

 

чтобы

 

не

 

осла-

бить

 

самодѣятельности

 

воснитанницъ,

 

преподаватель

 

стро-

го

 

сіѣдовалъ

 

тому

 

правилу,

 

чтобы

 

постепенно

   

подвигать-

ся

 

отъ

 

легкаго

 

и

 

въ

 

данный

 

моментъ

 

возможнаго

    

къ

 

бо-

йе

 

трудному

 

и

 

сложному,

 

старался

    

избѣгать

    

слишкомъ

большихъ,

 

иепреодолимыхъ

 

для

 

начинающаго

 

трудностей,

Давать

 

только

 

тѣ

 

Формы,

 

на

 

которыя

 

онъ

 

намѣренъ

   

обра-

тить

 

вниианіе

 

воспитанницъ

 

и

 

вообще

 

начинать

    

съ

   

эле-

ментовъ,

 

частей,

 

но

 

отнюдь

    

не

 

давать

    

разомъ

    

цѣлаго,
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Формъ

 

законченныхъ.

 

Послѣтого,

 

какъ

 

извѣстный

 

чертеигь

иногда

 

не

 

разъ

 

и

 

не

 

два

  

начерченный

 

на

 

классной

 

досиі,

оказывался

 

достаточно

 

усвоеинымъ

 

воспитанницами,

 

цпе.

подаватель

 

вызывалъ

 

ихъ,

 

поочередно,

 

къ

 

доскѣ

   

и

  

пред.

лагалъ

 

имъ

 

самимъ

 

воспроизводить

   

изученный

    

чертенл,-

при

 

этомъ

 

одна

 

воспитанница,

 

вызванная

 

къ

 

доскѣ,

 

пост-

роила,

 

напримѣръ,

 

сѣть

 

для

 

карты

 

изучаемаго

   

материва

другая

 

чертила

 

на

 

этой

 

сѣти

 

контуры,

 

третья

 

вносилапо-

дробности

 

одного

 

рода,

 

четвертая

 

поправляла

 

чертежъ

 

своди

предшественницъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Совместно

 

съ

 

черченіемъ

 

изве-

стной

 

мѣстности

 

на

 

доскѣ,

 

дѣлались

 

преподавателемъука

занія

 

и

 

на

 

классной

 

картѣ

 

и

 

эти

 

указанія

 

сопровождались

относящимися

 

къ

 

изучаемой

 

мѣстности

   

объясненіями

 

то-

пографическими,

 

Физическими,

 

Этнографическими

    

и

 

поэ-

тическими.

 

Что

 

касается

 

устныхъ

 

отвѣтовъ

 

воспитаншщі

при

 

повтореніи

 

пройденнаго,

 

то

 

преподаватель

  

требовал

отъ

 

нихъ

 

возможно

 

большей

 

сознательности

    

и

 

осмыслен-

ности,

 

строго

 

вооружаясь

 

при

 

этомъ

    

противъ

   

механпче-

скаго

 

заучиванія

 

по

 

учебнику,

 

стараясь

    

всегда

  

доводив

воспитанницъ

 

до

 

того,

 

чтобы

   

при

    

каждомъ

    

геограФиче-

скомъ

 

имени

 

имъ

 

ясно

   

представлялось

   

положеніе

 

данаоі

мѣстности

 

на

 

картѣ,

 

преподаватель

 

требовалъ,

 

чтобы

 

№

вѣты

 

свои

 

онѣ

 

постоянно

    

сопровоягдали

    

указаніями

 

ва

картѣ.

 

Для

 

понішанія

 

же

 

карты

 

онъ

   

пріучалъ

   

воспитав-

ницъ

 

оріентироваться

 

первѣе

 

всего

 

по

 

сторонамъ

 

горнзов-

та.

  

Не

 

допуская,

 

при

 

обозначеніи

 

положенія

  

мѣстиостеЯ,

словъ:

 

выше,

 

ниже,

 

вправо

    

влѣво,

 

онъ

   

пріу ча.ть

 

воспя*

танницъ

 

употреблять

 

вмѣсто

  

нихъ

 

слова:

 

западъ,

 

востои,

<:Ін:оро-западъ,

    

сѣверо-востокъ

   

и

 

т.

  

п.

 

или

   

говорить:

 

ві

СассеЙнѣ

   

такой

   

то

 

рѣки,

   

на

 

склоыѣ

   

такой

    

то

 

горы,

 

]

истока

 

такой

 

то

 

рѣки

 

и

 

т.

 

п.

  

При

 

этомъ

 

обращалось

 

вни-

маніе

   

на

 

а)

 

взаимное

 

положеніе

 

двухъ

 

точекъ

   

и

 

предла-

гались

 

отвѣчающей

 

воспнтаншщѣ

 

такого

 

рода,

 

яапримѣрг,

вопросы:

    

въ

 

какую

 

сторону

   

лежитъ

 

Гаврь

 

отъ

 

Парни
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Въ

 

какую— Генуя

 

отъ

 

Флоренціи

 

и

 

т.

 

и.

  

б)

 

на

 

направле-

ніе

 

линій,

 

при

 

чемъ

 

давались,

 

папримѣръ,

   

такіе

 

вопросы:

по

 

какому

   

направленію

   

течетъ

 

По?

 

По

   

какому— Рона?

 

и

т.

 

п,

 

в)

 

на

 

Формы

 

или

 

контуры

 

земель,

   

морей,

 

острововъ

и

 

полуострововъ

 

и

 

проч.,

 

при

    

чемъ

   

дѣладись

   

такія.

 

на-

примѣръ,

 

сравненія:

 

Италія

 

имѣетъ

 

Форму

 

сапога

 

съ

 

коб-

лукомъ,

 

Азовское

 

море— видъ

 

треугольника,

 

Черное— видъ

башмака

 

и

 

т.

 

п.

 

Сверхъ

 

того,

 

но

 

мѣрѣ

 

усвоенія

 

воспитан-

геогрэФическаго

 

матеріала

 

и

 

ознакомлонія

 

съ

 

кар-

тою

  

онѣ

 

были

 

пріучаемы

 

къ

 

мысленному

 

опредѣленію

 

по-

и

 

относитедьнаго

 

положенія

   

всѣхъ

 

выученныхъ

 

ими

іточекъ

 

названной

 

поверхности;

   

для

   

этой

   

цѣли

 

воспитан-

ницамъ

 

предлагались

 

вопросы

 

такого

 

рода:

 

какъ

 

проѣхать

водою

 

изъ

 

Нѣмецкаго

 

моря

 

въ

 

Средиземное,

 

какъ

 

изъ

 

Сре-

дпземнаго

 

моря

 

проѣхать

   

въ

   

Ламаншъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

при

 

чемъ

отвѣчающая

 

воспитанница

   

должна

   

была

   

указать

 

всѣ

 

из-

вѣстныя

 

ей

 

на

 

этихъ

 

путяхъ

 

геограФическія

   

данныя.

 

Что

бы,

 

ваконецъ,

 

возобновлять

 

въ

 

памяти

 

воспитанницъ

 

забы-

тое

 

изъ

 

пройденнаго,

   

преподаватель

 

при

 

спрашиваніи

 

не-

рграничивалъ

 

своихъ

 

вопросовъ

  

предѣлами

  

текущаго

 

уро-

ка,

 

но

 

предлагалъ

  

эти

   

вопросы

   

и

 

изъ

  

прежде

   

пройден-

ныхъ

 

отдѣловъ,

   

при

   

чемъ,

   

въ

   

случаѣ

   

неотвѣта

   

на

 

эти

послѣдніе

 

вопросы,

    

преподаватель

   

или

 

самъ

    

повторялъ

прежде

 

переданное,

   

или

   

же

   

дѣлалъ

   

это

 

пр

 

и

   

посредствѣ

изъ

 

лучшихъ

 

воспитанницъ.

Преподаватель

   

гражданской

   

исторіи

 

всеобщей

 

и

 

рус-

преподавадъ

 

новую

   

всеобщую

 

исторію

 

совмѣстно

 

съ

історіею

 

русскою,—руководствомъ

   

для

   

него

   

въ

   

выборѣ

іактовъ

 

служила

 

исторія

 

Рождественскаго,

 

а

   

воспитанни-

ца

   

отмѣченныя

    

преподавателемъ

    

историческія

  

событія

Изучали

 

по

 

установленнымъ

 

программою

 

учебыикамъ.

 

Пре.

юдаватель

  

гражданской

   

исторіи

   

велъ

 

дѣло

   

такъ,

 

чтобы

зоспитаиницы

     

изъ

   

его

   

разсказовъ

   

могли

 

составить

 

для

Ісебя

 

осмысленное

 

и

 

связное

   

представленіе

  

историческихъ
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Фактпвъ,

 

обращалъ

 

преимущественное

    

вниманіе

   

на

 

тавіе

Факты

 

и

 

вопросы,

 

въ

 

которыхъ

 

заключаются

   

главные

 

мо-

менты

 

прошедшей

 

жизни

  

государства,

 

съ

   

особенною

  

под.

робностію

 

разсказывалъ

 

о

 

событіяхъ,

 

могущихъ

 

возбудить

нравственныя

 

и

 

народныя

 

чувства

   

въ

 

учащихся

 

и

 

утвер-

дить

 

въ

 

нихъ

 

память

 

о

 

подвигахъ

 

славныхъ

   

предковъ,

 

не

вдаваясь,

 

впрочемъ,

 

въ

   

мелочныя

   

подробности,

   

которая

не

 

уясняя

 

дѣла,

   

составляютъ

   

лишній

 

грузъ

 

и

 

безполезво

обременяютъ

   

память

   

учащихся,

    

обращалъ

   

вниманіе

 

на

хронологію

   

и

 

указывалъ

 

на

 

исторической

 

картѣ

 

всѣ

 

мѣст-

ности,

 

приводимый

   

имъ

  

въ

   

разсказахъ

   

и

   

встрѣчавшіяса

въ

 

учебникѣ.

 

Уроки

   

предлагались

   

по

   

преимуществу

 

въ

монологической

   

формѣ:

   

наставникъ

   

въ

 

немногословвомъ,

но

 

точномъ

 

изложеніи

   

груп.пировалъ

    

самыя

 

характерный

и

 

выпуклыя

   

черты

   

историческаго

   

лица

   

и

 

событія.

   

При

повтореніи

   

воспитанницами

   

разсказаннаго

   

наставнишъ,

употреблялся

 

методъ

 

собесѣдовательный;

 

въ

 

это

 

время

 

пре-

подаватель

 

сообщалъ

 

воспитанницамъ

 

подробности

 

извѣст-

наго

 

событія,

    

доискивался,

  

при

 

участіи

 

ихъ,

 

смысла

 

его,

связи

 

съ

 

другими

 

событіями

 

и

 

под.;

 

такъ

 

что,

 

при

 

подоб-

номъ

 

веденіи

 

дѣла,

 

наставникъ

 

достигалъ

 

того,

 

что

 

воспи-

танницы

   

изъ

   

историческихъ

   

разсказовъ

 

могли

 

составим

для

   

себя

 

осмысленное

 

и

 

связное

   

представленіе

 

историче-

скихъ

 

Фактовъ

 

и

 

главныхъ

 

моментовъ

 

исторической

 

жизви

народовъ.

Преподаватель

 

физики

 

велъ

 

свое

 

дѣло

 

по

 

преимущест-

ву

 

практическимъ— нагляднымъ

 

способомъ:

 

въ

 

большинст-

вѣ

 

случаевъ

 

опыты

 

предшествовали

 

объясненіямъ;

 

вътѣхъ

же

 

случаяхъ,

 

когда

 

не

 

было

 

возможности

 

произвести

 

опы-

та

 

по

 

неимѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

Физическихъ

 

инструментов!

и

 

приборовг

 

въ

 

училищномъ

 

кабинетѣ,

 

преподаватель

 

на-

чиналъ

 

изъясненіе

 

урока

 

съ

 

указанія

 

на

 

Фактъ

 

изъ

 

обы-
денной

 

жизни

 

или

 

на

 

общеизвѣстное

 

явленіе

 

природы,

 

выя-

сняющее

 

тотъ

 

или

 

другой

 

Физическій

   

законъ;

 

когда

 

явле-
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• ч

   

оказывалось

   

знакомымъ

   

воспитанницамъ,

   

когда

   

оно

ъясяялось

 

П рИ

 

Посредствѣ

 

катихизаціи,

 

вниманіе

 

воспи-

танницъ

 

уже

 

обращалось

 

къ

 

рисунку,

 

изображающему

 

Фи-

зически

 

приборъ

 

для

 

производства

 

опытовъ

 

надъ

   

изучае-

мымъ

 

явденіемъ.

 

при

  

этомъ

   

объяснялись

   

пріемы

   

произ-

водства

 

опытовъ

 

и

 

Формулировался

 

Физическій

 

законъ

 

изу-

чаемаго

 

явленія;

 

Формулированный

 

законъ

 

снова

 

уяснялся

явленіями

 

въ

 

природѣ

 

или

 

часто

 

встрѣчающимися

 

его

 

при-

ложениями.

Преподаватель

 

педагогики

 

уроки

 

по

 

общей

 

дидактпкѣ

предлагалъ

 

воспитанницамъ

 

по

 

большей

 

части

 

въ

 

акроама-

тической

 

Формті,

 

при

 

чемъ

 

строго

  

соблюдались

 

слѣдующія

условія:

 

1)

 

предварительно

 

урока

 

воспитанницы

 

всегда

 

по-

лучали

 

конспектъ,

 

представляющій

 

собою

 

рядъ

 

подробныхъ

вопросовъ

 

по

   

содержанію

   

урока;

 

2)

 

предлагаемый

 

урокъ

всегда

 

имѣлъ

 

отдѣленія

   

или

   

части,

   

каждая

 

часть

 

препо-

даннаго

 

повторялась

 

одною

 

изъ

 

воспитанницъ

 

при

 

посредст-

катихизаціи

 

со

 

стороны

 

учителя;

 

въ

 

видахъ

  

возбуягде-

ія

 

самостоятельности

 

воспитанницъ,

 

при

 

катихизаціи

 

всег-

давались

 

вопросы,

   

нерѣшенные

   

еще

 

въ

 

урокѣ,

 

но

 

со-

прикосновенные

 

съ

 

нимъ,

 

и

 

внимательный

 

слушательницы

затруднялись

 

ихъ

   

рѣшеніемъ.

   

При

   

изложеніи

   

частей

дидактики

 

или

 

методики

 

дѣло

 

преподаванія

 

велось

 

нѣсколь-

ко

 

иначе:

 

изложеніе

 

какого

 

бы

 

то

 

не

 

было

 

метода

 

начина-

лось

 

прямо

 

примѣрнымъ

   

урокомъ

   

по

 

извѣстному

 

методу,

предложенный

   

образцовый

   

урокъ

 

одна

  

изъ

 

воспитанницъ

должна

 

была

 

повторить

   

съ

 

большею

   

или

 

меньшею

 

точно-

стію,

 

другая

 

изложить

   

методъ

   

преподававія,

    

независимо

отъ

 

содержанія

   

предложеннаго

   

урока,— преподаватель

 

въ

ртомъ

 

случаѣ

   

оказывалъ

   

ей

 

помощь;

   

когда

   

образцовый

[урокъ

 

былъ

 

усвоенъ,

 

и

 

одна

 

изъ

 

воспитанницъ

 

болѣе

 

или

мевѣе

 

удовлетворительно

 

излагала

 

методъ

 

въ

 

отвлеченной

[Формѣ,

 

тогда

 

предлагались

   

популярною,

   

по

 

возможности,

чью

 

психодогическія

 

основанія

 

того

 

или

 

другаго

 

метода,

44
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его

 

достоинства

 

и

 

недостатки;

 

время,

 

оставшееся

 

свобод-

нымъ,

 

посвящалось

 

снова

 

примѣрнымъ

 

урокамъ

 

по

 

пред-

лагаемому

 

методу,

 

уроки

 

эти

 

воспитанницы

 

давали

 

или

экспромтомъ

 

или

 

съ

 

подготовкою

 

и

 

слѣдовательно

 

уже

 

ва

слѣдующій

 

очередной

 

занятный

 

часъ.

 

По

 

окончаніи

 

извѣст-

наго

 

отдѣла

 

методики,

 

воспитанницамъ

 

по

 

группамъ

 

раз-

дѣлялись

 

руководства,

 

которыя,

 

онѣ

 

должны

 

были

 

разсмо

трѣть

 

и

 

опредѣлитъ — по

 

какому

 

изъ

 

преподанныхъ

 

въ

классѣ

 

методовъ

 

изложено

 

руководство,

 

какія

 

въ

 

немъсдѣ-

ланы

 

отступленія

 

и

 

измѣненія

 

сравнительно

 

съ

 

извѣстнымъ

уже

 

воспитанницамъ

 

методомъ,

 

къ

 

лучшему

 

или

 

худшему

эти

 

измѣненія;

 

по

 

переходѣ

 

къ

 

другому

 

отдѣду

 

методики

примѣрные

 

уроки

 

по

 

пройденному

 

снова

 

повторялись,

 

какъ

только

 

оставалось

 

свободное

 

время

 

отъ

 

очереднаго

 

урока.

Сознавая

 

важность

 

прпмѣрныхъ

 

уроковъ

 

для

 

будущей

 

учеб-

ной

 

практики

 

воспитанницъ,

 

преподаватель,

 

при

 

повторе-

нии

 

дикактики,

 

число

 

этихъ

 

уроковъ

 

увеличилъ

 

вдвое.

ОТЧЕТЪ

о

 

приходѣ

   

и

 

раеходѣ

 

суммъ

   

по

 

Редакціи

 

Тамбов-

скихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй

 

за

 

1876

 

год>

А)

   

ПРИХОДЪ.

Въ

 

1876

 

году

 

поступило

 

на

 

лриходъ.

1.

 

Отъ

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

выписывавшихъ

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

для

 

подвѣдомственнаго

имъ

 

духовенства

 

въ

 

количествѣ

 

894

 

экз. — четыре

тысячи

 

четыреста

 

сорокъ

 

два

 

рубля

 

*)...-

   

"*J

 

Ь

А)

 

Тамбовскгй

 

уѣздъ.

*)

 

А

 

именно:

 

1.

 

Отъ

 

бла-гочинпаго

 

1

 

Тамбовскаго

 

округа

 

за

  

8

 

экз.

   

40

 

Р-
2.

    

»

                  

»

               

2

             

»

                 

»

       

»

   

13

   

»

     

®'



—

 

347

 

—

2.

 

Отъ

 

настоятелей

 

и

 

настоятельницъ

 

мона-

стырей

 

въ

 

Тамбовской

 

епархіи

 

(Саровской

 

и

 

Вы-

іиенской

 

пустынь,

 

Козловскихъ:

 

Троицкаго

 

и

 

Бо-

голюбскаго,

 

Трегуляева,

 

Лебедянскаго

 

Троицкаго,

8. Отъ

 

благочиннаго

 

3

 

Тамбовскаго округа за

 

16

 

экз. 80

 

р.

4. »

             

» 4 » » »

   

18

   

» 90

 

в

5. »

            

» S » » •

   

16

   

» 80

 

»

6. »

             

я 6 » » »

   

24

    

» 120

 

»

7. »

            

» 8 » » в

   

14

   

» 70

 

»

545

 

р.

Б)

 

Боришлѣбскій

 

уѣздъ.

8.

 

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Борисоглѣб.

 

округа

 

за

 

17

 

экз.

    

85

 

р.

9. » Л 2

10. Л Л 3

И. » » 4

»

   

25

   

» 125

 

»

я

   

17

   

я 85

 

»

»

   

19

   

» 95

 

»

390

 

р.

>В)

 

Елатомскій

 

уѣздъ.

12.

  

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Елатомскаго

 

округа

 

за

 

2Г

 

экз.

   

105

 

р.

13.

     

»

             

»

            

2

          

»

              

s

       

»

   

22

   

»

         

110

 

»

14.

     

»

             

л

            

3

          

»

              

»

       

»

     

8

   

»

           

40

 

»

15.

    

»

             

»

           

4

          

»

             

»

       

»

   

19

   

»

        

95

 

»

Т)

 

Еирсановскгй

 

уѣздъ.

16.

  

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Кирсановск.

 

округа

 

за

 

21

 

экз

17.

    

»

             

»

           

2

          

»

             

»

       

»

   

21

18.

    

л

             

»

           

3

          

»

             

»

        

р

   

19

19.

    

»

             

»

           

4

          

я

             

я

      

я

   

18

350

 

р.

экз. 105

 

р.

л 105

 

в

л 95

 

я

я 90

 

я

395

 

р.

Д)

 

Козловскгй

 

уѣздъ.

20.

 

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Козловскаго

 

округа

 

за

 

11

 

экз.

     

55

 

р.

м -

   

»

             

я

           

2

         

я

             

»

        

л

 

21

   

я

       

105

 

я

22 -

   

*

             

я

           

3

          

в

              

я

        

в

   

27

   

я

       

135

 

я

23.

    

л

            

в

           

4

          

»

             

л

       

за

 

1

 

полу-

годіе

 

за

 

18

 

экз..............

     

47

 

в

24.

  

Отъ

 

благочиннаго

 

5

 

Козловскаго

 

округа

 

ва

 

21

 

экз.

    

105

 

в

447

 

р



—

 

348

 

—

Шацкаго

 

Чериѣева,

 

Санаксарскаго,

 

Усманскаго

СоФІйскаго,

 

Тамбовскаго

 

Возне сенскаго,

 

Кир-

сановскаго

 

Тихвинскаго,

 

Темниковскаго

 

яіен-

скаго,

 

Сухотинскаго,

 

Кадомскаго

 

и

 

Сезенов-

скаго)

    

за

   

15

    

экз. — семьдесятъ

    

пять

    

рублей.

      

75

3.

 

Отъ

 

14

 

частныхъ

 

подписчиковъ,

  

б.

 

ч.

 

ду-

ховныхъ

 

лицъ

 

Тамб.

 

епархіи

 

шестьдесятъ

 

рублей.

       

60

 

,

А

 

всего

 

въ

 

1876

 

г.

 

поступило.

   

4577 1

(четыре

 

тысячи

 

пять

 

сотъ

 

семьдесятъ

 

семь

 

р.

Е)

 

ЛеОедянскій

 

уѣздъ.

25.

  

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Лебедянскаго

 

округа

 

за

 

6

 

экз.

    

30

26.

     

я

                

я

             

2

              

»

                  

в

      

»

 

22

   

»

      

НИ

 

і

27.

     

я

               

я

            

3

            

»

                 

в

       

я

 

20

   

»

     

100

28.

   

я

               

в

            

4

            

в

                 

в

       

в

 

23

   

»

     

Ш

 

>

Ж)

 

Липецкій

 

уѣздъ.

355

 

p.

29.

   

Отъ

 

благочпнпаго

 

1

 

Липецкагв

 

округа

   

за

   

6

 

экз.

     

30 1

30.

     

,,

              

„

            

2

           

„

             

„

        

„

   

15

   

„

       

75 1

31.

    

„

              

„

            

3

           

„

             

,,

        

„

   

20

   

,

      

Ш,

32.

     

„

              

„

            

4

          

„

            

„

        

„

   

19

   

я

       

9а,

ЗОі

3)

 

Моршанскій

 

уѣздъ.

33.

  

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Моршапскаго

 

округа

 

за

 

9

 

экз.

 

45

 

р,

34.

     

„

                              

2

                               

„

       

„24

   

„

    

».|
35.

     

„

               

„

             

3

             

„

                

„

       

„23

   

»

   

"Ч
36.

     

„

               

„

             

4

             

„

                 

„

       

„

 

19

   

,

    

95,
37.

     

„

               

„

             

5

             

„

                 

„

       

„20

   

„

   

ЮО,»

И)

 

Спасши

 

уѣздъ.

38.

   

Отъ

 

благочиппаго

 

1

 

Спасскаго

 

округа

 

за

 

21

 

экз.

39.

     

„

               

„

             

2

                          

„

       

„

   

20

   

„

40.

    

„

               

„

             

3

          

„

               

„

       

„

    

8

   

„
40,

245 1

I)

 

Темниковскій

 

уѣздъ.

41.

 

Отъ

 

благочинаго

 

1

 

Темниковскаго

 

округа

 

за

 

18

 

экз.

     

I



—

 

349

 

—

Отъ

 

1875

 

г.

 

къ

 

1876

 

году

 

состояло

 

въ

 

остаткѣ

 

три-

ста

 

пятнадцать

 

рублей

 

тридцать

 

двѣ

 

копѣйки

 

(315

 

p.

 

32

 

к.).

Остатокъ

 

этотъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Палладія

 

(нынѣ

 

Рязанскаго)

 

израсходованъ,

а

 

именно:

 

отчислено

 

на

 

выписку

 

книгъ

 

и

 

духовныхъ

 

жур-

наловъ

 

для

 

ученической

 

библіотеки

 

сто

 

рублей;

 

выдано

 

по-

собіе

 

бывшему

 

при

 

Редакціи

 

корректору

 

г.

 

Теплову

 

при

отправленіи

 

его

 

въ

 

г.

 

Златоустъ

 

для

 

излеченія

 

сто

 

рублей;

семьдесятъ

 

шесть

 

рублей

 

выдано

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

сотруд-

никовъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

а

 

остальные

 

(39

 

р.

32

 

к.)

 

употреблены

 

на.

 

выписку

 

книгъ

 

для

 

Редакціи

 

(какъ-то:

Противом.

 

Сборникъ

 

и

 

др.).

Б)

   

РАСХОДЪ.

Въ

 

1876

 

году

 

по

 

Рѳдакціи

 

Бпархіальныхъ

 

Вѣдомостей

были

 

слѣдующіѳ

 

расходы.

1.

 

Отослано

 

въ

 

Тамбовское

 

Епархіалъ-

ное

 

женское

 

училище

 

тысяча

 

р..... 1000

 

р.

42.

 

Отъ

 

благочиннаго

 

2

 

Темниковскаго

 

округа

 

за

 

16

 

экз.

   

80

 

р.

43.

    

„

           

„3

           

„

               

„

       

„

  

17

   

„

      

8а

 

„

•255

 

р.

Е)

 

Усманскій

 

уѣздъ.

44.

   

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Усманскаго

 

округа

 

за

  

8

 

экз.

    

40

 

р.

45.

    

»

               

„

             

2

           

„

              

„

        

„

   

12

    

„

         

60

 

„

46.

    

„

               

„

             

3

           

„

                        

„

   

21

    

„

       

105

 

„

47.

    

„

                             

4

                         

„

        

„

   

23

    

„

       

115

 

„

48-

    

„

               

„

             

5

                          

„

        

„

   

19

    

„

         

95

 

»>

415

 

р.

Л)

 

Шацкій

 

уѣздъ.

49

  

Отъ

 

благочипнаго

   

1

 

Шацкаго

  

округа

 

за

   

14

  

экз.

     

70

 

р.

30 -

   

..

           

„

             

2

        

„

          

„

      

„

    

18

   

„

        

90

 

„

51 -

   

>»

           

>,

             

3

         

„

          

„

       

„

   

14

   

„

        

70

 

„

32 -

   

-.

            

.,

             

4

         

„

          

„

       

„

     

8

             

40

 

„

-

 

ч

                                       

270

 

р.



-

 

350

 

-

2.

   

За

 

типограф,

   

бумагу

   

восемь

   

сотъ

сорокъ

 

четыре

 

руб.

 

шестьдесятъ

 

шесть

 

коп.

      

844

 

р.

 

66

 

к

3.

   

Въ

 

Тамбовскую

 

почтовую

 

контору

 

и

земскую

 

управу

 

за

 

пересылку

 

о. о.

 

благочин-

нымъ

 

и

 

подписчикамъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

триста

   

пистьдесятъ

 

девять

   

рублей

  

.

десять

 

коп............ 369

 

„

 

10

 

л

4.

   

Редактору

 

Епархіальныхъ

    

Вѣдомо-

стей—триста

 

шестьдесятъ

 

рублей.

     

.

    

.

    

.

      

360

 

„

 

—

5.

   

Корректору

 

и

 

письмоводителю

 

при

Редакціи

 

(по

 

120

 

р.

 

въ

 

годъ) ..... 240

 

„

 

—

6.

   

Въ

 

Тамбовскую

 

земскую

 

управу

 

за

печатаніе

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

(въко-

дичествѣ

   

1150

 

экз.)

    

семь

   

сотъ

   

двадцать

два

 

рубля............ 722

 

„

 

-

 

,

7.

   

Переплетчику

 

Емельянову

 

за

 

отбро-

шюрэвку

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей— сто

восемьдесятъ

   

четыре

    

рубля

   

шестьдесятъ

четыре

 

коп............ 184

 

„

 

64 ,

8.

  

Служителю

 

при

 

Редакціи —шесть-

десятъ

 

рублей ..........

        

60

 

„

 

-

 

,

9.

  

За

 

доставленіе

 

Епархіальныхъ

 

Извѣ-

стій

 

и

 

распоряженій — шестьдесятъ

 

рублей

 

.

        

60

 

„

 

-

 

,

10.

   

За

 

шкаФъ

   

для

   

Редакціи — пятьде-

сятъ

 

рублей ...........

        

50

 

„

 

-

 

„

11.

  

На

 

выписку

   

журналовъ

   

и

 

газетъ

для

 

Редакціи— пяті-десять

 

р.

 

шестьдесятъ

 

к.

        

50

 

„

 

60

 

,

12.

  

За

 

составленіе

 

и

 

переписку

 

«Огла-

вленій»

 

за

 

18672 — 1870

 

г.— пятьдесятъ

 

руб.

        

50

 

„

 

—%

13.

  

На

 

вознагражденіе

 

нѣкоторымъ

 

изъ

сотрудниковъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

(б.

 

ч.

 

воспитанниковъ

 

семинаріа)— семьде-

сятъ

 

рублей

 

.

 

- ..........

       

70

 

„

 

-

 

я

14.

   

На

 

мелочные

 

расходы

 

по

 

Редакціи



—

 

351

 

—

какъ

 

то:

 

покупку

 

писчей

 

бумаги,

 

канцеляр-

скихъ

 

принадлежностей,

 

на

 

веденіе

 

корре-

спонденции

 

и

 

проч. — двадцать

 

восемь

 

руб.

восемьдесятъ

 

девять

 

коп.......

        

28

 

р.

 

89

 

к.

А

 

всего ..... 4089

 

р.

 

89

 

к.

Къ

 

1-му

 

января

  

1877

 

года

   

въ

  

наличности

   

состоитъ

остатка

 

487

 

руб.

 

11

 

коп.

Редакторъ

 

Епарх,

 

Вѣдомостей,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

Протоіерей

 

Димитрій

 

Самбгікипъ.

Отчетъ

 

по

 

Редакціа

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

былъ

I

 

представленъ

 

Его

 

Преосвященству

 

съ

 

докдадомъ

 

Редактора

|Вѣдомостей

 

слѣдующаго

 

содержанія:

Долгъ

 

имѣю

 

при

 

семъ

 

представить

 

Вашему

 

Преосвя-

щенству

 

отчетъ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

суммъ

 

по

 

Редакпіи

[Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

 

за

 

1876

 

годъ,

   

и

 

покорнѣйше

прошу

 

оставшуюся

 

сумму

 

употребить

 

на

 

улучшеніе

 

уче-

нической

 

при

 

семинаріи

 

библіотеки,

 

средства

 

которой

 

за

Іневзносомъ

 

о.о.

 

благочинными

 

на

 

библіотеку

 

денегъ

 

ничтож-

ны,

 

а

 

отчасти

 

на

 

узеличеніе

 

объема

 

номеровъ

 

Епархіаль-

Іныхъ

 

Ведомостей,

 

такъ

 

какъ

 

Редакція

 

въ

 

своемъ

 

распо-

Іраженіи

 

имѣетъ

 

весьма

 

много

 

статей

 

и

 

рукописей,

 

при-

Ігодныхъ

 

для

 

печати

 

и

 

для

 

помѣщенія

 

которыхъ

 

требуется

Іувеличеніе

 

объема

   

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

    

по

 

край-

нѣй

 

ыѣре,

 

на

 

одинъ

 

печатный

 

листъ

 

въ

 

каждомъ

 

номере.—

25

 

анваря

 

1877

 

года.

Редакторъ

 

Епарх.

 

Ведомостей,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

Протоіерей

 

Димитрш

 

Самбикинъ.

На

 

докладе

 

Редактора

 

последовала

 

резолюція

 

Его

 

Пре-

освященства:

 

26

 

января

 

1877

 

года.

 

Соъласенъ

 

и

 

долгомъ

 

по-

Швдяю

 

изъявить

 

Отцу

 

Редактору

 

Епархгальиыхь

 

Вѣдомо-



—

 

352

 

—

стей

 

признательность

 

и

 

благодарность

 

заразумное

 

и

 

добро-

совѣстное

 

ведете

 

дѣла

 

по

 

Редакціи

 

и

 

за

 

полезное

 

назначен^

оставшейся

 

суммы.

 

Отчетъ

 

напечатать

 

въ

 

Епархіалънып
Вѣдомостяхъ.

Отъ

 

Сѳминарекаго

 

Правлѳнія.

Настоятелемъ

 

Вышенской

 

Пустыни,

 

Архимандритом.

Аркадіемъ,

 

28

 

апрѣля,

 

на

 

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

се-

минарской

 

церкви

 

пожертвовано

 

триста

 

рублей.

Священникомъ

 

С.-Петербургской

 

Спасобочаринско
церкви,

 

Василіемъ

 

Яковлевичемъ

 

Мпхайловскимъ

 

въ

 

семи-

нарскую

 

библиотеку

 

пожертвована

 

Псалтирь

 

на

 

греческом

языкѣ

 

(ЧГаХтт^рсоѵ

 

Даіко

 

та

 

тгроср^тв

 

хае

 

{ЗааіХеоо;

 

[ігта

 

тшѵ

 

шоооѵ.

1864.

 

Еѵ

 

Bsvexta).

Елисавета

 

Иван.

 

Фролова

 

въ

 

Семинарскую

 

церковь

пожертвовала

 

подризникъ

 

изъ

 

шелковой

 

темновишневаго

цвѣта

 

матеріи

 

и

 

два

 

батистовыхъ

 

вышитыхъ

 

по

 

краяіга

полотенцевъ.

Отъ

 

духовенства

 

1

 

Ворисоглѣбскаго

 

благочинвичесва'

го

 

округа

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

священника

 

Матѳея

 

Нпко-

лаевскаго

 

на

 

ученическую

 

библиотеку

 

четыре

 

рубля

 

семьк-
сятъ

 

копѣекъ

 

(28

 

апр.

 

1877

 

г.),

Епархіальная

 

хроника.

20

 

апрѣля.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

литургію
въ

 

Предтеченской

 

церкви

 

Казанскаго

 

монастыря.

 

Сослум-

щими

 

были:

 

О.

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

В.

 

М.

 

Щегловг,

Ключарь

 

Протоіерей

 

П.

 

В.

 

Аквилоновъ

 

и

 

Іеромонахя-

экономъ

 

Тихонъ,

 

Іеронимъ,

 

Ѳеодосій

 

и

 

Кипріанъ.

 

На

 

кре-

стномъ

 

ходѣ

 

для

 

водоосвященія

 

присутствовало

   

все

 

ДЯ0'
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венство

 

города.

 

За

 

литургіей

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

въ

 

1870

 

году

 

ѲеоФанъ

 

Рязан-

сеій,

 

опредѣленный

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Востролучье

Козловскаго

 

уѣзда.

23

 

апрѣля.

 

Его

 

Преосвященство,

 

по

 

случаю

 

храм<

 

ва-

го

 

праздника,

 

совершилъ

 

литургію

   

въ

   

Александринскомъ

Институтѣ

 

благородныхъ

 

дѣвицъ.

   

Сослужащими

 

были:

  

О.

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архимандритъ

 

Димитрій,

    

Каѳедраль-

ный

 

ПротоіерейВ.

 

М.

 

Щегловъ,

 

Ключарь

 

Протоіерей

 

П.

 

В.

ІАквидоновъ

 

и

 

Институтскій

 

Протоіерей

 

В.

 

Ег.

 

Пѣвницкій.

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

св.

 

царицв

 

Александрѣ,

совершена

 

была

 

закладка

 

новаго

   

зданія

   

Института,

    

для

[ваковаго

 

событія,

 

по

 

приглашенію

 

Институтскаго

 

началь-

ства,

 

Архидіакон.

   

церкви

   

протоіерей

    

Т.

    

В.

    

Вѣльскій

явился

 

въ

 

Институтъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконой

   

Тамбовской

ІБожіей

 

Матери,

 

а

 

Благочинный

 

города

 

съ

 

копіей

   

съ

 

чу-

дотворной

 

Вышенской

 

иконы

 

Казанской

 

Вожіей

 

Матери.

24апрѣля

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Самарянинѣ.

 

Его

 

Преоевященст-

Івомъ

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Предтеченской

 

церкви

 

въ

 

со-

Ісіуженіи:

 

0.

 

Ректора

 

Семинаріи

 

Архимандрита

 

Димитрія,

эя

 

Протоіерея

 

П.

 

В.

 

Аквилонова

 

и

 

Іеромонаховъ—

Іэконоиа

 

Тихона,

 

Ѳеодосія,

 

Иннокевтія

 

и

 

Кипріана.

 

За

 

ли-

Ітургіей

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

діаконъ

 

ѲеоФанъ

 

Ря-

\.

 

Слово

 

произносилъ

 

священникъ

 

М,

 

П.

 

Назарьевъ.

1

 

мая

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Слѣпомъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

со-

рршилъ

 

литурпю

 

въ

 

той

 

же

 

церкви.

 

Сослужащими

 

были:

Ключарь

 

Протоіерей

 

П.

 

В

 

Аквилоновъ,

 

Іеромонахи—эко-

роиъ

 

Тихонъ,

 

Кипріанъ

 

и

 

Аѳанасій.

45
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Объявленія.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

  

НА

  

1877

 

годъ

   

(годъ

  

II)

НА

„Ы

   

ЗЕ»

   

"У

   

Г

    

О

   

Ѳ

   

О

    

Р

   

Ъ"

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

Литературы,

 

Наукъ,

 

Искусствъ,

 

Политики

 

и

 

Общественной

 

жизни,

съ

 

особыми

 

даровыми

 

нриложеніямп:

  

въ

 

каждомъ

 

№

 

цѣлый

  

лисп

 

„Вн-

научнаго

 

(энцпклоііедическаго)

   

Словаря"

 

(преміо

 

„Кругозора"),

 

п

 

erat

сячно:

 

модное

 

иллюстрированное

 

обозръніе

 

п

 

выръзныя

 

выкроіікп,

 

а

 

под

конецъ

 

года

 

хѳмъ

 

переводныхъ

 

романовъ.

Издается

 

въ

 

Петербургѣ

 

съ

 

1-го

 

января

 

1877

 

года,

какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

еженедельно,

 

по

 

изложенной

 

ни-

же

 

программѣ.

 

Годовое

 

изданіе

 

заключаетъ

 

52

 

Ш°.

 

(831

стр.,

 

in

 

quarto,

 

не

 

считая

 

приложеній,

 

которыхъ

 

отдѣль-

но

 

будетъ

 

1000

 

стр.

 

in

 

octavo;

 

а

 

всего

 

1332

 

стр.,

 

т

 

е.,

слишкомъ

 

въ

 

полтора

 

раза

 

болѣе

 

прочихъ

 

иллюстрирован-

ныхъ

 

изданій

 

той

 

же

 

цѣны),

 

300 — 350

 

художественно

 

вы-

полненными

 

рисунками,

 

до

 

20

 

романовъ,

 

повѣстей,

 

раз-

сказовъ

 

и

 

множествомъ

 

мелкихъ

 

статей

 

популярнаго

 

со-

держали.

Подписная

 

цѣна

 

со

 

всѣми

 

приложеніями

 

и

 

прениями:

безъ

 

доставки

 

въ

 

Петербургѣ

 

4

 

р.

 

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Пе-
тербург

 

5

 

р.

 

Безъ

 

доставки

 

въ

 

Москвѣ

 

черезъ

 

книяшни

магазинъ

 

Ив.

 

Григ.

 

Соловьева,

 

на

 

страстномъ

 

бульвар*

4

 

р.

 

50

 

к.

 

Съ

 

доставкою

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

горо-

дахъ

 

и

 

мѣстечкахъ

 

Россіи

 

5

 

р

 

50

 

к.

 

Для

 

гг.

 

служащий

в*ъ

 

казенныхъ

 

учрежденіяхъ

 

допускается

 

разсрочка

 

за

 

Щ

чательствомъ

 

гг.

 

казначеевъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

журнала

ѵ
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Кругозоръсс

 

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

п,юспектъ,

 

д.

 

№

 

77.

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Г.

  

Соловьева.

Предпринявъ

 

наше

 

изданіе,

 

мы

 

вътеченіи

 

перваго

 

го-

ла

 

его

 

существованія

 

тщательно

 

избѣгали

 

всакихъ

 

рекламъ

и

 

самовосхваленій,

 

увѣренные

 

къ

 

томъ,

   

что

 

читатели

 

са-

ни

 

увидятъ

    

разницу

 

между

 

нашимъ

   

журнапомъ

    

и

 

чисто

коммерческими

   

иллюстрированными

   

изданіями,

   

не

 

имею-

щими

 

ничего

 

общаго

 

съ

 

литературой.

 

Поэтому,

 

и

 

въ

 

виду

вовой

 

подписки,

 

считаемъ

 

достаточнымъ

 

сказать

 

лишь

 

не-

сколько

 

словъ

   

для

 

лицъ,

    

еще

   

незнакомыхъ

   

съ

 

нашимъ

азданіемъ.

 

Не

  

говоря

 

уже

   

о

 

томъ,

   

что

   

„Кругозоръ"

 

по

числу

 

печатныхъ

 

листовъ

 

даетъ

 

въ

 

полтора

 

раза

 

болѣе

 

всЕхъ

ирочихъ

   

изданій

   

той

 

же

 

цЕны,

   

мы

 

не

 

безъ

 

удовольствія

іюжемъ

 

заявить,

 

что

 

ни

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

поместило

 

столь-

«Ш

 

оригинальныхъ

   

произведеній

 

русскихъ

  

писателей,

 

съ

тіьстнымъ

 

именемъ^

 

какъ

 

нашъ

 

журналъ.

 

УспЕхъ

 

„Круго-

зора"

 

и

 

сопряженныа

   

съ

 

нимъ

 

матеріальныя

 

средства

 

да-

юіъ

 

намъ

 

возможность

 

обЕщать,

 

что

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году

страницы

   

нашего

 

журнала

   

будутъ

 

украшаться

 

лучшими

иенами

   

современной

   

русской

   

литературы,

  

между

 

тЕмъ

іакъ

 

для

 

разширенія

 

художественнаго

 

отдЕла

 

редакція

 

во-

шла

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

извЕстнЕйшими

 

изъ

 

заграничныхъ

 

гра-

веровъ,

 

произведеніа

 

которыхъ

 

будутъ

 

печататься

 

наряду

сь

 

гравюрами

 

отечественныхъ

 

ксилограФовъ,

 

при

 

чемъ

 

ca-

noe

 

число

 

рисунковъ

 

будетъ

 

увеличено.

Что

 

касается

 

нашей

 

преміи,

 

то

 

въ

 

выборѣ

 

ея

 

нами

руководили

 

слЕдующія

 

соображенія:

 

во-первыхъ

 

многочис-

ленна

 

устный

 

и

 

письменный

 

заявленія

 

подписчиковъ

 

„Кру-

гозора

 

о

 

желаніи

 

ихъ

 

получить

 

въ

 

премію

 

книгу

 

пред-

почтительно

 

предъ

 

гравюрой

 

или

 

олеограФІей;

 

во-вторыхъ^

мланіе

 

дать

 

нашимъ

 

подписчикамъ

 

дЕйствительно

 

іщнное

11

 

общеполезное

 

сочиненіе,

 

обнимающее

 

всЕ

 

отрасли

 

знанія

11

 

тужащее

 

справочной

 

книгой,

 

составленіе

 

которой

 

тре-
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буетъ

 

серьезной

 

научной

 

подготовки,

 

недоступной

 

для

 

кои-

мерческихъ

 

изданій.

Поэтому,

 

не

 

взирая

 

на

 

громадный

 

трудъ

 

и

 

значитель-

ный

 

издержки,

 

мы

 

рЕшились

 

приложить

 

въ

 

видЕ

 

безплат-

ной

 

преміи:

Энциклопѳдичѳскій

 

Словарь.

Въ

 

книгЕ

 

этой

 

читатели

 

найдутъ

 

въ

 

алФавитномъ

 

по

рядкЕ

 

краткія

 

свЕдЕнія

 

обо

 

всЕхъ

 

предметахъ

 

знанія.

Все

 

изданіе

 

словаря

 

выйдетъ

 

вполне

 

къ

 

концу

 

1877

года

 

и

 

аъ

 

отдельной

 

продажЕ

 

будетъ

 

стоить

 

не

 

менѣе

 

8

рублей.

Премія

 

прилагается

 

только

 

для

 

годовыхъ

 

подписчн-

ковъ

 

„Кругозора",

 

но

 

такъ

 

какъ

 

выдача

 

этой

 

преміи,

 

вслѣд-

ствіе

 

ея

 

значительной

 

величины

 

(2

 

большіе

 

тома)

 

разсро-

чена

 

на

 

два

 

года

 

(началась

 

со

 

1-го

 

полугодія

 

1876

 

г.),

 

то

чтобы

 

не

 

лишить

 

новыхъ

 

подписчиковъ

 

на

 

1877

 

годъ

 

воз-

можности

 

имЕть

 

начало

 

словаря,

 

редакція

 

назначила

 

за

 

11

вышедшихъ

 

въ

 

1876

 

году

 

листовъ

 

его

 

приплату

 

50

 

коп.

(т.

 

е.

 

стоимость

 

одной

 

бумаги

 

и

 

типограФскихъ

 

расходовъ),

Выписывающіе

 

полное

 

изданіе

 

1876

 

года

 

за

 

начало

 

слова-

ря

 

ничего

 

не

 

приплачиваютъ.

Въ

 

1877

 

году

 

словарь,

 

прилагается

 

къ

 

каждому

 

JS
„Кругозора";

 

поэтому,

 

переводные

 

романы,

 

прилагавшіем

въ

 

1876

 

году

 

чрезъ

 

нумеръ,

 

въ

 

1877

 

году

 

выдадутся

 

и

концу

 

года

 

отдельною

 

книгой.

Программа:

 

1)

 

Романы,

 

повЕсти,

 

разсказы,

 

стихотво-

ренія,

 

драмматичеснія

 

произведенія,

 

юмористическіе

 

очер-

ки,

 

оригинальные

 

и

 

переводные

 

(въ

 

приложении);

 

2)

 

Очер-
ки

 

изъ

 

исторіи

 

словесности,

 

обзоръ

 

современной

 

литера-

туры

 

и

 

журналистики;

 

библіографія;

 

3)

 

Искуства;

 

архео-

логи;

 

архитектура,

 

ваяніе,

 

живопись

 

и

 

музыка,

 

театр-

4)

 

Историческіе

 

очерки;

 

бытовыя

 

картины

 

изъ

 

жизни

 

древ-
нихъ

     

народовъ;

    

записка

     

и

    

мемуары,

   

жизнеописаш
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великихъ

 

людей

    

и

 

общественныхъ

    

дЕятелей.

 

5)

   

Описа-

ніе

 

замѣчательныхъ

 

мЕстностей

 

и

  

городовъ,

 

путешествія,

современная

 

жизнь

 

всЕхъ

 

народовъ

 

земнаго

 

шара.

 

6)

 

Из-

слѣдованія

 

о

 

происхожденіи

 

и

 

развитіи

 

языковъ,

 

классиче-

скихъ

   

и

 

современныхъ.

 

7)

 

Естествознаніе.

    

8)

 

Народное

здравіе.

 

Домашыяя

 

гигіена.

  

9)

 

Промышленность

 

и

 

торговля,

технологія

   

и

 

механика,

 

сельское

 

хозяйство

   

и

 

охота.

   

10)

Іовѣйшія

 

открытія

 

и

 

изобрЕтенія.

 

11)

 

Судебная

 

хроника.

12)

 

Политическое

 

обозрЕніе.

 

13)

 

СмЕсь

 

и

 

разныя

 

иззЕстія.

14)

 

Почтовый

 

ящикъ,

 

отвЕты

 

редакціи.

  

15)

 

Тиражъ

 

выи-

грышей

   

1-го

 

и

 

2-го

 

внутренняго

 

займовъ.

    

16)

 

Частныя

объявленія.

 

17)

 

Модное

   

обозрЕніе

 

съ

 

рисунками

   

и

 

вырѣ-

звыми

 

выкройками

 

въ

  

натуральную

 

величину

 

(въ

 

при

 

л.).

„Кругозоръ"

 

почтили

   

своимъ

 

участіемъ

 

литераторы'.

Д.

 

В.

 

Аверкіевъ,

 

В.

 

Т.

 

Авсѣенко,

 

Ж.

 

В..

 

Антроповъ,

 

Л.

 

Бе-

ринг,

   

Ѳ.

 

Н.

 

Достоевскій,

 

Я.

 

И.

 

Зуевъ^

   

В.

 

В.

 

Ерестов-

скій,

 

Н.

 

С.

 

Лѣсковъ

   

(Стебницкій),

 

А.

 

И.

 

Майковъ,

   

П.

 

И.

Мельниковъ

 

(Андрей

 

Печерскій),

 

П.

 

Е.

 

Петровъ,

 

А.

 

Ѳ.

 

Пи-

шскій,

   

гр.

 

Е.

 

А.

 

Саліасъ,

  

Н.

 

И.

 

Страховъ,

 

Н.

 

Тишан-

аій,

 

М.

 

Б.

  

Чайковскій

   

(Сады къ- паша)

 

и

 

друг.

   

Художни-

ки:

 

Я.

 

Н.

 

Каразинъ,

 

К.

 

О.

 

Брожъ,

 

Зязинъ

 

и

 

П.

 

Ѳ.

 

Ковеѵ-

mm,

 

Ж.

 

0.

 

Мжѣшинъ,

 

И.

 

С.

 

Пановъ,

 

Тихомировъ.

 

Ксило-

графы:

 

Бруно-Брауне

 

Дамюллеръ,

   

Кооденъ,

   

Крыжановскій,

Еуренковъ,

 

0.

 

Май,

 

И.

 

И.

 

Матюшинъ,

 

А.

 

Регулъскій,

 

Шлип-

ntp,

 

Щмидъ

 

и

 

граверъ

 

Е.

 

И.

 

Величества

 

А.

 

А.

 

Сѣряковъ.

Редакторъ-издатель

 

В.

 

Елюшниковъ.

Изъ

 

конторы

 

редакціи

 

можно

 

выписывать:

„Кругозоръ"

 

1876

 

году

 

бронированный

 

3

 

руб.,

 

въ

Ааглійскомъ

 

переплетЕ

 

5

 

руб.

 

50

 

к.

 

Еъ

 

придоженіи

 

без-

платно

 

2

 

романа.

 

За

 

пересылку

 

1

 

руб.
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вышли

   

ВЪ

   

СВѢТЪ

   

И

   

ПОСТУПИЛИ

   

ВЪ

    

ПРОДАЖУ

«СЛОВА,

 

ПОУЧЕНЬЯ

 

и

 

РѢЧИ»,

Леонтія,

 

Архіепископа

 

Холмскаго

 

и

 

Варшавскаго.

Изданіе

 

второе

 

значительно

 

дополненное.

Ц'ВНА

   

ЗА

   

2

   

ТОМА

   

3

   

РУБ.

     

БЕЗЪ

   

ПЕРЕСЫЛКИ,

     

А

   

СЪ

   

ПЕРЕСЫЛ-

КОЮ

   

3

   

РУБ.

   

50

    

КОП.

Желающіе

 

выписать

 

изданіе,

 

блаволятъ

 

обращаться

со

 

своими

 

требованіями

 

въ

 

Канцелярію

 

Архіеаископа

Холмскаго

 

и

 

Варшавскаго

 

и

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

В.

 

М,

Истомина

 

въ

 

ВаршавЕ

   

*).

Выписывающіе

 

изъ

 

Канцеляріи

 

5

 

и

 

болЕе

 

экз.

 

за

 

пе-

ресылку

 

не

 

платятъ.

ВЫШЛА

 

НОВАЯ

  

КНИГА

Толковая

 

Палея,

соч.

   

В.

  

Успенскаго.

Казань.

   

1876

   

года.

   

Цѣна

   

75

   

коп.

   

сер.

Требованія

 

на

 

эту

 

книгу — адресовать

 

въ

 

г.

 

Калугу

на

 

имя

 

преподавателя

 

Калужской

 

дух.

 

семинаріи,

 

Влади-

міра

 

Михаил.

   

Успенскаго.

Толковая

 

Палѳя

 

содержитъ

 

въ

 

себЕ

 

ветхо-завѣтнуюпс-

торію

 

съ

 

апокрифическими

 

дополненіями

 

и

 

толковаяіямп

 

во

лемическаго

 

характера

 

(противъ

 

Іудеевъ).

 

Въ

 

древней

 

Ру-
си

 

Толковая

 

Палея

 

пользовалась

 

большею

 

популярности»

("ею

 

пользовался

 

Несторъ),

   

и

 

книга

   

эта

   

пастырями

 

Рус-

*J

 

Выписка

 

означеішыхъ

 

нроповѣдей

 

рекомендуется

 

духовенству

 

Та*
бовскоіі

 

епархіа,

 

по

 

резо.шціп

 

Его

 

Преосвященства

 

от*

 

3

 

го

 

девав-
рп

 

1876

 

года.
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ской

 

церкви

 

рекомендовалась

 

для

 

чтенія

 

народу

   

съ

 

свято-

отеческими

    

произведеніями

 

(индексъ

  

истидныхъ

    

и

 

отре-

ченныхъ

 

книгъ).

 

НЕкоторыя

 

изъапокриФИЧ.

 

сказаній,

 

встрЕ-

чающихся

 

въ

 

Толковой

 

Палеѣ,

 

живутъ

   

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

простомъ

 

народЕ

 

(о

 

КаинЕ

 

и

 

АвелЕ,

 

о

 

времени

 

пребыва-

нія

 

Адама

 

въ

 

раю,

 

смерти

 

его

   

и

 

др.),

 

а

 

у

 

раскольниковъ

Толковая

 

Палея

 

едва

 

ли

 

не

 

пользуется

 

популярностію

 

и

 

въ

настоящее

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

къ

  

нимъ

  

главнымъ

 

образомъ

перешла

 

библіотека

 

Русской

 

апокрИФич.

 

литературы

 

и

 

тЕмъ

болве,

 

что

 

это

 

сочиненіе

 

въ

 

рукописи

   

приписывается

 

св.

Отцамъ

   

(Іоан.

 

Дамаскину

   

или

   

I.

 

Златоусту)?!

   

Знакомя

подробно

 

съ

 

содержаніемъ

 

Толковой

 

Палеи,

   

рЕшая

 

вопросъ

о

 

времени

 

происхожденія

 

ея

 

и

 

т.

 

д.,

 

трудъ

 

г.

 

Успенскаго,

кромЕ

 

научныхъ

 

достоинствъ,

 

очевидно,

 

не

 

лишенъ

 

прак-

тпческихъ

 

интересовъ:

 

онъ

 

можетъ

 

служить

 

для

 

пастырей

церкви

 

посооіемъ

   

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

заблуждения

 

..и

 

народа

 

и

 

пре-

имущественно

 

раскольниковъ

  

основанными

 

на

 

апокриФичес-

кпхъ

 

сказаніяхъ.

Поступили

 

въ

 

продажу

 

послѣдніе

 

томы

 

(Ш

 

и

 

IV)

«Православнаго

 

Собесѣдоватедьнаго

 

Богословія».

Этими

 

двумя

 

томами

 

заканчивается

 

весь

 

проповЕдниче-

скій

 

годъ,

 

по

 

порядку

 

церклвнаго

 

устава.

 

При

 

руководствѣ

всѣхъ4-хъ

 

томовъ

 

этаго

 

„Вогословія",

 

пастырю

 

церкви

 

дает-

ся

 

возможность,

 

безъ

 

особеннаго

 

труда,

 

въ

 

продолженіи

всей

 

своей

 

пастырской

 

дЕятельности,

 

непрестанно

 

пропо-

вѣдывать

 

живое

 

и

 

дЕйственное

 

слово

 

Вожіе

 

своимъ

 

пасо-

мымъ,

 

примЕнительно

 

къ

 

ихъ

 

духовнымъ

 

нуждамъ

 

и

 

по-

требностямъ.

 

„СобесЕдовательное

 

Богословіе"

 

обнимаетъ

собою

 

систему

 

православнаго

 

вЕроученія

 

и

 

нравоученія

 

въ

собесѣдоватедьной

 

ФормЕ.

 

ЦЕна

 

каждаго

 

тома

 

2

 

руб.

 

Вы-

писывающіе

 

всЕ

 

четыре

 

тома

 

платятъ

 

7

 

р.

 

Съ

 

требовані-
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ями

 

обращаться

 

къ

 

автору

 

Протоіерею

 

Толмачеву,

 

въ

придворнаго

   

духовенства,

 

по

 

Шпалерной

 

ул.,

 

въ

 

С. -Петер

бурт.

Отъ

 

духовной

 

Семинаріи.

Семинарское

 

правленіе

 

доводить

 

до

 

свЕдЕнія

 

публики

что

 

11

 

числд

 

л\аа

 

въ

 

день

 

памяти

 

скаты

 

vz

 

аакнолпостм-

тр.

 

НИРИЯМ

 

и

 

ЖООДІА,

 

проск'ЬтитЕЛЕЙ

 

Олдкднг

 

пропс-

ходило

 

освященіе

 

семинарскаго

 

храма,

 

посвященнаго

 

име-

ни

 

упомянутыхъ

 

святыхъ.

По

 

освященіи

 

храма,

 

согласно

 

церковному

 

уставу,

Богослуженіе

 

будетъ

 

совершаться

 

ежедневно

 

въ

 

теченіи8-ш

дней

 

(съ

 

11-го

 

по

 

18-е

 

число),

 

при

 

чемъ

 

всенощныя

 

бкпш

подъ

 

11-е,

 

14-е,

 

15-е

 

и

 

16-е

 

числа

 

въ

 

6-ть

 

часовъ

 

вечера,

 

а

литургіи

 

въ

 

означенные

 

дни

 

въ

 

9-ть

 

часовъ

 

утра;

 

12,

 

13,

17

 

и

 

18

 

чиселъ

 

всенощныя

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера,

 

а

 

литургкй

семь

 

часовъ

 

съ

 

половиною.

СОДЕРЖАНГЕ:

 

Высочайшій

 

рескрипта,—

 

Распоряжения

 

правительствен-

ныя. —Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

извѣстія.— Отъ

 

Тамбовской

 

духовной

 

№

систоріи.— Отчета

 

Тамбовскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,— Отчей

 

го

Редакціи

 

Тамбовсхихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.— Отъ

 

Семинарскаго

 

правіе-

нія.— Епархіальная

 

хроника.— Объявления.

Редакторъ,

 

Ревторъ

 

Семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Димитрій

Дозволено

 

цензурою.

 

Тамбовъ,

 

10

 

Мая

 

1877

 

года.

Губернская

 

Земская

   

типографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

ул.,

 

д.

 

Земства.



НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМБОВСКИХЪ
ШРХШЫІЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.
15-го

 

мая

                      

J

   

№

 

10.

   

j

                      

1877

 

года.

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Ѳеофана.

СВЯТООТЕЧЕСКІЯ

 

НАСТАВЛЕНЫ

 

О

 

ТРЕЗВЕНІИ

 

И

 

МОЛИТВЪ.
(Лродолженіе).

12)

  

Владыка

 

нашъ

 

и

 

Вогъ,

 

воплотившись,

 

предложилъ

начертаніе

 

всякой

 

добродѣтели,

 

въ

 

примѣръ

 

роду

 

человѣче-

скому

 

и

 

въ

 

воззвавіе

 

отъ

 

древняго

 

паденія,

 

живописавъ

 

все

добродѣтельное

 

во

 

плоти

 

своей

 

житіе.

 

Въчислѣ

 

многихъ

 

дру-

гихъ

 

показанныхъ

 

имъ

 

добрыхъ

 

примѣровъ,

 

Онъ,

 

возшедши

по

 

крещеніи

 

въ

 

пустыню,

 

вступилъ

 

тамъ

 

въ

 

мысленную

 

брань

съ

 

діаволомъ,

 

приступившимъ

 

къ

 

Нему,

 

какъ

 

простому

 

чело-

веку;

 

и

 

образомъ

 

побѣды

 

надъ

 

нимъ,

 

т.

 

е.,

 

смиреніемъ,

 

по-

стомъ,

 

молитвою

 

и

 

трезвеніемъ,

 

кои

 

держалъ

 

Онъ,

 

не

 

имѣя

въ

 

нихъ

 

нужды,

 

какъ

 

Богъ

 

и

 

Богъ

 

боговъ,

 

научилъ

 

и

 

насъ

неключпмыхъ

 

рабовъ,

 

какъ

 

держать

 

достодолжно

 

брань

 

про-

тивъ

 

духовъ

 

злобы.

13)

  

То,

 

сколько

 

есть

 

по

 

моему

 

способовъ

 

(пріемовъ)

 

трез-

веніа,

 

могущихъ

 

мало

 

по

 

малу

 

очистить

 

умъ

 

отъ

 

страстныхъ

помысловъ,

 

се— я

 

не

 

полѣнюсь

 

означить

 

тебѣ

 

не

 

красною

 

и

не

 

испещренною

 

рѣчью.

 

Ибо

 

я

 

не

 

считаю

 

разумнымъ,

 

и

 

въ

39
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-

этомъ

 

словѣ,

 

какъ

 

бываетъ

 

въ

 

повѣствованіяхъ

 

о

 

внѣшнихъ

войнахъ,

 

наборомъ

 

рѣченій

 

закрывать

 

полезное,

 

особенно

 

дм

людей

 

простыхъ.

 

Ты

 

же,

 

чадо

 

Тимофее,

 

скажу

 

тебѣ

 

словомъ

Апостола,

 

внемли

 

тому,

 

что

 

будешь

 

читать

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

13).

14)

   

И

 

такъ

 

одинъ

 

способъ

 

трезвенія

 

есть—смотрѣть

неопустительно

 

за

 

мечтаніемъ,

 

или

 

за

 

прилогомъ;

 

ибо

 

безъ

мечтанія

 

сатана

 

не

 

можетъ

 

строить

 

помысловъ

 

и

 

представлять

ихъ

 

уму

 

къ

 

его

 

прелыденію

 

ложными

 

призраками.

15)

  

Другой— имѣть

 

сердце

 

глубоко

 

всегда

 

молчащее,

 

и

отъ

 

всякаго

 

помысла

 

безмолвствующее,

 

и

 

молиться.

16)

  

Иной— призывать

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

помощь

—

 

непрестанно,

 

въ

 

смиреніи.

17)

  

Иной

 

еще —имѣть

 

въ

 

душѣ

 

непрестанное

 

памятова-

ніе

 

о

 

смерти.

18)

  

Всѣ

 

сіи

 

дѣланія,

 

возлюбленный,

 

подобно

 

привратпи-

вамъ,

 

возбраняютъ

 

входъ

 

худымъ

 

помышленіямъ;

 

о

 

тоиъ

 

ае,

что

 

должно

 

лишь

 

къ

 

небу

 

взирать

 

(занимать

 

всегда

 

умъ

 

со-

зерцаніемъ

 

вещей

 

небесныхъ),

 

ни

 

во

 

что

 

вмѣняя

 

землю

 

(в

все

 

земное), —что

 

также

 

есть

 

одинъ

 

изъ

 

дѣйственныхъ

 

спо-

собовъ

 

трезвенія,

 

какъ

 

и

 

прочіе,— объ

 

этомъ

 

я,

 

съ

 

помощію

Бога,

 

дающаго

 

слово,

 

изложу

 

обстоятельнѣе

 

въ

 

другомъ

 

мѣ-

стѣ.

19)

  

Если

 

отсѣчемъ

 

причины

 

страстей

 

и

 

займемся

 

духов-

ными

 

созерцаніями

 

на

 

короткое

 

лишь

 

время,

 

а

 

не

 

пребудемъ

съ

 

терпѣніемъ

 

въ

 

семъ

 

чинѣ

 

жизни

 

навсегда,

 

это

 

самое

 

имѣя

занятіе;

 

то

 

легко

 

опять

 

возвращаемся

 

къ

 

плотскимъ

 

стра-

стямъ,

 

никакого

 

другаго

 

не

 

получивъ

 

отъ

 

того

 

(добраго

 

вачи-

навія)

 

плода,

 

кромѣ

 

совершеннаго

 

омраченія

 

ума

 

и

 

уклоаевія

еъ

 

вещественному.

20)

  

Тому,

 

кто

 

подвизается

 

внутри,

 

въ

 

каждое

 

мгновеніе
надобно

 

имѣть

 

слѣдующія

 

четыре

 

(дѣланія):

 

смиреніе,

 

край-
нее

 

вниманіе,

 

противорѣчіе

 

(помысламъ)

 

и

 

молитву.

 

Смире-
ніе,— чтобы,

 

такъ

 

какъ

 

брань

 

у

 

него

 

идетъ

 

съ

 

соперниками

гордыми

   

демонами,,

   

всегда

 

имѣть

   

въ

 

рукѣ

  

сердца

   

помощь
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Христову,

 

ибо

 

Господь

 

ненавидитъ

 

гордыхъ.

 

Вниманіе,

 

чтобы

всегда

 

держать

 

сердце

 

свое

 

неимѣющимъ

 

никакого

 

помысла,

хотя

 

бы

 

онъ

 

казался

 

добрымъ.

 

Противорѣчіе,— дабы,

 

какъ

только

 

острозоркостію

 

ума

 

уразумѣешь,

 

кто

 

пришелъ,

 

тотчасъ

съ

 

гвѣвомъ

 

возпротиворѣчить

 

лукавому,

 

какъ

 

говорится:

 

И

отвѣщаю

 

поношающимъ

 

ми

 

злая

 

(Т.

 

118,

 

42):

 

не

 

Бѵгу

 

ли

мтнется

 

душа

 

моя

 

(Т.

 

61,

 

1)? —Молитву, —дабы

 

послѣ

протвворѣчія

 

тотчасъ

 

изъ

 

глубинъ

 

сердца

 

возопить

 

ко

 

Хри-

сту

 

въ

 

воздыханіи

 

неизглаголанномъ.

 

И

 

тогда

 

само,

 

подвиза-

юідійся

 

увидить,

 

какъ

 

покланяемымъ

 

Именемъ

 

Іисуса

 

врагъ

ею

 

съ

 

своимъ

 

мечтаніемъ

 

разліется

 

и

 

разогнанъ

 

будетъ,

 

какъ

арахъ

 

вѣтромъ,

 

или

 

исчезнетъ,

 

какъ

 

дымъ.

21)

 

Кто

 

не

 

имѣетъ

 

чистой

 

отъ

 

помысловъ

 

молитвы,

 

тотъ

веимѣетъ

 

оружія

 

на

 

брань, — молитвы,

 

говорю,

 

той,

 

которая

непрестанно

 

дѣйствовалась

 

бы

 

во

 

внутреннѣйшихъ

 

сокровен-

ностяхъ

 

души,

 

и

 

призываніемъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

биче-

вала

 

и

 

опаляла

 

врага,

 

скрытно

 

ратующаго.

22)Надлеаштъ

 

тебѣ

 

острымъ

 

и

 

вапряженнымъ

 

взоромъ

 

ума

смотрѣть

 

внутрь,

 

чтобъ

 

узнавать

 

входящихъ.

 

Какъ

 

только

 

узна-

ешь,

 

тотчасъ

 

противорѣчіемъ

 

сокрушай

 

главу

 

змія

 

и

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

съ

 

воздыханіемъ

 

вопій

 

ко

 

Христу.

 

И

 

получишь

 

тог-

да

 

опытъ

 

невидимаго

 

божескаго

 

заступленія,

 

и

 

преясно

 

уз-

ришь

 

правость

  

сердца

   

(какъ

  

держать

   

сердце

   

въ

 

правотѣ).

23)

  

Какъ

 

держащій

 

въ

 

рукѣ

 

зеркало,

 

и

 

стоящій

 

между

другими

 

многими,

 

смотря

 

въ

 

зеркало,

 

видитъ

 

и

 

свое

 

лице,

каково

 

оно,

 

видитъ

 

и

 

другихъ,

 

смотрящихся

 

въ

 

тоже

 

самое

зеркало:

 

такъ

 

всецѣло

 

приникшій

 

въ

 

сердце

 

свое

 

видитъ

 

въ

овомъ

 

свое

 

собственное

 

состояніе,

 

видитъ

 

и

 

черныя

 

лица

 

мы-

слеаныхъ

 

еѳіоповъ.

24)

  

Не

 

можетъ

 

умъ

 

побѣдить

 

демонское

 

мечтаніе

 

самъ

іокло

 

собою:— да

 

не

 

дерзаетъ

 

на

 

сіе

 

ни

 

когда.

 

Ибо

 

хитры

(враги

 

наши),

 

и

 

притворяясь

 

побѣжденными,

 

не

 

рѣдко

 

оты-

нУАи,— чрезъ

 

тщеславіе, — нодшибаютъ

 

(борца)

   

Противъ

 

же
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призыванія

 

имени

 

Іисусова

 

и

 

минуты

 

постоять

 

и

 

злокознст-

вовать

 

противъ

 

тебя

 

не

 

стерпятъ.

25)

 

Смотри,

 

не

 

впади

 

въ

 

самомнѣніе

 

(и

 

не

 

понадѣйся

на

 

свои

 

измышленія

 

подобно

 

древнему

 

израилю:

 

иначе

 

и

 

та

преданъ

 

будешь

 

мысленнымъ

 

врагамъ.

 

Ибо

 

тотъ,

 

избавленъ

будучи

 

отъ

 

египтянъ

 

Богомъ

 

всяческихъ,

 

измыслилъ

 

потомъ

своего

 

себѣ

 

помощника— идола

 

сліяннаго.

26J

 

Подъ

 

идоломъ

 

же

 

сліяннымъ

 

разумѣй

 

слабый

 

нашъ

разумъ,

 

который,

 

пока

 

на

 

духовъ

 

злобы

 

призываетъ

 

Іисуса

Христа,

 

удобно

 

отгоняетъ

 

ихъ

 

и

 

съ

 

искуснымъ

 

умѣніемъ

обращаетъ

 

въ

 

бѣгство

 

невидимый

 

ратныя

 

силы

 

врага,

 

а

 

коль

скоро

 

самъ

 

на

 

себя

 

одного

 

безрасудно

 

дерзнетъ

 

понадеять-

ся,

 

то

 

падаетъ

 

и

 

разбивается,

 

подобно

 

такъ

 

называемому

быстрокрылому.

 

Голубь,

 

напримѣръ,

 

свернувшись,

 

турманомъ

падаетъ

 

внизъ-,

 

если

 

не

 

успѣетъ

 

онъ

 

развернуться,

 

то

 

уда-

ряется

 

о

 

земь

 

со

 

всего

 

лета

 

и

 

разбивается

 

до

 

смерти.

 

На

Господа,

 

говоритъ,

 

упова

 

сердце

 

мое,

 

и

 

поможе

 

ми,

 

и

 

проц-

вѣте

 

плоть

 

моя

 

(Пс.

 

27,

 

7.)*,

 

и

 

кто,

 

кромѣ

 

Господа,

 

воста-

нетъ

 

ми

 

на

 

лукавнующгя?

 

Или

 

кто

 

спредстанетъ

 

ми

 

па

дѣлающія

 

беззаконіе

 

(Пс.

 

93,

 

16)— безчисленные

 

помыслы?
На

 

себя

 

же,

 

а

 

не

 

на

 

Бога

 

надѣющійся

 

падетъ

 

паденіемъ

изумительнѣйшимъ,

27)

   

Вотъ

 

образъ

 

и

 

чинъ

 

сердечнаго

 

безмолвія;

 

если

хочешь

 

вести

 

борьбу

 

(успѣшно

 

и

 

какъ

 

слѣдуетъ),

 

то

 

малень-

кое

 

животное,

 

паукъ,

 

да

 

будетъ

 

тебѣ

 

въ

 

этомъ

 

примѣромъ.

Тотъ

 

хватаетъ

 

и

 

умерщвляетъ

 

малыхъ—мухъ,

 

а

 

ты,

 

если

такъ

 

же,

 

какъ

 

онъ

 

(сидитъ

 

въ

 

своей

 

паутинной

 

норѣ),

 

при-

трудно

 

безмолвствуешь

 

въ

 

своей

 

душѣ,

 

не

 

переставай

 

всег-

да

 

избивать

 

младенце

 

въ

 

Вавилонскихъ,—за

 

каковое

 

избірніе
ублажаетъ

 

тебя

 

чрезъ

 

Давида

 

Духъ

 

святый

 

(Пс.

 

136,

 

»)•
Если

 

же

 

нѣтъ

 

у

 

тебя

 

сего,

 

то

 

ты

 

не

 

убезмолвился

 

еще

умомъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

28)

  

Какъ

 

не

 

возможно

 

красному

 

морю

 

явиться

 

на

 

твер-
ди

 

небесной

 

среди

 

звѣздъ,

 

и

 

какъ

 

нельзя

  

человѣку,

 

ходяще-
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му

 

по

 

землѣ,

 

не

 

дышать

 

здѣшнимъ

 

воздухомъ:

 

такъ

 

не

 

воз-

можно

 

намъ

 

очистить

 

сердце

 

свое

 

отъ

 

страстныхъ

 

помышле-

ніи,

 

и

 

изгнать

 

изъ

 

него

 

мысленныхъ

 

враговъ,

 

безъ

 

частаго

приБыванія

 

имени

 

Іисусъ-Христова.

29)

  

Если

 

со

 

смиреннымъ

 

мудрованіемъ,

 

памятію

 

о

 

смер-

ти,

 

самоукореніемъ,

 

противорѣчіемъ

 

(помысламъ)

 

и

 

призы-

ваніемъ

 

Іисуса

 

Христа

 

всегда

 

прибываешь

 

ты

 

въ

 

сердцѣ

своемъ,

 

и

 

съ

 

сими

 

орудіями

 

трезвенно

 

проходишь

 

каждый

день

 

мысленный

 

путь,—тѣсный,

 

но

 

радостотворный

 

и

 

сла-

достный,

 

то

 

внидешь

 

во

 

святыя

 

созерцанія

 

Святыхъ

 

и

 

просвѣ-

щенъ

 

будешь

 

вѣдѣніемъ

 

глубокихь

 

тайнъ

 

отъ

 

Христа,

 

въ

немже

 

суть

 

вся

 

сокровища

 

премудрости

 

и

 

разума

 

сокровен-

на

 

(Кол.

 

2.

 

3),

 

и

 

въ

 

коемъ

 

оюиветъ

 

всяко

 

исполненге

 

божест-

ва

 

тѣлеснѣ

 

(—

 

9).

 

Ибо

 

при

 

Іисусѣ

 

возчувствуешь

 

ты,

 

что

въ

 

душу

 

твою,

 

низшелъ

 

Духъ

 

святый,

 

Коимъ

 

умъ

 

человѣка

просвѣщается

 

откровеннымъ

 

лицемъ

 

зрѣть

 

(славу

 

Господню)

(2

 

Кор.

 

3,

 

12).

 

Никто

 

же,

 

говоритъ

 

Апостолъ,

 

можетъ

рещи

 

Господа

 

Іисуса,

 

точію

 

Духомъ

 

Святымъ{\

 

Кор.

 

12,

 

3),

который

 

таинственно

 

удостовѣряетъ

 

ищущаго

 

Его

 

(въ

 

истинѣ

о

 

вемъ).

30)

  

Любящимъ

 

наученіе

 

надо

 

знать

 

и

 

слѣдующее,—что

злобные

 

демоны,

 

завидуя

 

намъ,

 

по

 

нричинѣ

 

великой

 

отъ

брани

 

пользы,

 

умудренія

 

и

 

къ

 

Богу

 

восхожденія,

 

часто

 

скры-

ваютъ

 

отъ

 

насъ

 

и

 

утишаютъ

 

эту

 

мысленную

 

брань,

 

(имѣя

при

 

семъ

 

въ

 

намѣреніи

 

и

 

то),

 

чтобъ

 

когда

 

мы,

 

забывъ

 

объ

опасностяхъ

 

нападенія

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

обеззаботимся,

внезапно

 

похитить

 

умъ

 

нашъ

 

(въ

 

мечтанія),

 

и

 

опять

 

сдѣлать

иасъ

 

не

 

внимающими

 

сердцу

 

нерадивцами.

 

Ибо

 

у

 

нихъ

одна

 

цѣль,

 

забота

 

и

 

подвига—не

 

давать

 

сердцу

 

нашему

пребывать

 

внимательнымъ

 

къ

 

себѣ,

 

зная,

 

какое

 

богатство

собирается

 

чрезъ

 

это

 

въ

 

душѣ. — Но

 

мы

 

тогда-то

 

паче

 

(во

время

 

затишья

 

брани)

 

возпростремся

 

съ

 

памятованіемъ

 

Го-

рода

 

нашего

 

Іпсуса

 

Христа

 

въ

 

духовпыя

 

созерцанія, — и

брань

 

опять

 

пайдетъ

 

на

 

умъ.

 

Только

   

будемъ

  

дѣлать

 

все

 

съ
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совѣта,

 

скажу

 

такъ,

 

самаго

 

Господа,

 

и

 

со

 

смиреніемъ

 

вели-

кимъ.

31)

  

Пребывая

 

въ

 

общежитіи,

 

мы

 

должны,

 

съ

 

самоохот-

нымъ

 

изволеніемъ

 

и

 

сердцемъ

 

,

 

готовымъ,

 

отсѣкать

 

всякую-

волю

 

свою

 

предъ

 

настоятелемъ;

 

и

 

съ

 

Вожіею

 

помощію

 

сдѣ-

лаемся

 

нѣкіимъ

 

образомъ

 

самопокорливыми

 

и

 

какъ-бы

 

без-

вольными.

 

При

 

этомъ

 

всячески

 

надлежитъ

 

намъ

 

ухитряться,

чтобы

 

невозмущаться

 

раздражительностію

 

и

 

не

 

допускать

 

не-

разумныхъ

 

и

 

не

 

естественныхъ

 

движеній

 

гнѣва,

 

потому

 

что

иначе

 

въ

 

часъ

 

брани

 

духовной

 

мы

 

будемъ

 

оказываться

 

без-

дерзновенными

 

(лишенными

 

мужества).

 

Ибо

 

воля

 

наша,

 

если

сами

 

самоохотно

 

не

 

отсѣкаемъ

 

ея ,

 

обыкновенно

 

раздражается

на

 

тѣхъ,

 

которые

 

все

 

покушаются

 

отсѣкать

 

ее

 

принудительно

(безъ

 

нашего

 

хотѣнія);

 

а

 

изъ

 

за

 

сего

 

подвигнутый

 

гнѣвъ,

какъ

 

злой

 

разбойникъ,

 

губитъ

 

умѣнье

 

вести

 

брань,

 

которое

съ

 

болыпимъ

 

трудомъ

 

едва

 

можно

 

было

 

стяжать

 

Гнѣвъ

 

есте-

ственно

 

бываетъ

 

разрушителенъ.

 

Если

 

онъ

 

подвигнется

 

про-

тивъ

 

бѣсовскихъ

 

помысловъ,

 

то

 

ихъ

 

разстроиваетъ

 

и

 

истреб-

ляетъ;

 

а

 

если

 

воскипитъ

 

противъ

 

людей,

 

то

 

и

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ

 

истребляетъ— наши

 

благія

 

помышленія.

 

Такимъ

 

образомъ

гнѣвъ,

 

какъ

 

очевидно,

 

является

 

разрушительнымъ

 

для

 

всяка-

го

 

рода

 

помысловъ,— худыхъ

 

ли

 

то

 

или,

 

если

 

случится,

 

и

правыхъ.

 

Онъ

 

дарованъ

 

намъ

 

отъ

 

Бога,

 

какъ

 

оружіе

 

и

 

лукъ,

и

 

бываетъ

 

таковымъ,

 

если

 

не

 

уклоняется

 

отъ

 

назначенія

 

сво-

его.

 

Если

 

же

 

начнетъ

 

дѣйствовать

 

не

 

сообразно

 

съ

 

нимъ,

 

то

бываетъ

 

разрушителемъ.

 

Видалъ

 

я,

 

что

 

и

 

песъ,

 

въ

 

иной

 

разъ

смѣло

 

бросающійся

 

на

 

волковъ,

 

терзаетъ

 

овецъ.

32)

  

Такъ

 

падлежитъ

 

бѣгать

 

дерзостности

 

(безосторож-

ной

 

разнузданности

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

другими),

 

какъ

 

ядаас-

пидова,

 

и

 

уклоняться

 

отъ

 

частыхъ

 

бесѣдъ,

 

какъ

 

отъ

 

порож-

дены

 

ехидниныхъ;

 

потому

 

что

 

онѣ

 

весьма

 

скоро

 

могутъ

 

при-

вести

 

въ

 

совершенное

 

забвеніе

 

о

 

внутренней

 

брани,

 

и

 

низ-

весть

 

душу

 

долу

 

съ

 

обрадывающей

 

высоты,

 

доставляемой

 

чи-

стотою

 

сердца.

 

Проклятія

 

достойное

 

забвеніе,

 

какъ

 

вода

 

or-
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ню,

 

противится

 

вниманію,

 

и

 

сильнымъ

 

супостатомъ

 

ему

 

бы-

ваетъ

 

каждочастно.

 

Отъ

 

забвенія

 

приходпмъ

 

въ

 

безпечность,

отъ

 

безпечности— къ

 

небреженію

 

(о

 

порядкахъ

 

духовной

 

жиз-

ни),

 

скучанію

 

(въ

 

нихъ),

 

и

 

къ

 

пожеланіямъ

 

безмѣстнымъ;

 

и

такимъ

 

образомъ

 

опять

 

возвращаемся

 

вспять,

 

какъ

 

песъ

 

на

свою

 

блевотину

 

(2

 

Петр.

 

2,

 

22).

 

Будемъ

 

же

 

бѣгать

 

дер-

зостности,

 

какъ

 

яда

 

смертоноснаго;

 

а

 

злое

 

стяжаніе

 

забве-

ния,

 

съ

 

тѣмъ

 

что

 

отъ

 

него

 

происходитъ,

 

будемъ

 

врачевать

крайне

 

строгимъ

 

храненіемъ

 

ума,

 

и

 

непрестаннымъ

 

призы-

ваніемъ

 

Господа

 

Нашего

 

Іисуса

 

Христа;

 

ибо

 

безъ

 

Него

 

не

можемъ

 

мы

 

творити

 

ничесоже

 

(Іоан.

 

15,

 

5).

33)

 

Не

 

въ

 

обычаѣ

 

дружиться

 

съ

 

зміемъ,

 

нельзя

 

(безна-

казанно)

 

носить

 

его

 

въ

 

нѣдрахъ

   

своихъ:

   

такъ

 

не

 

возможно

ласкать

 

всячески

 

тѣло,

 

и

 

любить

 

его,

 

и

 

угождать

 

ему,

 

кро-

мѣ

 

доставленія

 

необходимо

 

потребнаго;—а

 

вмѣстѣ

  

съ

 

тѣмъ

пещись

 

и

 

о

 

добродѣтели

 

небесной.

 

Ибо

 

тотъ

 

(змій)

 

по

 

есте-

ству

 

своему

 

не

 

удержится,

 

чтобъ

 

не

 

уязвить

 

пригрѣвшаго,

 

а

это

 

(тѣло),— чтобъ

 

не

 

осквернить

 

угождающаго

   

ему

 

движе-

ніями

 

похотяой

 

сласти.

 

Когда

 

тѣло

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

погрѣшитъ,

бичами

 

бить

 

его

 

надобно

 

нещадно

 

до

 

ранъ,

 

какъ

 

бѣглаго

 

ра-

ба,

 

исполненнаго

 

виномъ,

 

да

 

вѣдаетъ,

   

что

 

есть

 

надъ

   

нимъ

господинъ

 

(умъ),

 

готовый

 

наказать

 

его,

 

и

 

да

 

не

 

ищетъ

 

упив-

ства

 

(похотію),

 

будто

 

виномъ

   

въ

 

корчемницѣ,

   

да

 

не

 

невѣ-

даетъ

 

и

 

госпожи

 

своей

 

(души)

 

нетлѣнной

 

эта

 

раба

 

тлѣнная,

прахъ,

 

и

 

персть.

 

До

 

самаго

 

исхода

   

своего,

 

недовѣряй

 

пло-

ти

 

своей.

   

Хотѣніе

 

плоти,

 

говорить

   

Апостолъ,

   

вражда

 

на

Бот;

 

закону

   

бо

 

Божію

 

непокаряется

 

(Рим.

 

8,

 

7.);

   

также:

плоть

 

похотствуетъ

 

на

 

духъ

 

(Гнл.

 

5,

 

17);

  

и:

   

живущіе

 

по

плоти

 

Богу

 

угодити

 

не

 

могутг;

 

мы

 

же

 

нѣсмы

 

во

 

плоти,

 

но

въ

 

духѣ

 

(Рим.

 

8,

 

8,

  

9.).

34)

 

Дѣло

 

благоразумія

 

есть

 

всегда

 

подвигать

 

раздражи-

тельную

 

силу

 

.нашу

 

къ

 

схваткамъ

 

въ

 

внутренней

 

брани,

 

и

късамоукоренію -,— мудрости—мысленную

 

силу

 

нашу

 

напрягать

къ

 

трезвенію

   

строгому

   

и

    

непрерывному,

   

и

  

къ

 

духовному
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созерцанію;

 

справедливости— пожедательную

 

силу

 

направлять

къ

 

добродѣтели

 

и

 

къ

 

Богу;

 

мужества—править

 

и

 

владѣть

пятью

 

чувствами,

 

чтобъ

 

они

 

не

 

оскверняли

 

ни

 

внутренняя

нашего

 

человѣка,

 

или

 

сердца,

 

ни

 

внѣшняго,

 

или

 

тѣла.

35)

  

На

 

Израили

 

велелѣпота

 

его,— на

 

умѣ,

 

зрящемъ

красоту

 

славы

 

самаго

 

Бога,

 

сколько

 

это

 

возможно,— и

 

ста

Шо

 

на

 

облацѣхъ

 

(Пс.

 

67,

 

35.), —на

 

душахъ

 

свѣтозрачныхъ,

во

 

утріи

 

вперяющихъ

 

взоръ

 

свой

 

въ

 

Сѣдящаго

 

одесную

 

Отца,

Который

 

осіявая

 

ихъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

солнце

 

озаряетъ

лучами

 

своими

 

чистыя

 

облака,

 

являетъ

 

ихъ

 

достолюбезнѣй-

шими.

36)

  

Согрѣшаяй

 

единъ

 

погубитъ

 

благостыню

 

многу,

 

гово-

рить

 

Божественное

 

Писаніе

 

(Екл-

 

9,

 

18);

 

и

 

умъ

 

согрѣшаа

погубляетъ

 

то,

 

о

 

чемъ

 

написано

 

въ

 

предыдущей

 

главѣ,—

эти

 

пренебесныя

 

брашна

 

и

 

питія.

37)

  

Не

 

сильнѣе

 

мы

 

Сампсона,

 

не

 

премудрѣе

 

Соломона,

не

 

свѣдущѣе

 

Давида

 

божественнаго,

 

не

 

паче

 

Петра

 

верхов-

наго

 

любимъ

 

мы

 

Бога.

 

Да

 

не

 

надѣемся

 

же

 

на

 

самихъ

 

себя;

ибо

 

писаніе

 

говорить,

 

что

 

надѣющійся

 

на

 

себя

 

самаго

 

на-

деть

 

паденіемъ

 

ужаснымъ.

38)

  

Научимся

 

отъ

 

Хрпста

 

смиренномудрію,

 

отъ

 

Давида

смиренію,

 

отъ

 

Петра—плачу

 

о

 

случающихся

 

паденіяхъ;

 

но

неотчаянію

 

подобно

 

Сампсону,

 

Іудѣ

 

и

 

вельми

 

премудрому

 

Со-

ломону.

39)

  

Діаволъ,

 

яко

 

левъ

 

рыкая,

 

ходитъ,

 

съ

 

своими

 

полчи-

щами,

 

искгй

 

кого

 

поілотити.

 

(Петр.

 

5,

 

8).

 

Да

 

непресѣ-

каются

 

же

 

у

 

насъ

 

никогда— сердечное

 

внпманіе,

 

трезвеніе,
прекословіе

 

(помысламъ)

 

и

 

молитва

 

ко

 

Христу

 

Іисусу,

 

Богу
нашему.

 

Ибо

 

лучшей

 

помощи,

 

кромѣ

 

Іисусовой,

 

не

 

найти

 

те-

бѣ

 

во

 

всю

 

жизнь

 

твою;

 

потому

 

что

 

только

 

Онъ

 

Одинъ

 

Го-
сподь,

 

яко

 

Богъ,

 

знаетъ

 

демонскія

 

ковы,

 

обходы

 

и

 

лукав-

ства.

40)

  

Дерзновенно

 

убо

 

да

 

уповаетъ

 

душа

 

на

 

Христа,

 

да
призываетъ

 

Его,

 

и

 

отнюдь

 

да

 

не

 

страшится:

 

ибо

 

не

 

одна

 

во-
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юетъ

 

но

 

съ

 

страшнымъ

 

царемъ

 

Іисусъ— Христомъ,

 

Ткор*

демъ

 

всего

 

сущаго,

 

безтѣлсснаго

 

и

 

тѣлеснаго,

 

ввдимаго

 

и

невидимаго.

41)

  

Какъ

 

дождь

 

чѣмъ

 

въ

 

больщемъ

 

количествѣ

 

низпа-

даетъ

 

на

 

землю,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

умягчаетъ

 

ее:

 

такъ

 

и

 

землю

сердца

 

нашего

 

радуетъ

 

и

 

веселить

 

святое

 

имя

 

Христово,

нами

 

возглашаемое,

 

чѣмъ

 

чаще

 

оно

 

призывается.

42)

  

Неоцытнымъ

 

хорошо

 

зпать

 

и

 

то,

 

что

 

мы,

 

дебелые

в

 

къ

 

землѣ

 

поникшіе

 

и

 

тѣломъ

 

и

 

мудровапіемь,

 

враговъ

 

сво^

вхъ,

 

безтѣлесныхъ

 

и

 

невидимыхъ,

 

зложелательныхъ

 

и

 

муд--

рьіхъ

 

на

 

озлобіеніа

 

скорыхъ

 

и

 

легкихъ,

 

и

 

искусившихся

 

въ

брани

 

во

 

всѣ

 

вѣка

 

отъ

 

Адама

 

до

 

нынѣ,

 

не

 

другимъ

 

какидъ;

способомъ

 

имѣемъ

 

возможность

 

побѣдить,

 

какъ

 

только

 

не^

престаннымъ

 

трезвѣніемъ

 

ума

 

и

 

призывавіемъ

 

Іисуса

 

Хріь

ста,

 

Бога

 

и

 

Творца

 

нашего.

 

Для

 

неопытпыхъ

 

молитва

 

Іи*

сусъ-Христова

 

да

 

будетъ

 

и

 

руководствомъ

 

къ

 

испытанно

 

ц

познан ію

 

добра;

 

для

 

опытных ь

 

же

 

самый

 

хорош!

 

й

 

способ ь>

и

 

наставникъ

 

въ

 

добрѣ

 

есть

 

дѣяніе

 

(практика),

 

испытавіо

дѣломъ,

 

и

 

покой

 

(что

 

даетъ

 

не

 

лживый

 

покой

 

духу,

 

то

 

хо-»

рошо,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

было

 

тяжело).

43)

  

Какъ

 

дитя

 

малое,

 

и

 

стало

 

быть

 

незлобивое,

 

видя,

какъ

 

иной

 

выдѣлываетъ

 

какія

 

нибудь

 

флнтазіи

 

и

 

находя

 

то

цріятпьшъ,

 

по

 

незлобно

 

своему,

 

послѣдуетъ

 

за

 

этимъ

 

ди-»

вотворцеыъ,

 

такъ

 

и

 

душа

 

наша,

 

будучи

 

проста

 

и

 

блага,

 

— ибо

такою

 

создана

 

отъ

 

благаго

 

Владыки

 

своего,

 

-находя

 

цріят -

пыли

 

прсдставивгаіеся

 

въ

 

воображеніи

 

прилогц

 

діавола,

 

и

обольщаясь

 

ими,

 

подбѣгаетъ,

 

будто

 

къ

 

доброму,

 

къ

 

тому,

 

что

худо,

 

и

 

см'Ьшиваетъ

 

свои

 

помыслы

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

внесъ

 

въ

воображеніе

 

демонскій

 

црилогъ,

 

будетъ

 

ли

 

то

 

лице

 

красивой

женщины,

 

или

 

другое

 

что

 

заповедями

 

Христовыми

 

сов*

 

р*

шенно

 

запрещенное;

 

за

 

тѣмъ

 

дощедщи

 

до

 

вожделея,

 

она

замьпцляетъ

 

уже

 

какъ

 

бы

 

ухитриться

 

и

 

въ

 

дѣло

 

привести

то, что

 

внушила

 

представившаяся

 

красота;

 

а

 

паковецъ

 

глраш>

швсі

 

съ

 

помысломъ

 

тѣмь

 

(внутри

 

согласпвшррь

   

и

 

склойчй/

40"

 

"
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шпсь'

 

па

 

гріхи),

 

она

 

уже

 

и

 

въ

 

дѣло,

 

посредствомъ

 

тѣда,

 

при-

водить

 

вообразившееся

 

ей

 

(сформировавшееся

 

и

 

созрѣвшее)

въ

 

мысли

 

беззаконие,

 

на

 

осужденіе

 

себѣ.

44)

  

Такова

 

хитрость

 

лукаваго,

 

и

 

такими-то

 

стрѣлами

уязвляе.тъ

 

онъ,

 

и

 

своимъ

 

ядомъ

 

исполвяетъ

 

всякую

 

душу.

Посему

 

не

 

безопасно,

 

прежде

 

пріобрѣтенія

 

умомъ

 

большой

■опытности

 

въ

 

брани,

 

попускать

 

помысламъ

 

входить

 

въ

 

серд-

це

 

наше,— особенно

 

въ

 

началѣ,

 

когда

 

душа

 

наша

 

еще

 

со-

чувствуетъ

 

демонскимъ

 

прилогамъ,

 

соуспаждается

 

ими,

 

и

охотно

 

устремляется

 

въ

 

слѣдъ

 

ихъ;

 

но

 

должно,

 

какъ

 

толь-

ко

 

они

 

будутъ

 

сознаны,

 

тотчасъ,

 

въ

 

самый

 

моментъ

 

нахож-

денія

 

пхъ

 

и

 

приражепія,

 

отсѣкать

 

ихъ.

 

Когда

 

же

 

умъ,

 

дол-

гое

 

время

 

пребывая

 

въ

 

семъ

 

дивномъ

 

дѣланіи,

 

вышколится,

все

 

разузпаетъ,

 

и

 

навыкъ

 

пріобрѣтетъ

 

въ

 

веденіи

 

брави,

такъ

 

что

 

и

 

вѣрно

 

будетъ

 

разпознавать

 

ихъ,

 

и,

 

какъ

 

гово-

рить

 

Пророкъ,

 

будетъ

 

въ

 

состояніп

 

легко

 

лоеить

 

лисы

 

ма-

лый

 

(Пѣс.

 

2,

 

15);

 

тогда

 

можно

 

впускать

 

ихъ,

 

съ

 

знаніеыъ

дѣла

 

и

 

обличать.

45)

  

Какъ

 

невозможно

 

по

 

одному

 

каналу

 

вмѣстѣ

 

прохо-

ходить

 

огню

 

и

 

водѣ:

 

такъ

 

не

 

возможно

 

грѣху

 

войти

 

въ

 

серд-

це,

 

если

 

не

 

поетучиться

 

прежде

 

въ

 

дверь

 

его

 

воображені-

емъ

 

лукаваго

 

прилога.

46)

  

Первое

 

есть

 

прилогъ;

 

второе— сцѣплепіе,

 

т.

 

е.

 

смѣ-

шепіе

 

нашихъ

 

помысловъ

 

и

 

помысловъ

 

лукавыхъ

 

демоновъ;

третье

 

— сосложсніе,

 

когда

 

оба

 

помысла

 

сговорятся

 

на

 

зло

 

и

порѣшать

 

между

 

собою,

 

какъ

 

ему

 

быть:

 

четвертое

 

же

 

есть

чувственное

 

дѣяніе,

 

т.е.,

 

грѣхъ

 

И

 

такъ,

 

если

 

умъ

 

трезвен-

ствуя

 

впимаетъ

 

себѣ,

 

и

 

посредством^

 

прекословія

 

и

 

призы-

ванія

 

Господа

 

Іисуса

 

прогоняетъ

 

прилогъ

 

съ

 

самаго

 

его

 

на-

хождспія;

 

то

 

ничего

 

изъ

 

того,

 

что

 

обычно

 

слѣдуетъ

 

за

 

нимъ

уже

 

не

 

бываетъ.

 

Ибо

 

лукавый,

 

будучи

 

умомъ

 

безтѣлеснымъ,

не

 

иначе

 

можетъ

 

прельщать

 

души,

 

какъ

 

чрезъ

 

внесеніе

 

въ

ихъ

 

воображеніе

 

помысловъ.

 

И

 

о

 

нрилогѣ

 

Давидъ

 

говорвтъ:

во

 

утрія

 

избпвахъ

 

вся

 

грѣшныя

 

земли

 

(Пс.

 

100,

 

8.);

 

велнкш



—
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—

яе

 

Мойте

 

ей

 

говорить

 

о

 

сосложоніи:

 

и

 

да

 

не

 

смѣсишися

 

съ

ними

 

(т.

 

е.

 

язычниками

 

по

 

приходѣ

 

въ

 

землю

 

обѣтованную)

(Исх.

 

23,

 

32

 

).
47)

  

Умъ

 

съ

 

умомъ

 

сплетается

 

въ

 

борьбѣ,— умъ

 

демон -

скій

 

съ

 

нашпмъ.

 

Потому

 

каждую

 

минуту

 

нужно

 

изъ

 

глубины

души

 

взывать

 

ко

 

Христу,

 

да

 

отженетъ

 

умъ

 

демонскій,

 

знаме-

вія

 

же

 

и

 

славу

 

побѣды

 

да

 

даруетъ

 

намъ,

 

яко

 

человѣколюбецъ.

48)

  

Образцемъ

 

сердечнаго

 

безмолвія

 

да

 

будетъ

 

іебѣ

 

дер-

дащій

 

въ

 

рукахъ

 

зеркало

 

и

 

смотрящіи

 

въ

 

него

 

со

 

впѣ;и

 

тог-

да

 

ты

 

увидишь,

 

какъ

 

въ

 

сердцѣ

 

твоемъ

 

будетъ

 

мысленно

 

на-

пасываться

 

и

 

злое

 

и

 

доброе

 

(срав.

  

23).

49)

  

Влюди

 

присно,-

 

чтобы

 

никогда

 

никакого

 

помысла

 

не

иаѣть

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ,

 

ни

 

безеловеснаго-,

 

ни

 

благословнаго,

дабы

 

такпмъ

 

образомъ

 

удобно

 

было

 

тебѣ

 

узнавать

 

инопдемен-

виковъ,

 

т.

 

е.,

 

первородпыхъ

 

еыповъ

 

Египетскихъ.

50)

  

Сколь

 

блага,

 

пріятна,

 

свѣтла,

 

сладостна,

 

все

 

доброт-

на,

 

яснозрачна

 

и

 

прекрасна

 

добродѣтелъ

 

трезвенія,

 

Тобою,

Христе

 

Боже,

 

благоуправляемая,

 

и

 

человѣческимъ

 

умомъ

 

съ

велпкнмъ

 

смиреніемъ

 

бодрееяо'

 

проходимая!

 

—Ибо

 

она

 

до

 

мо-

ря

 

и

 

глубины

 

созерцанііі

 

простираетъ

 

вѣтви

 

своп,

 

и

 

до

 

рѣкъ

сладостныхъ

 

Божественішхъ

 

таинъ— отрасли

 

свои,

 

напаяетъ.

(орошаетъ

 

и

 

освѣжаетъ)

 

умъ,

 

съ

 

давняго

 

времени

 

палимый

 

не-

честіемъ

 

отъ

 

слапости

 

лукавыхъ

 

помысловъ

 

бѣсовскихъ,

 

и

веистоваго

 

мудрованія

 

плоти,

 

въ

 

коемь

 

смерть.

51)

  

Трезвепіе

 

подобно

 

лѣствицѣ

 

Іакова,

 

на

 

(верху)

 

ко-

торой

 

возсѣднтъ

 

Богъ,

 

и

 

по

 

которой

 

ходить

 

Ангелы.

 

Оно

 

ис-

торгаетъ

 

изъ

 

пасъ

 

всякое

 

зло,

 

отсѣкаетъ

 

мпогословіе,

 

злосло-

віе,

 

оклеветаніе,

 

и

 

весь

 

списокъ

 

чувственныхъ

 

пороковъ,

 

не

 

до-

пуская,

 

чтобь

 

изъ-за

 

ннхъ

 

хотя

 

на

 

короткое

 

время

 

умалялась

или

 

прекращалась

 

собственная

 

его

 

сладость.

52)

  

Его-то,

 

братія

 

мои,

 

будемъ

 

проходить

 

всеусердно,

Но,

 

чистою

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

мыслію

 

паря

 

въ

 

видѣніяхъ

еро,

 

будеиъ

 

поддерживать

 

и

 

зрѣніе

 

своихъ

 

прегрѣшеній

 

и

ирежне й

 

жизни,

 

чтобы

   

памятію

 

грѣховъ

 

сгоихъ

 

будучи

 

сок-



—

  

ЗІ6

 

—

рушаемы,

 

имѣли

 

мы

 

въ

 

мысленной

 

брани

 

неотступную

 

по-

мощь

 

Іисуса

 

Христа

 

Бога

 

Нашего.

 

Ибо

 

коль

 

скоро,

 

за

 

гордость,

или

 

тщеславіе,

 

или

 

самолюбіе,

 

лишимся

 

мы

 

помощи

 

Іисусо-

вой ь

 

то

 

липлимся

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣьіъ

 

и

 

чистоты

 

сердечной,

 

по-

ередствомъ

 

которой

 

познается

 

человѣкомъ

 

Богъ,

 

такъ

 

какъ

ііо

 

обѣтованііи

 

(Мат.

 

5.

 

8),

 

первая

 

есть

 

причина

 

втораго

(чистота

 

сердца —Боговѣдѣнія).

53)

   

Умъ,

 

не

 

верадящій

 

о

 

своемъ

 

сокровеппомъ

 

дѣланіп,

вііѣстѣ

 

съ

 

другими

 

благами,

 

отъ

 

яепрестаннаго

 

храненіа

 

се-

го

 

дѣланія

 

происходящими,

 

обрѣтетъ

 

и

 

то,

 

что

 

пять

 

чувстсъ

ігѣлесныхъ

 

пе

 

будутъ

 

у

 

него

 

спосиѣшниками

 

искушеіпй

 

грѣ-

ховйыхъ

 

приходя

 

щихъ

 

со

 

внѣ.

 

Внимая

 

всецѣло

 

своей

 

добро-

дѣтелй— трезвенію

 

и

 

добрыми

 

всегда

 

желая

 

услаждаться

 

по-

мыйПеніями,

 

не

 

понускаетъ

 

оаъ

 

пяти

 

чувствамъ

 

окрадывать

себя,

 

чрезъ

 

входъ

 

къ

 

себк

 

путемъ

 

ихъ

 

вещественныхь

 

и

 

сует*

ныхъ

 

помысловъ;

 

но

 

зная,

 

какія

 

случаются

 

чрезъ

 

шіхъ

 

чувства

обольщенія,сильнымънапряженіемьобуздываетыіхь

 

из

 

ь- внутрь.

54)

   

Пребывай

 

во

 

вниманіи

 

ума,

 

и

 

не

 

будешь

 

иреутруж-

Денъ

 

аскушеніями.

 

Удаляясь

 

же

 

оттуда,

 

терн

 

и,

 

что

  

найдетъ.

65)

 

Какъ

 

для

 

потерявшихъ

 

анпетитъ

 

и

 

чувствующихъ

Отвращеніе

 

къ

 

пищѣ,

 

полезна

 

горькая

 

полынь:

 

такъ

 

для

 

зло-

нравныхъ

 

полезны

 

злоключенія.

56)

   

Если

 

не

 

хочешь

 

злострадать,

 

не

 

хоти

 

;і

 

зло

 

дѣлать:

йотому

 

что

 

то

 

первое

 

неотстуино

 

слѣдуетъ

 

за

 

этнмь

 

послѣд-

вймъі.

 

Что

 

кто

 

сѣетъ,

 

то

 

и

 

пожнетъ.

 

Такъ,

 

когда

 

мы

 

добро-

вольно

 

сѣя

 

злое,

 

противъ

 

воли

 

поліинаемъ

 

(скорбиое,)

 

то

 

дол-

жны

 

дивиться

 

въ

 

семъ

 

правосудно

 

Божію.

57)

  

Ослѣпляется

 

умъ

 

тремя

 

слѣдующими

 

страстями,-^

ібребролюбіемъ,

 

говорю,

 

тщеславіемъ

 

и

 

сластолюбіемъ.

58)

   

ВЬдѣпіе

 

и

 

вЬра,

 

совоспитанпики

 

естества

 

нашего,

 

не

Отѣ

 

другагО

 

чего,

 

какъ

 

отъ

 

нйхъ

 

ослаб Ьліі

 

(стали

 

тоща).
59)

   

Ярость

 

и

 

гнѣвъ,

 

брани

 

и

 

убійства,

 

и

 

весь

 

каталог*

нрочйхъ

 

страстей,

 

чрезъ

 

иихъ

 

сдѣіались

 

крайне

 

сильными

ЙЪ

 

йюдахъ.



-
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-

60)

 

Не

 

знающій

 

истины,

 

не

 

можетъ

 

и

 

вѣровать

 

истинно;

потому

 

что

 

знаніе

 

естественно

 

предшествуете

 

вѣрѣ.—Что

 

ска-

зано

 

въ

 

пйсаиіи,

 

сказано

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

мы

 

знали

 

только,

во

 

чтобы

 

дѣлалд

 

то.

'61)

 

Начнемъ

 

же

 

съ

 

дѣланія.

 

Такймъ

 

образомъ,

 

постепен-

но

 

преуспѣвая,

 

найдемъ,

 

что

 

унованіе

 

на

 

Бога,

 

твердая

 

вѣра,

ввутреішее

 

вѣдѣніе,

 

пзбавлепіе

 

отъ

 

искушеній,

 

благодатный

дарованіз,

 

сердечное

 

псновѣданіе,

 

обндьныя

 

слезы

 

доставляют-

ся

 

вѣрующимъ

 

молитвою,

 

и

 

не

 

только

 

ото,

 

но

 

и

 

терпѣніе

 

на-

ходящпхъ

 

нрпскорбностей,

 

и

 

искреннее

 

прощеніе

 

ближнему,

 

и

разумѣніе

 

духовнаго

 

закона,

 

и

 

обрѣтеніс

 

правды

 

Божіеп,

 

и

Духа

 

Святаго

 

паитіс,

 

и

 

духовныхъ

 

сокровйщъ

 

подаяпіе,

 

и

 

все,

что

 

обѣтовалъ

 

Богъ

 

вѣрующимъ

 

и

 

здѣсь

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

вѣк -?1 *

Простѣе

 

сказать,

 

— невозможно

 

душѣ

 

явиться

 

сущею

 

по

 

обра-

зу

 

Божію,

 

какъ

 

благодатію

 

Божіею

 

чрезъ

 

вѣру,

 

когда

 

чело-

вѣкъ

 

(съ

 

своей

 

стороны),

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

нребываетъ

 

въ

въ

 

глубокомъ

 

смирепіп

 

и

 

въ

 

перазсѣянной

 

молитвѣ.

62)

  

Великое,

 

во

 

истапну,

 

благо

 

изъ

 

опыта

 

прія.іи

 

мы,

-то,

 

чтобь

 

непрестанно

 

призывать

 

Господа

 

Іисуса

 

на

 

мы-

слепнахъ

 

супостатовъ,

 

если

 

желаетъ

 

кто

 

очистить

 

сердце

 

свое.

И

 

смотри,

 

какъ

 

сказанное

 

мною

 

изъ

 

опыта,

 

слово

 

согласно

съ

 

свпдЬтельствами

 

тісанія.

 

Уготовися,

 

говорить

 

оно,

 

при-

зывать

 

имя

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

Израиля

 

(Амос.

 

4,

 

12).

Апостолъ

 

также

 

говоритъ:

 

непрестанно

 

молитеся

 

(1

 

Сол.

 

5,

18),

 

И

 

Господь

 

пашъ

 

вѣщаетъ:

 

безъ

 

Мене

 

не

 

мооюете

 

твори*

ти

 

ничесоже.

 

Иже

 

бцдетг

 

во

 

Мнѣ

 

и

 

Азь

 

въ

 

немъ,

 

той

 

сот>

щитъ

 

плодъ

 

многъ.

 

Аще

 

кто

 

во

 

Мніь

 

не

 

пребудетъ,

 

извер-

дается

 

вонь

 

яко

 

розга,

 

и

 

изсышетъ

 

(Тоан.

 

15,

 

5,

 

6).

 

Великое

благо— молитва,

 

всѣ

 

блага

 

въ

 

себѣ

 

совмѣщающее,

 

по

 

колику

очищаетъ

 

сердце

 

въ

 

коемъ

 

зрится

 

верующими

 

Богъ.

63)

   

Поелику

 

сокровище

   

смнренномудрія,

   

высокотворпо

есть

 

п

 

иоголіобезио,

 

имѣя

 

само

 

въ

 

себв

 

силу

 

истреблять

 

вся-

кое

 

въ

 

насъ

 

зло,

 

и

 

все

 

Богу

 

не

 

навистпое,

 

то

 

сего

 

ради

   

но

Удобно

 

сті'жсвается.

 

Удобно

 

можетъ

 

быть

 

найдешь

 

ты

 

въ

 

од^
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номъ

 

человѣкѣ

 

частныя

 

нѣкія

 

дѣянія

 

мпогихъ

 

добродѣтелей,

но

 

поискавъ

 

въ

 

немъ

 

благоуханіе

 

смиренія,

 

едвали

 

найдешь

его.

 

Потому

 

много

 

потребно

 

радѣнія

 

и

 

усилій,

 

чтобъ

 

стяжать

сіе

 

сокровище.

 

Писапіе

 

и

 

діавола

 

пазываетъ

 

нечистым

 

ь

 

за

 

то,

что

 

съ

 

самаго

 

вачала

 

отвергъонъ

 

это

 

благое

 

сокровище

 

сыирен-

номудрія

 

и

 

возлюбилъ

 

гордость.

 

За

 

это

 

одно

 

вездѣ

 

въ

 

Писавіи,

называется

 

онъ

 

нечистымъ

 

духомъ.

 

Ибо

 

какую

 

тѣлесную

 

не-

чистоту

 

могло

 

бы

 

учинить

 

существо

 

совершенно

 

не

 

веществен-

ное,

 

безолотпое

 

и

 

не

 

членосоставпое,

 

чтобъ

 

ради

 

этого

 

на

гыватьса

 

нечистымъ?

 

Явно,

 

что

 

за

 

гордость

 

названъ

 

онъ

 

не-

чистымъ,

 

и

 

пзъ

 

чистаго

 

и

 

свѣтлаго

 

Ангела,

 

прозванъ

 

сквер-

нымъ.

 

Нечисть

 

предъ

 

Богъ

 

всякъ

 

высокосердый

 

(Прит.

 

16,

 

5).

Первый

 

грѣхь,

 

по

 

писапію,

 

есть

 

гордыня

 

(Сир.

 

10, 15).

 

И

 

вотъ

что

 

говорилъ

 

гордый

 

Фараонъ:

 

Боьа

 

твоею

 

не

 

вѣмъ

 

и

 

Изра-

иля

 

не

 

отпущу

 

(Исх.

 

5,

 

2)

64)

 

Есть

 

много

 

дѣйствій

 

ума,

 

могущихъ

 

снискать

 

намъ

благій

 

даръ

 

смиренпомудрія,

 

если

 

не

 

будемъ

 

нерадѣть

 

о

 

сво-

емъ

 

спасеніи,

 

какъ

 

то:

 

воспоминаніе

 

согрѣшеяій,

 

словомъ,

 

дѣ-

ломъ

 

и

 

помышлепіемъ,

 

и'

 

другое

 

премяогое,

 

умозрительно

представляемое,

 

спосиѣпіествуетъ

 

къ

 

смпренномудрію.

 

Впечат-

лѣваетъ

 

истинное

 

смиреніе

 

и

 

то,

 

когда

 

кто

 

непрестанно

 

вра-

щаетъ

 

въ

 

умѣ

 

добродѣтелн

 

ближнихъ

 

и

 

другія

 

ихъ

 

естествен'

ныя

 

преимущества

 

превозносить,

 

сравнивая

 

свое

 

съ

 

ихнимъ.

Видя

 

—

 

такимъ

 

образомъ— ясно

 

вь

 

умб

 

своемъ

 

своемъ

 

свою

 

ху-

дость

 

и

 

то,

 

сколько

 

отстоитъ

 

онъ

 

отъ

 

совершенства

 

братій,

человѣкъ

 

естественно

 

стапетъ

 

считать

 

себя

 

землею

 

и

 

неиломъ,

и

 

даже

 

не

 

человѣкомъ,

 

а

 

псомъ

 

нѣкіішъ,

 

потому

 

что

 

имъ

всѣхъ

 

на

 

землѣ

 

сущпхъ

 

разумныхъ

 

тварей

 

во

 

всемъ

 

отстаетъ,

и

 

всѣхъ

 

ихъ

 

скуднѣе

 

и

 

нищетнѣе.

65)

 

Уста

 

Христовы,

 

столпъ

 

церкви,

 

велпкій

 

отецъ— вашъ

Василій

 

говорить:

 

чтобъ

 

не

 

согрѣшать

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

не

впадать

 

въ

 

тѣже

 

опять

 

проступки,

 

для

 

сего

 

весьма

 

полезно,

 

по

окончапіи

 

дня

 

подвергать

 

суду

 

совѣсти

 

себя

 

самихъ

 

и

 

все

свое,

 

чтобъ

 

видѣть,

 

въ

 

чемъ

 

мы

 

приступились,

 

и

 

въ

 

чемъ

 

по-
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ступили

 

правильно.

 

Такъ

 

посту

 

паль

 

и

 

Іовъ,

 

какъ

 

въ

 

отноше-

віи

 

къ

 

себѣ

 

самому,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

дѣтямъ

 

своимъ.

Эта

 

каждодневная

 

отчетность

 

просвѣщаетъ

 

и

 

научаетъ

 

дѣйст-

вовать

 

достодолжно

 

и

 

въ

 

каждый

 

часъ.

66)

  

Другой

 

опять

 

изъ

 

богомудрыхъ

 

мужей

 

сказалъ:

 

«на-

чало

 

плодоносія— цвѣтъ;

 

а

 

начало

 

дѣятельной

 

жизни— воздер-

жаніе».

 

Воспріимемъ

 

же

 

воздержаніе,

 

—

 

и

 

при

 

томъ

 

мѣрою

 

й

вѣсомъ,

 

какь

 

учатъ

 

отцы,

 

и

 

весь

 

день,

 

двѣнадцатичаспый,

будемъ

 

проходить

 

въ

 

хранеиіи

 

ума.

 

Дѣйствуя

 

такъ,

 

мы

 

чрезъ

такое

 

самопринужденіе

 

возможемъ

 

съ

 

помощі

 

о

 

Божію

 

угасить

в

 

умалить

 

въ

 

себѣ

 

зло.

 

Ибо

 

нужно

 

добродѣтельное

 

житіе,

за

 

которое

 

дается

 

царствіе

 

небесное.

67)

  

Путь

 

къ

 

вѣдѣнію

 

есть

 

безстрастіе

 

и

 

смиреніе,

 

безъ

которыхъ

 

никто

 

не

 

узрит ъ

 

Господа.

68)

  

Непрестанно

 

пребывающій

 

во

 

внутрепнѣйшемъ

 

сво-

емъ

 

и

 

тамъ

 

всегда

 

вращающійся,

 

здравоумствуетъ;

 

и

 

не

 

толь-

ко

 

это,

 

но

 

еще

 

входить

 

въ

 

созерцаніе,

 

богословствуетъ,

 

и

 

мо-

лится.

 

И

 

сіе-есть,

 

о

 

чемъ

 

говорить

 

Апостолъ:

 

духомъ

 

ходите^

и

 

похоти

 

плотскія

 

не

 

совершайте

 

(Гал.

 

5,

 

16).

69

 

Неумѣющій

 

шествовать

 

духовнымъ

 

путемъ,

 

не

 

заботит-

ся

 

о

 

страетныхъ

 

помышленіяхъ,

 

но

 

все

 

занять

 

бываетъ

 

толь-

ко

 

тѣломъ,

 

или

 

чревоугодничаетъ

 

и

 

распутничаетъ,

 

или

 

печа-

лится,

 

гнѣвается

 

и

 

злопамятствуетъ,

 

и

 

чрезъ

 

то,

 

омрачаетъ

умъ

 

свой,— или,

 

начиная

 

чрезмѣрвые

 

подвиги,

 

разстроиваетъ

и

 

обезсмыславаетъ

 

мысль.

70)

 

Отрекшійся

 

отъ

 

жптейскаго,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

жены,

 

имѣнія

и

 

прочаго,

 

внѣшняго

 

лишь

 

человѣка

 

сдѣлалъ

 

монахомъ,

 

а

 

не

еще — и

 

внутренняго.

 

Но

 

кто

 

отрекся

 

отъ

 

страстпыхъ

 

помыш-

леиій

 

и

 

сего

 

послѣдняго,

 

т.

 

е.

 

ума,

 

тотъ

 

истинный

 

монахъ.

Й

 

внѣшняго

 

человѣка

 

легко

 

сдѣлать

 

монахомъ,

 

если

 

захочешь;

но

 

немалый

 

подвить

 

—

 

сдѣлать

 

монахомъ

 

человѣка

 

внутренняго.

( Продо.іжеиіе

 

будетъ) .
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ВТОРОЕ

 

ПОСЛАНІЕ

  

АП.

 

ПАВЛА

 

КЪ

 

КОРИНѲЯНАМЪ,

  

'
(ІІродолжепге).

I.

Взаимное

   

отиошеніѳ

   

перваго

   

и

 

втораго

 

поеланщ

Апостола

 

Павла

 

лъ

 

Коринѳянамъ.

Самое

 

названіе

 

нашего

 

посляпія

 

вторымъ

 

уже

 

характе-'

ризуетъ

 

отпошеніе

 

его

 

къ

 

первому

 

канопическому

 

посланію

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Корпнѳяпамъ.

 

Названіе

 

это

 

въ

 

первый

разъ

 

встрѣчается

 

у

 

Иринея

 

Ліонскаго

 

*)

 

и

 

остается

 

неиз-

мѣнпымъ

 

во

 

всѣхъ

 

кодекеахъ

 

священпыхъ

 

кпигъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

перрводахъ.

 

Всѣ

 

древніе

 

толковники,

 

протсстантскіе

 

учепые

прошлыхъ

 

столѣтій

 

и

 

новые

 

экзегеты

 

до

 

30

 

хъ

 

годовъ

 

на-

стоящего

 

столѣтія

 

считали

 

и

 

считаютъ

 

наше

 

посланіе

 

не-

посредственно

 

слѣдующимъ

 

за

 

первымъ

 

каяоническпмъ

 

по-

слапіемъ

 

An.

 

Павла

 

къ

 

Кор.

 

обществу

 

и

 

ни

 

у

 

кого

 

изъ

 

нихъ

нѣтъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

намека

 

па

 

другое

 

какое

 

либо

 

посредствую-

щее

 

между

 

ними

 

посданіе.

 

Между

 

тѣмъ

 

новѣйшіе

 

экзегета

пришли

 

къ

 

мысли

 

о

 

потерянномъ

 

посланіи

 

къ

 

Корппѳяпамх,

лежащимъ

 

между

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

 

посланіемъ

 

An.

 

Павла

 

къ

■Коринѳянамъ.

 

Влекь

 

(Bleeck)

 

первый

 

выдвинулъ

 

эту

 

гипотеіу

въ

 

неріодическомь

 

пздапіи.

 

Theol.

 

Stud.

 

u.

 

Krit.

 

1830

 

s

 

625—

632

 

и

 

подтвердплъ

 

ее

 

съ

 

большею

 

увѣренпостію

 

въ

 

другом*

своемъ

 

сочиненіи --Еіпі

 

іц

 

d.

 

N.

 

Test.

 

Berlin.

 

1866

 

г.

 

ft,
402

 

—

 

405.

 

Правда

 

и

 

послѣ

 

Блека

 

большая

 

часть

 

ученыхъ-

Неудеккеръ,

 

Руккертъ,

 

Мюллеръ,

 

Бауръ

 

де

 

Ветте,

 

Реуссъ,
Вурмъ,

 

Визелеръ,

 

Вальрожеръ,

 

Мейеръ,

 

Ланге,

 

Гофманнъ

 

оста-

лись

 

еще

 

прежняго

 

мнѣнія

   

о

 

непосредственномъ

   

отношенш

*)

 

Irenaus.

   

Adv.

 

Haeves.

   

lib

 

V.

    

Cap.

 

47.

   

pag

 

349,-
Jbid.

 

cap.

  

14

 

pag.

 

420,
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обоихъ

 

Коринѳскихь

 

послапій;

 

однакожъ

 

смѣлый,

 

новый,

 

ори-

гинальный

   

взглядъ

 

Блека

   

вскорѣ

 

нашелъ

 

себѣ

  

сочувствіе

 

и

одобреніе

 

въ

 

средѣ

 

приверженцевь

   

отрицательнаго

 

ваправле-

нія— Билльрота,

 

Евальда,

 

Гильгенфельда

  

и

 

особенно

 

Клоппе-

т

 

'),

 

жаждущихъ

 

новизны

 

и

 

враговъ

 

всего

 

копсервативнаго.

И

 

то,

 

что

 

у

 

Блека

 

и

 

его

 

ближайшихъ

   

послѣдователрй

   

было

только

 

предиоложепіе,

 

у

 

Евальда,

 

Гингелыіфельда

 

и

 

Клбппера

является

 

какъ

 

необходимый

 

постулятъ

 

правнльнаго

 

попиманія

2

 

посланія

 

Павла

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

и

 

почти

 

какъ

 

положепіе

 

2 ).

Это

  

предположепіе

   

для

   

послѣднихъ

   

казалось

   

тѣмъ

   

необ-

ходимѣе,

 

чѣыъ

 

настоятельпѣе

 

чувствовалась

 

потребность

 

и

 

же-

ланіе — послѣдовательпѣе

 

и

 

систематпчнѣе

 

провести

 

чрезъ

 

Пав-

ловы

 

послаиія

   

высказанную

   

впервое

   

Бауромъ

   

идею

 

борьбы

между

 

павлинизмомъ

 

и

 

петрипизмомъ.

   

Гипотеза

 

нотеряннаго

посланія,

 

очевидно,

 

давала

 

полный

 

просторъ

 

произволу

 

и

 

паси-

лію

 

отрицательпыхъ

  

критиковь

   

въ

 

обьяспеиіп

   

содержапія

 

2

послапія

 

Павла

   

къ

 

Корпиѳянамъ

   

и

 

тчкимь

 

образомъ

   

могла

служить

 

оправданіемь

 

тендепціи— представить

   

христіапство,

какъ

 

продуктъ

   

простаго

   

историческаго

   

развитія.

 

Вводнымъ

посланіемъ

 

Гильгенфельду,

 

напримЬръ,

 

очень

 

легко

 

было

 

объ-

')

 

Billroth,

 

Comment,

 

zu.

 

den

 

Br.

 

d.

 

p.

 

a

 

d.

 

Cor.

Leipz.

 

1833

 

r.

 

s.

 

XXXIV.-H

 

einr

 

Ewrald.

 

Jahrb

der

 

Bibl.

 

Wissensch.

 

1849

 

s.

 

227-229.— A.

 

Hin-

gelfeld.

 

Zeitschr

 

f.

 

Wiss.

 

Theolo^.

 

18US.

 

4.

 

s.

315.

 

А.

 

К 1

 

op

 

per.

 

Exeg— krit

 

untersuch

 

1869

 

г.—

D.

 

verlor

 

gegrin^.

 

Briel

 

d.

 

Ap.

 

P.

 

a.

 

d.

 

Kor

 

zwisch.

d.

 

beid.

 

uns.

 

erhalt.

 

Sendschr.

 

a.

 

d.

 

Gemeind.

2)

 

Это

 

особенно

 

ясно

 

выступаегъ

 

у

 

Евальда — ЬіінЬ.

 

1849.

S,

 

227:

 

„D<iss

 

ein

 

Connthier

 

—

 

Brief

 

der

 

dem

 

erhaltea

ersten

 

worgeging

 

verloren

 

sei.

 

ist

 

sei

 

leicht

 

zu

 

ersehea.

aber

   

ebenso

   

sicher

   

wird

   

es

    

bei

   

einem

   

Vichtlgen

werstehen

 

unseres

   

zweiten

 

dass

 

zwischen

 

diesem

 

und

unser

 

ersten

 

noch

 

einer

 

werloren

 

gegangen

 

ist.

 

a .

41
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яснить

 

елишкомъ

 

замѣтпое

 

отсутствіе

 

догматической

 

борьбы

въ

 

нашемъ

 

11

 

посланіи,

 

которое

 

однакожъ

 

всѣми

 

и

 

даже

 

са-

мимъ

 

Бауромъ

 

признано

 

'было

 

за

 

подлинное

 

произведевіе

 

пера

апостольскаго.

 

Бея

 

сила

 

этой

 

'борьбы

 

по

 

Гильгенфельду

 

')

 

со-

средоточилась

 

въ

 

потерянпомъ

 

послапіи, — второе

 

же

 

посланіа

An.

 

Павла

 

представляетъ

 

уже

 

утихающую

 

бурю.

Такое

 

значепіе

 

настоящаго

   

вопроса

 

въ

 

области

 

пстори-

во-экзегетическаго

 

раскрытін

  

нашего

 

посланія

 

даетъ

 

основаніѳ

обстоятельнѣе

   

заняться

   

имъ.

   

Чтобы

   

составить

   

правпльпыи

взгдядъ

 

на

 

.дѣло,

 

необходимо

 

напередъ

 

разсмотрѣть

 

и

 

оцѣнить

тѣ

 

основанія,

  

на

 

которыхъ

   

держится

   

гипотеза

   

потеряннаго

іюславія.

 

Въ

 

.этомъ

 

отноівеніп

 

прежде

 

всего

 

выступаютъ

 

предъ

сами

 

темныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

личности

 

Тимоѳея,

 

котораго

 

Павелъ

до

 

написапія

 

перваго

 

посланія

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

отправилъ

 

(4,

І7)

 

изъ

 

Ефеса

 

въ

 

Ахаію

 

съ

 

паставлепіемъ,

 

чтобы

 

онъ

 

напоа-

нилъ

 

о

 

путяхъ

 

его

 

(Павла);

 

какъ

 

онъ

 

учплъ

 

во

 

всѣхъ

 

церк-

вахъ.

   

И

 

такъ

   

какъ

 

Павелъ

   

предполагалъ

   

(1

 

Кор.

 

16 ч

 

10),

что

 

Тимоѳей

   

позднѣе

   

посланія

   

прибудетъ

   

въ

 

Корипѳъ,

 

то

естественно

 

онъ

   

могъ

   

ожидать

   

отъ

 

него

   

извѣстій

   

о

 

томъ

впечатлѣніи

   

которое

    

должно

    

было

   

произвесть

   

на

 

Корин-

ѳянъ

  

его

   

первое

   

посланіе

   

къ

 

пимъ.

    

По

 

2

 

поел.

   

Корине.

1,

 

1

 

Тимоѳей

 

опять

 

является

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Павломъ,

 

когда

 

по-

слѣдній

 

пишетъ

 

второе

   

посланіе

 

къ

 

Коривѳскому

   

обществу,

между

 

тѣмъ

 

Павелъ

   

ничего

 

не

 

говорить

   

о

 

результатам

 

его

нутешествія

 

и

 

не

 

упоминаетъ

   

вовсе

 

объ

 

пзвѣстіяхъ,

 

которая

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

принести.

 

Для

 

объясненіа

 

такаго

 

педоумѣ-

нія

 

тѣ,

 

которые

 

держатся

 

непосредственная)

 

отпошенія

 

обоихь

посланій

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

даютъ

 

два

 

рода

 

предиоложевій

 

оди-

наково

 

неудачныхъ.

 

Одни,

 

какъ

 

Ейхгорпъ

 

и

 

Гофманнъ,

 

пола-

гаютъ,

 

что

 

Тимоѳей

 

дѣйствительпо

 

былъ

 

въ

 

Коринѳѣ,

 

но

 

one-

редилъ

 

случайно

 

первое

 

посланіе

   

къ

 

Коринѳянамъ,

 

оставплъ,

Коринѳъ

 

прежде,

 

чѣмъ

 

прибыло

 

туда

   

это

 

посланіе

 

Апостола

і)

 

Zeitschr.

 

4.

 

1*66.

 

Seit.

 

345.
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и

 

слѣдовательио

 

онъ

 

не

 

могъ

 

ничего

 

сказать

 

Павлу

 

о

 

дѣй-

ствіи

 

па

 

Коринѳянъ

 

этого

 

посланія

 

').

 

Но

 

въ

 

такомъ

 

случаѢ

откуда

 

же

 

явилось

 

у

 

Апостола

 

предположеніе,

 

что

 

его

 

посла -

Hie

 

должно

 

было

 

придти

 

въ

 

Корине ъ

 

прежде

 

Тимоѳея

 

и

 

по-

чему,

 

какъ

 

справедливо

 

замѣтилъ

 

Гильгенфпльдъ

 

2),

 

Апостол*

ничего

 

не

 

сказалъ

 

во

 

2-мъ

 

посланіи

 

о

 

такомъ

 

странном*

прпЕлюченіи.

 

Болѣе

 

вѣроятнымъ

 

кажется

 

другое

 

предположе-

ние

 

3 ),

 

которое

 

выясняетъ,

 

что

 

Тимоѳей,

 

будучи

 

посланъ

 

въ

Коранѳъ

 

аностоломъ,

 

не

 

достигъ

 

Коринѳа,.

 

но

 

изъ

 

Македоніи:

по

 

шимъ-то

 

случайпьшъ

 

обстоательствамъ,

 

возвратился,

 

опять

въ

 

Павлу.

 

Но

 

этой

 

гипотезѣ,

 

при

 

всей

 

правдоподобности

 

и:

легкости

 

въ

 

обьлсневіи,

 

недостаетъ

 

научной

 

основы.

 

Въ

 

са-

шъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

Тимоѳейз

 

спеидально-

 

былъ.

 

посланъ-

 

въ.

 

Ко-

риной,

 

если

 

онъ

 

вазначенъ

 

былъ

 

туда-

 

для.

 

дѣла.

 

Господня,

 

то

какимъ

 

образомъ

 

онъ

 

такъ-

 

небрежно»

 

могъ

 

отнестись-

 

къ

 

дѣ-

лу;

 

а

 

если

 

онъ

 

задержанъ

 

былъ

 

чѣмъ-

 

нибудь-

 

на

 

пути,

 

то

Ап.

 

Павелъ

 

не'

 

примипулъ-

 

бы.

 

выяснить

 

это

 

во-

 

2-мъ-

 

посланіи

въ

 

Корпнѳзпамъ

 

4 ).

 

Въ

 

виду

 

такой

 

несостоятельности

 

въ

 

обх-

яснеаіи

 

предлежащей

 

трудпости,

 

Блекь

 

5 )

 

думаетъ

 

рѣшить

недоумѣніе

 

предположеніемь

 

потеряннасо

 

посланія;.

 

онъ

 

пони-

')

 

Hoffmann.

   

Die

 

heilige

  

Schriftt.

   

N

 

Testm.

   

П.

 

B.

 

a.

d.

 

Kor.

 

1866

 

a.

 

343.

!)

 

Zeitschr.

 

1866

 

r.

 

viert

 

Heft

 

S.

  

346.

3)

 

Этого

 

мнѣпія

 

держатся

 

Шмпдтъ

 

(Einl.

 

1

 

Seit.

 

240)

 

—

Бертольдъ

 

(Einl.

 

YI

 

S,

  

3358)

 

и

 

др.

*)

 

Ыы

 

оставляемъ

 

въ

 

сторонв

 

еще

 

одну

 

теорію,

 

кото-

рая

 

совершенно

 

не

 

имѣетъ

 

права

 

на

 

научную

 

поста-

новку

 

дѣла.

 

Это-теорія

 

Визелера

 

(chronol.

 

des.

 

Apost.

Zeitalt.

 

s.

 

368

 

сд

 

),

 

который

 

думаетъ,

 

что

 

первая

часть

 

посланія

 

нашего

 

до

 

7-го

 

включит,

 

написана

 

съ

извѣстій

 

Тимоеея

 

до

 

прибытіл

 

Тига,

 

поелѣдняя

 

жѳ

съ

 

извѣстій

 

Тита.

б)

 

Ioh.

 

Jriedv.

 

Bleeck.

   

Einl.

 

in.

 

d.

 

N.

 

T.

 

1866

 

s.

 

404.
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—

маеть

 

дѣло

 

такъ,

 

что

 

Тимоѳей

 

дѣйствительно

 

былъ

 

въ

 

Ко-

ринѳѣ,

 

по

 

порученію

 

Ап.

 

Павла,

 

съ

 

псрвымъ

 

посланіемъ

 

къ

Коривѳянамъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

какъ

 

предполагалъ

 

апостолъ,

 

воз-

вратился

 

опять

 

въ

 

Ефесъ,

 

что

 

Павелъ

 

вмѣсто

 

Тимоѳея

 

отпра-

вилъ

 

потомъ

 

въ

 

Коривоь

 

Тита

 

съ

 

новыми

 

порученіемъ

 

и

 

но-

вымъ

 

посланіемъ

 

потеряинымъ

 

дла

 

нась.

 

Мысль

 

эта

 

принатая

Эвальдомъ

 

и

 

Гильгенфельдомъ,

 

съ

 

особ,

 

иною

 

силою

 

развита

въ

 

послѣдпее

 

время

 

реьностнымъ

 

адвокатомъ

 

потеряішаго

 

по-

славіа— теологомъ

 

Клёпперомъ.

 

В ь

 

трактате:

 

«Der

 

verloreu

gegnngen

 

Bvief.

 

d.

 

Ар.

 

P.ivl.

 

an

 

die

 

Koviuther»

 

Клопперъна-

прягаетъ

 

всю

 

силу

 

своего

 

ума,

 

чтобы

 

обосновать

 

какъ

 

можно

прочпѣе

 

мысль

 

Блека.

 

Тимофйй,

 

по

 

миѣнію

 

его,

 

былъ

 

посланъвъ

коривѳскому

 

обществу

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лично

 

подкрепить

 

содер-

жащаяся

 

въ

 

1

 

послапіа

 

наставлепія

 

и

 

увѣіданія

 

Апостола,

 

чтобы

довести

 

эти

 

наставлеаія

 

допрактическаго

 

примѣпепія

 

и

 

коикрет-

вагоразъясиенія.

 

Онъдолжепъ

 

былъ

 

замѣннть

 

для

 

Еорипѳяаъот-

сутсвующаго

 

Павла

 

въ

 

судѣ

 

надъ

 

человѣкомъ,

 

глубоко

 

развращен-

нымъ,

 

котораго

 

Апостолъ

 

повелѣвалъ

 

исключить

 

нзъ

 

общества

(1

 

Кор.

 

5,

 

1.

 

2).

 

При

 

такомъ

 

пазпаченіи,

 

Тимоѳей,

 

очевид-

но,

 

вемогъ

 

неглижировать

 

своимъ

 

дѣломъ,

 

out»

 

долзкеаъ

 

былъ

всѣми

 

силами

 

стараться

 

выполнить

 

дѣло

 

Господзе

 

(16,

 

9).

 

И
Тимоѳей

 

дѣйствптельно

 

въ

 

Корине

 

Ь

 

былъ

 

свндЬтемъ

 

дѣііствія

посланія,

 

врпбывшаго

 

туда,

 

заботился,

 

чтобы

 

поддержать

 

па-

ставленія

 

Апостола,

 

высказанныя

 

въ

 

первом

 

ь

 

пославіи

 

къ

 

Ко-
ринѳинамъ

 

о

 

выполневіи

 

строгаго

 

дерковпаго

 

благочестія

 

про-

тивъ

 

кровосмѣсителя.

 

Между

 

тѣмь

 

его

 

старапіа

 

а

 

заботы

 

ока-

зались

 

безплодными,

 

его

 

миссія

 

—

 

неудавшеюся.

 

Грѣшникъ

упорствовалъ

 

въ

 

преступленіи,

 

общество

 

потворствовало

 

ему,

увлекаясь

 

извращепнымъ

 

понятіемъ

 

свободы

 

христіанской.

 

По-
нятно

 

послѣ

 

этого

 

какія

 

извѣсгія

 

доженъ

 

былъ

 

ТпмоѳеГі

 

при-

нести

 

Павлу.

 

Если

 

еще

 

и

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Тить

 

извѣсшъ

Павла

 

о

 

релиііозно— нравственномъ

 

состояніи

 

общества

 

кор.,

положеніе

 

дѣла

 

было

 

таково,

 

что

 

недавно

 

только

 

для

 

поваго

посланника

 

стало

 

замѣтвымъ

 

обращепіе

  

корииѳянъ

 

отъ

 

непо-
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—

слушавія

 

еъ

 

послушанію,

 

то

 

очевидно

 

Тимоѳей

 

ничего

 

друга-

го

 

не

 

могъ

 

сообщить,

  

какь

 

только

 

то,

   

что

 

апостольское

 

по-

сланіе

 

нашло

 

ceob

 

въ

 

большей

 

части

   

и

 

даже

 

у

 

всѣхъ

 

совер-

шенно

 

неблагопріятпый

 

вріемъ,

 

что

 

наставлевія

   

и

 

повелѣнія

Апостола

 

относительно

 

кровосмѣсителя

 

побудили

 

противниковъ

къ

 

упорной

 

оплозпцш

   

и

 

что

 

онъ,

 

Тимоѳзп,

   

при

 

такихъ

 

пе-

чальпыхт.

 

обстоятельствахъ,

 

немогъ

 

достигнуть

 

желаемаго.

 

Оиъ

былъ

 

не

 

безъ- страха

 

въ

 

Корине

 

в

 

(I

 

Кор.

 

16, 10);

 

общество

 

про-

водило

 

его

 

не

 

съ

 

миромъ,

 

но

 

отпустило

 

его

 

къЕфесу

 

съ

 

жало-

бами,

 

упреками

 

и

 

обвннепіями

 

противъ

 

Апостола.

 

Чго-же

 

дол-

жепъ

 

былъ

 

сдѣлать

   

Павелъ

 

послѣ

 

полученія

 

такихъ

 

Піічаль-

ныхъ

 

извѣстій

 

отъ

 

Тимоѳея.

 

Оаъ

 

естественно

  

не

 

могъ

 

сиова

отправить

 

въ

 

Коринѳъ

 

Тимоѳеа, —тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

носдЬ

 

пе-

пріаьнеинаго

 

пріема

 

Коринѳанамн,

 

и

 

самъ

 

Тимоѳзй

 

едвали

 

ва-

ходолъ

 

въ

 

себв

 

побуждепіе

 

къ

 

прпзваиію

   

снова

 

вступить

 

на

подрытую

 

почву

 

коривѳскаго

 

общества.

 

Апостолу

 

П.

 

конечно

могла

 

прпттп

 

мысль

 

самому

 

отправиться

 

въКорииѳь,

 

но

 

спа-

сете

 

встретить

 

сильный

 

отпоръ

 

въ

 

Кор.

 

общее

 

гвѣ

   

съ

 

одной

стороны

 

и

 

не

 

желаніе

 

огорчить

 

общество

   

съ

 

другой

 

должны

были

 

удержать

 

его

 

отъ

 

этого

 

путешествія.

   

Апостоль

 

Павелъ

Сылъ

 

вынужденъ

 

такимъ

 

образомъ

 

продолжить

 

свои

 

отношенія

къ

 

Коринеяяамъ

 

другимъ

 

путемъ,

 

а

 

не

 

чрезъ

 

лнчпое

 

посіще-

ніе

 

Ахаіп.

 

II

 

этотъ

 

путь

 

былъ— отправлеиіе

 

въ

 

Коринѳъ

 

Tu-

la.

  

Но

 

такъ

 

какъ

  

при

 

неблагоиріятныхъ

   

обстоятельствахъ,

неіьйя

 

было

 

расчитывать

 

на

 

дѣйствіе

 

одного

 

только

 

слова

 

Ти-

та,

 

Павелъ

 

отправилъ

 

и

 

новое

 

потерянное

 

для

 

насъ

 

по^ланіе,

въ

 

которомъ

 

вооружается

 

какъ

 

против ь

 

яевоздержаыхь

 

участ-

яивовъ

 

кровосмѣсителя, 'такъ

 

и

 

противъ

 

личныхъ

 

своихъ

 

про-

тиванковъ.

 

Это

 

послапіе

 

и

 

произвело

 

то

 

дѣііствіе,

 

на

 

которое

аамекастъ

 

наше

 

2-е

 

посланіе

 

къ

 

Корипѳянамъ

 

').

Нужно

 

отдать

 

полную

 

справедливость

 

ловкости

 

и

 

искуст-

ву,

 

съ

 

которыми

   

Клёпперъ

 

комбинируетъ

 

данныя

 

настоящей

')

 

Klopp.

 

Der

 

verlur.

 

Br...

 

S.

 

5—13.
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-

теоріи.

 

Но

 

нельзя

 

при

 

этомъ

 

не

 

сознаться,

 

что

 

эта

 

теорія

 

объ-

ясненіемъ

 

взятой

 

трудности,

 

при

 

всей

 

изворотливости

 

и

 

остро-

умности

   

сочетанія

 

фактовъ,

 

отличается

 

крайнею

 

нятянутостію

и

 

крайне

  

гипотетическпмъ

  

характеромъ.

 

Теорія

 

эта

 

выпусва-

етъ

 

изъ

 

виду

 

самыя

 

простыя

 

соображеаія.

 

Если

 

Тимоѳей

 

дѣй-

ствптельно

 

былъ

 

въ

 

Коринѳѣ

   

для

 

того,

 

чтобы

 

придать

 

болѣв

силы

 

и

 

вѣсу

 

апостольскпмъ

 

наставленіямъ

 

и

 

расиоряжеаіяиь,

то

 

не

 

понятно,

 

какимъ

 

образомъ

 

Тимоѳсй

 

долженъ

 

былъ

 

прибы-

ть

 

въ

 

Корияѳъ

 

послѣ

 

перваго

 

послапія

 

(ср.

 

1

 

Кор.

 

10,

 

4

 

17)

іюслѣ

 

того,

 

кікъ

  

послапіе

 

это

 

могло

 

уже

 

произвесть

 

то

  

или

другое

 

ваечатлѣніе

 

па

 

общество.

  

Теорія

 

эта

 

далѣе

 

не

   

выяс-

няетъ

 

достаточно

 

осповапі

 

я,

 

почему

 

первое

 

посланіе

   

къ

 

Ко-

ринѳяпамъ

 

встрѣтило

   

такой

 

ненріязненный

 

пріемъ

 

у

 

нихъ

 

и

что

   

могло

  

возбудить

 

сильную

 

и

 

упорную

   

опозицію

  

нротивъ

Павла

 

и

 

Тнмоѳея?

 

Ужели

 

порицаніе

 

кровосмвшенія— этого

 

по-

рока

 

неслыхаппаго

 

даже

   

и

   

у

   

язычниковъ

    

(1

 

Кор.

 

5,

   

1);

ужели

   

порицаніе

 

безпорядковъ

   

вечери

 

любви,

 

раздоровъ

 

въ

рбществѣ

 

и

 

другихъ

 

уклонены

 

отъ

 

дисциплины

  

христіапсвой?

—

 

Общество

   

Корпнѳское

 

еще

 

не

 

такъ

 

пало,

  

чтобы

 

дойти

   

до

крапплго

 

абсурда

 

въ

 

нравственпомъ

 

отношеоііі;

 

если

 

оно

 

об-

ращалось

 

къ

 

Апостолу

 

за

 

разрѣшепіемъ

 

такихъ

 

вопросовь,--

какъ

 

ядені:.

 

идоложертвепнаго

   

(гл.

 

8),

    

брачнаго

 

общенія

 

съ

язычниками

 

(гл.

 

7)

 

и

 

др.

 

воііросовъ;

 

если

  

далѣе

   

Корнпѳяна

старались

   

твердо

 

діржать

   

наставленія

 

Апостола

 

(II,

 

2),

 

то

странно,

 

какимъ

 

образомъ

 

посланіе,

 

въ

 

которомъ

 

Апостолъ

 

дѣ-

лаетъ

 

справедлпвыя

 

порнцанія,

 

требуемыя

 

объяснепія

 

и

 

дола-

ныя

 

наставленія,

   

могло

 

произвесть

 

сильный

 

разрывъ

 

общест-

ва

  

съ

 

An.

 

Навломъ,

   

вызвать

   

жалобы

   

на

 

него

   

и

 

притепзія
на

 

его

 

строгость.

 

Да

 

если

 

бы

 

наконецъ,

 

и

 

согласиться

 

съ

 

мнѣ-

ніемъ

 

Клеппера,

 

— что

 

первое

  

посланіе

 

Павла

   

произвело

 

не-

пріатпое

  

дѣйствіе

 

на

 

Коринѳянъ

 

и

 

миссія

 

Тимоѳея

  

осталась

совершенно

 

безуснѣшпою,

 

—

 

то

 

какъ

 

же,

 

спрашивается,

  

могъ

Павелъ,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

Тя'моеей

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

неуспѣлъ,

 

по-

слать

 

къ

 

Корннѳъ

 

Тита— этого

 

еще

 

менѣе

 

нзвѣстнаго

 

Кориной:
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-

намъ

 

мужа

 

(ср.

 

2

 

Кор.

 

1,

 

19)

 

какъ

 

могъ

 

онъ,

 

послті

 

того

кавь

 

и

 

умѣренный

 

тонъ

 

его

 

посланія

 

вызвалъ

 

негіріязнь

 

и

оппозицию,

 

писать

 

въ

 

Корипѳъ

 

болѣе

 

строгимъ

 

и

 

рѣзкимъ

 

то-

помъ?

 

Отсюда

 

совершенно

 

непонятно

 

то

 

психическое

 

состоя ніе,

въ

 

которое

 

приверженцы

 

потеряннаго

 

посланія

 

поставляют*

Коринѳское

 

общество,— не

 

объяснпмъ

 

тотъ

 

психическій

 

пере-

воротъ

 

общества,

 

который

 

совершился

 

предъ

 

глазами

 

Тита.

Является

 

въ

 

Коринѳъ

 

Тимоѳей

 

и

 

первое

 

послапіе

 

съ

 

лег-

ким*

 

порацавіемъ

 

и

 

общество

 

пегодустъ

 

на

 

Апостола,

 

него-

дуетъ

 

на

 

своего

 

учителя,

 

который

 

съ

 

скорбью

 

сердца

 

дѣлаетъ

вѣругощимъ

 

нѣсколько

 

справедливыхъ

 

замѣчаній

 

(1

 

Кор

 

4

 

и

5

 

а.)\

 

является

 

Тптъ

 

съ

 

рѣзкимъ

 

и

 

грознымъ

 

словом*

 

Апо-

стола,

 

и

 

общество

 

въ

 

страхѣ

 

и

 

трепетѣ

 

отказывается

 

отъ

всего

 

прошлаго,

 

отъ

 

своего

 

негодованія

 

и

 

упрековъ

 

противъ

Павла.

 

Очевидно,

 

что

 

вся

 

эта

 

теорія

 

объясненія

 

предлежащей'

трудности

 

не

 

разъясняет*,

 

а

 

только

 

запутываетъ

 

дѣло,

 

кото-

рое

 

само

 

собою

 

будетъ

 

понятно,

 

если

 

мы

 

во

 

всей

 

связи

 

раз-

смотримъ

 

тѣ

 

мѣста

 

посланій

 

къ

 

Корипѳяпам*

 

и

 

книги

 

Дѣяа.

Апост.,

 

въ

 

которых*

 

идет*

 

рѣчь

 

обь

 

этой

 

миссіи

 

Тимоѳея.

Въ

 

1

 

Кор.

 

4,

 

17

 

ст.

 

Аиостолъ

 

Павелъ

 

заявляетъ

 

Корип-г

ѳянамъ,

 

что

 

онъ

 

отправилъ

 

къ

 

ним*

 

Тимоѳея,

 

который

 

дол-

жен*

 

былъ

 

напомнить

 

имъ

 

о

 

путях*

 

его,

 

какъ

 

онъ

 

училъ

вёздѣ

 

и

 

во

 

всякой

 

церкви.

 

Прямой

 

смыслъ

 

этого

 

мѣста,

 

судя

по

 

связи

 

рѣчи,

 

тотъ,

 

что

 

Тимоѳей

 

назначенъ

 

былъ

 

къ

 

хри-

сііапамъ

 

въ

 

Ахаію,

 

чтобы

 

исполнить

 

дѣло

 

Господие,

 

что

 

онъ

был*

 

послан*

 

прежде,

 

чѣмъ

 

отправлено

 

было

 

первое

 

посланіё

къ

 

Коринѳянамъ

 

1 ).

 

Но

 

зналъ

 

ли

 

Тимоѳей

 

о

 

содержаніп

 

пер-

ваго

 

послапія

 

к*

 

Коринѳяяамъ,

 

и

 

быль

 

ли

 

исключительно

 

на*

значен*

 

итти

 

въ

 

Корине*

 

обь

 

этомъ

 

настоящее

 

мѣсто

 

ниче-

го

 

не

 

говорить

 

2).

 

Напротив*— такъ

 

какъ

 

Апостолъ

 

говорить

к.

 

)

 

За

 

вто

 

послѣднее

   

говорптъ

   

глаголъ

 

ітсг(хф«

 

(1

   

Кор.

7.

  

17).

J)

 

Противъ

 

Клоппера

 

стр.

 

6.
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объ

 

втой

 

миссіи

 

Тимоѳея

 

прежде

 

разъясненія

 

вопросов*

 

Кор.

общества, —вслѣдствіе

 

которых*,

   

какъ

 

отвѣтъ

   

является

 

пер-

вое

 

посланіе

 

къ

 

Кор.,— то

 

можно

 

съ

 

вѣроятпостію

 

заключить

что

 

ТимоѳеВ

  

былъ

   

отправленъ

  

Апостоломъ,

 

въ

 

Европу, -къ

христіанамъ

 

прежде,

 

чЬмъ

 

родилась

 

въ

 

головЬ

 

Апостола

 

мысль

писать

  

къ

 

Корин ѳянамъ

 

первое

 

посланіе,

   

когда

  

опъ

 

имѣлъ

еще

 

только

 

частныя

   

свѣдѣніа

   

о

 

несогллсіахъ

   

въ

 

Корияѳв.

Сравненіе

 

же

   

настоящаго

   

мѣста

   

с*

 

10

 

ст.

   

16

 

гл.

   

1

 

Кор.

ясно

 

говорит*,

 

что

 

Тимоѳей

 

не

 

былъ

 

спеціально

 

послан*

  

въ

Корине*,

 

къ

 

тамошнему

 

только

 

обществу,

 

а

 

былъ

 

отправленъ

ко

 

всѣмъ

 

европейским*

 

хрпстіанамъ,

   

чтобы

 

воснроизвесть

 

еъ

новою

 

силою

 

затемнавшіяся

   

начала

   

христіанства.

   

Он*

 

былъ

отправленъ

   

въ

 

Македопію

   

и

  

Ахайскіа

   

церкви

   

'),

 

подобно

Титу,

 

— возобновить

 

забытое

 

и

 

исправить

 

недоконченное.

 

Апо-

столъ

 

предвидѣлъ

 

даже,

   

что

 

Тимоѳею

 

придется

  

долго

 

задер-

жаться

 

въ

 

Македопіи

   

и

 

другихъ

 

мѣстахъ,

   

и

 

что

 

он*,

  

быть

может*,

 

даже

 

не

 

достигнет*

  

до

 

Корппѳа.

 

Вот*

 

почему

 

Апо-

стол*

   

и

 

употребляет*

 

условность

 

выраженія

   

гл.

 

16.

 

10

 

ст.,

гдѣ

 

ремомепдуетъ

 

Коринѳяпамъ

 

пріемъ

 

Тимоѳеа

 

въ

 

словах*:

 

—

еаѵ

 

Ы

 

eXDtq

 

Ttp-o&co;....

    

Очевидно,

   

еслибы

    

Апостол*

 

прямо

послалъ

 

Тимоѳея

 

въ

 

Корине*,

 

если

 

бы

 

онъ

 

былъ

 

увѣренъ

 

въ

томъ,

 

что

 

послѣдній

 

вепремѣнно

 

достигнет*

 

Коринѳа,

 

то

 

онъ

не

 

выразился

 

бы

 

такъ,

  

«если

 

придетъ

 

Тнмоѳей».

 

—

 

Предполо-

женіе

 

это,

 

что

 

Тимоесн

  

не

 

былъ

 

прямо

 

и

 

исключительно

 

на-

значенъ

 

въ

 

Коринѳъ— получаетъ

  

всю

 

силу

 

несомнѣиааго

 

по-

ложенія,

 

если

 

обратить

 

вниманіе

 

па

 

одно

 

мѣсто

 

изь

 

кн.

 

Дв-
яній

 

Апостольскихъ

 

19,

 

22

 

ст

 

,

 

гдѣ

 

писатель

 

этой

 

книги

 

ие-

редаетъ,

 

что

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

слово

 

Божіе

   

обильно

 

возросло

и

 

укрѣшилось

   

въ

 

Малой

 

Азіи,

   

Павелъ

  

положилъ

  

въ

 

духѣ,

прошедши

 

Македонію

   

и

 

Ахаію,

 

идти

 

въ

 

Корине

 

ь;

   

«пославъ

же,

 

прибавляетъ

 

авторъ,

 

два

 

отъ

 

служащихъ

 

ему

 

Тимоѳея

 

и

Эраста,

 

самъ

 

пребыста

 

время

 

въ

 

Азіи».

 

Фактъ

 

этот*

 

относит-

*)

 

Срав.

 

ІКор.

 

4,

 

17.

 

Дѣян.

 

19,

 

22-Цосл.

 

къТатуІ^
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ся

 

ко

 

врсмепн

 

между

 

рѣшимостію

 

Павла

 

итти

 

въ

 

Македонію

и

 

Ахаію

 

и

 

выполненіем*

 

этой

 

рѣши мости

 

послѣ

 

бунта

 

Димп-

трія

 

Среброковача

 

(Дѣян.

 

Апост.

 

19,

   

23

 

гл.).

    

А

 

такъ

 

какъ

намѣреніе

 

Павла

 

итти

   

въ

 

Азію

 

чрезъ

 

Македонію

   

обусловли-

валось

 

непріятными

 

изъ

 

Коринѳа

 

извѣстіями

 

о

 

нарушеніи

 

хри-

стіансвой

 

дисциплины

 

(1

 

Кор.

 

5,

 

1)

 

и

 

созрѣло

 

прежде

 

напи_

санія

 

Коринѳянамъ

   

перваго

  

посланія,

   

когда

 

Павелъ

 

имѣлъ

только

 

частпыя

   

свѣдѣнія

   

о

 

Коринѳскикъ

   

безпорядкахъ,

    

то

можно

 

положительно

 

утверждать,

 

что

 

случай

 

отправленія

 

Ти-

моѳея

   

и

 

Эраста

 

въ

 

Македонію

 

падаетъ

 

какъ

  

раз*

 

на

 

время,

о

 

котором*

 

упоминает*

   

1

 

Кор.

 

4,

 

17

  

т.

 

е

    

на

 

время

 

около

ваписанія

 

перваго

 

посланія

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

1 )

 

когда

 

Павелъ

уже

 

рѣшилъ

   

въ

 

духѣ

 

итти

   

въ

 

Коринѳъ

    

чрезъ

   

Македонію

(1

 

Кор.

 

16,

 

5).

 

Тимоѳей

   

по

 

этому

 

спеціально

 

былъ

 

іюсланъ

въ

 

Маведонію,

 

путешествіе

 

же

 

въ

 

Азію

 

зависѣло

 

отъ

 

его

 

лич-

наго

 

благоусмотрѣнія

 

и

 

расположенія.

  

И

 

вотъ

 

когда

 

Тимоѳей

узнал*

 

въ

 

Маведоніи,

 

что

 

въ

 

Азію

 

пославъ

 

Титъ

   

и

 

что

 

онъ

Тимоѳей

 

почему-то

 

особенно

 

нуженъ

 

Павлу

 

(1

 

Кор.

  

16,

 

11),

возвратился

 

изъ

 

Македоніи

   

въ

   

Ефесъ.

   

Очень

 

может*

   

быть

даже,

 

что

 

Титъ,

 

отправившійся

 

по

 

дѣлу

 

о

 

милостыми

 

въ

 

Ко-^

ринѳъ,

 

дорогою

   

догналъ

 

Тимоѳея

   

и

 

что

   

послѣдній,

   

считая

свою

 

ыиссію

 

въ

 

Коринѳъ

 

лишнею,

   

возвратился

   

изъ

 

Македо-

ніи

 

въ

 

Павлу,

 

который

 

ожидал*

 

его.

   

Вот*

 

почему

 

Апостол*

во

 

2

  

Кор.

 

12,

   

17

   

не

 

упоминаетъ

   

о

 

Тимоѳеѣ,

   

а

 

говорить

только

 

о

 

Титѣ,

 

который,

 

какъ

 

даютъ

 

право

 

заключать

 

нѣ ко-

торый

  

соображенін,

   

быль

 

отправленъ

   

Павлом*

   

съ

 

первым*

посланіемъ

 

въ

 

Коринѳъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

имѣть

 

наблюденіе

 

за

дѣГіствіемъ

 

этого

 

посланія

 

и

 

личео

 

выполнить

 

то

 

дѣло,

   

о

 

ко-

тором*

 

упоминает*

 

Апостол*

  

въ

 

1

 

Кор.

  

16,

 

1

 

ст.

   

Понятно

отсюда,

 

почему

 

въ

 

настоящемъ

 

мѣстѣ

 

Апостолъ

 

такъ

 

коротко

')

 

Противъ

 

Блека

   

(Еіпі.

  

стр.

  

406),

    

который

 

относитъ

этотъ

 

Фактъ

 

ко

 

времени

   

нослѣ

 

возвращения

   

Тиыоѳея

иьъ

 

Кор.

 

ц

 

пОслѣ

  

iiauueauin

 

перваго

 

посланія

 

къ

 

Кор.

42
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—

дѣлаетъ

 

раепоряженіе

 

относительно

 

сбора

 

милостыни

 

въ

 

Ко-

ринѳѣ;

 

очевидно,

 

здѣсь

 

онъ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

болѣе

 

подробныя

для

 

Коринѳянъ

 

свѣдѣвія

 

об*

 

этом*

 

в*

 

лпчныхъ

 

наставлені-

яхъ

 

Тита

 

-

 

этого

 

вѣрнаго

 

своего

 

сотоварища

 

и

 

сотрудника

(2

 

Кор.

 

8,

 

23).

 

Что

 

Титъ

 

дѣйствительно

 

въ

 

подобной

 

роли

путешествовал*

 

-с*

 

посманіемъ

 

в*

 

Корине*— это

 

ясно

 

изъ

 

II

Кор.

 

8,

 

6.

 

10:

 

9,

 

2.

 

Здѣсь

 

Апостол*

 

приписывает*

 

Титу

 

начало

сбора

 

въ

 

Корине ѣ

 

милостыни

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

святых*

Іерусалима.

 

Между

 

тѣмъ

 

начало

 

этого

 

сбора

 

или

 

лучше

 

прп-

готовленіе

 

къ

 

нему

 

относится

 

къ

 

году,

 

предшествующему

 

на-

писанію

 

нашего

 

втораго

 

посланія

 

(8,

 

10;

 

9,

 

2), — что

 

совпа-

даешь

 

съ

 

тѣмъ

 

временем*,

 

когда

 

Коринѳяне

 

получили

 

оть

Павла

 

первое

 

посланіе.

 

Посланіе

 

это,

 

заключавшее

 

въ

 

себѣ

вмѣстѣ

 

съ

 

разрѣшеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

недоразумѣній

 

Корин-

ѳянъ

 

и

 

справедливый

 

порицанія,

 

естественно

 

могло

 

вызвать

въ

 

Коринѳянахъ

 

скорбное

 

чувство

 

сожалѣнія

 

о

 

содѣянномъ

прошедшем*

 

и

 

опасепіе

 

вызвать

 

болѣе

 

строгое

 

слово

 

Апостола.

Такъ

 

мы

 

и

 

видим*,

 

что

 

Коринѳяне

 

встрѣтпли

 

Тита,

 

кавь

посланника

 

Павла,

 

„со

 

страхомъ

 

и

 

трепетом*"

 

(2

 

Кор.

 

7, 15).

Представленіе

 

порока,

 

неслыханнаго

 

даже

 

у

 

язычников*,

 

свры-

таго

 

при

 

том*

 

отъ

 

Апостола

 

(такъ

 

какъ

 

Павелъ

 

узнал*

 

об*

 

этом*

нз

 

отъ

 

посланпыхъ

 

общества,

 

а

 

частнымъ

 

образом*: — «отныаі;

слышится

 

въ

 

васъ

 

блужденіе»...),

 

безпорядки

 

вечера

 

любви

 

и

др.

 

безпорядки

 

натурально

 

вызывали

 

въ

 

сознапія

 

Корпнѳянъ

глубокое

 

чувство

 

скорби

 

и

 

раскаянія

 

в*

 

содвланном*,

 

боязнь

и

 

трепет*

 

предъ

 

авторитетным*

 

словомъ

 

Апостола,

 

глубоко

огорченнаго

 

безнравственными

 

поступками

 

нравственно

 

рож-

денпыхъ

 

имъ

 

дѣтей,

Странно

 

было

 

бы

 

предполагать

 

въ

 

Коринѳянахъ

 

равноду-

шие

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

негодованіе

 

на

 

слово

 

Апостола

 

(1

 

поел.

Кор.),

 

полное

 

отеческой

 

сборой,

 

печали

 

и

 

оскорбленной

 

люо-

ви.

 

И

 

однакожъ

 

ревностные

 

приверженцы

 

потеряннаго

 

посла-

вія

 

стараются

 

выдвинуть

 

противъ

 

пепосредственнаго

 

отноше-

иія

 

посланіи

 

то

 

возрпженіе,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

>посланіи

  

к*

 

К°"
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—

ряпѳяиам*

 

нѣт*

 

ни

 

малѣйтнаго

 

намека

 

на

 

то

 

печальное

 

состо-

йте

 

Павла

 

и

 

общества,

 

на

 

которое

 

указывает*

 

2

 

Кор.

 

2,

 

2.

3.

 

4.

 

«Отъ

 

печали

 

бо

 

многія

 

и

 

туги

 

сердца

 

написахъ

 

вамъ

многими

 

слезами»,

 

замѣчаетъ

 

Апостолъ

 

о

 

предъидущемъ

 

сво-

емъ

 

посланіи.

Но

 

кто

 

может*

 

подумать,

 

спрашивает*

 

знаменитый

Тіобипгепскіп

 

критик*,

 

чтобы

 

Павелъ

 

написал*

 

наше

 

первое

восланіе

 

съ

 

великою

 

тѣснотою

 

сердца,

 

со

 

многими

 

слезами,; 1 ).

«Гдѣ

 

же,

 

восклицает*

 

Гетингенскій

 

Теолог*

 

Клопперъ,

 

во

 

2

пос.

 

Корпнѳянамъ

 

тѣ

 

мѣста,

 

которыя

 

бы-

 

говорили

 

об*

 

этом*

втутренвемъ

 

огорчепіи

 

и

 

растворяющемся

 

въ

 

слезах*

 

уныніи.

II

 

чімъ,

 

во

 

время

 

паписанія

 

нашего

 

перваго

 

посланія

 

Кор.,

Апостолъ

 

должен*

 

быть

 

приведепъ

 

къ

 

этому

 

тѣсному,

 

печаль-

ному

 

настроенію,

 

доходящему

 

до'

 

изліяыія

 

его

 

въ

 

елезахъ?...

Мн

 

видимъ,

 

заключает*

 

долгій

 

рядъ

 

восклицаній

 

Клёпперъ,

?го

 

во

 

2

 

Кор.

 

2,

 

4

 

встречаемое

 

нами

 

положеніе

 

Павла

 

со

всѣмъ

 

не

 

то,

 

изъ

 

котораго>

 

проистекает*

 

первое

 

посланіе,

 

но

этииъ

 

положеніемъ

 

обусловливается

 

другое г

 

потерянное

 

для

нас*

 

пославіе

 

Павла

 

къ

 

Корине

 

я

 

нам*

 

»■

 

2 ).

Правда

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

1

 

Кор.

 

не

 

высказывается

прямо

 

относительпо

 

этого

 

печальнаго

 

и

 

скорбнаго

 

настроенія

евоего,

 

но

 

это

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ

 

изъ

 

представленія

 

того

отношевія,

 

которое

 

было

 

между

 

Апостолом*

 

и

 

-

 

обществомъ

само

 

собою

 

понятно,

 

как*

 

тяжело

 

и

 

мрачно

 

отзывались

 

въ

душѣ

 

сердобольнаго

 

Апостола

 

тѣ

 

нравственный

 

неровности,

когорыятак*

 

замѣтно

 

начинали

 

выступать

 

вь

 

общинѣ

 

Коринѳ-

ской

 

(2

 

г.

 

4

 

п

 

5).

 

Излишне

 

было

 

бы

 

Апостолу

 

даже

 

и

 

вы-

сказывать

 

пред*

 

Корпнѳянамн

 

такое

 

внутреннее

 

настроеніе,

и

 

без*

 

того

 

понятное

 

само

 

собою.

 

И

 

если

 

Апостол*

 

выясня-

ет*

 

это

 

основаніе

 

во

 

2

 

иосланіи

 

Корино.

 

(2

 

Кор.

 

2,

 

4

 

ср.

'і

 

П.

 

12),

 

то

 

тмько

 

для

 

того,

    

чтобы

 

опровергнуть

 

ложное

')

 

Dr.

 

Hilgenfeldl.

 

Zeitschr.

  

I860.

  

IV.

 

S.

 

346.

*)

 

Klopp.

  

miters...

 

S

   

18—20.
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поннмапіе

 

его

 

противниками,

 

которые

 

говорили,

 

что

 

онъ

строг*

 

въ

 

посланіях*

 

*).

 

Почему

 

Апостолъ

 

и

 

раскрываетъ

пред*

 

обществомъ,

 

какъ

 

дорого

 

стбятъ

 

ему

 

всѣ

 

порицанія

сколько

 

внутреннихъ

 

треговъ

 

и

 

волненій

 

переживает*

 

онъ

при

 

каждом*

 

упрекѣ,

 

каждомъ

 

замѣчаніи

 

обществу.

При

 

этомъ,

 

если

 

внимательнѣе

   

прислушаться

  

къ

  

само-

му

 

топу

   

перваго

 

посланія,

   

нельзя

 

не

 

узнать

   

в*

 

нем*

   

того

болѣзненно

 

печальнаго

 

настроенія,

 

которое

 

раскрывается

 

в*

 

2

Кор.

 

2,

 

3

 

и

 

4

 

ст.

 

Этот*

 

тоиъ

 

особенно

 

ясно

 

звучит*

 

въ

 

той

части

 

перваго

 

посланія,,

 

которая

 

составляет*

   

как*

   

бы

 

всту-

лленіе

   

къ

 

ответам*

 

Павла

 

Коринѳскому

 

обществу

  

(съ

 

1

 

по

5

 

гл.).

 

Здѣсь

 

особенно

 

ярко

 

выступает*

 

пред*

 

нами

 

гл.

 

3,4

и

 

5,

 

гдѣ

 

Апостолъ

 

порицаетъ

 

дѣленіе

 

Коринѳскаго

 

общества-

на

 

партіи

 

(гл.

  

3),

 

его

 

пресыщеніе

 

духовными

 

дарами

 

(гл.

 

4)

и

 

въ

 

особенности

 

выдающейся

 

нравственный

 

упадок*

 

въ

 

поло-

вом*

 

отношеніи

 

(гл

   

5).

   

Въ

 

3

 

гл.

    

Апостолъ

   

представляете

себя,

 

какъ

   

заботливую

 

мать,

   

которая

   

съ

 

искреннимъ

 

чувст-

вомъ

 

материнской

 

любви

 

внимательно

 

слѣдитъ

 

за

 

тѣмъ,

 

кавую

пищу

 

полѣзнее

 

и

 

лучше

 

всего

 

дать

 

дитяти

 

(ст.

 

2).

 

Апостолъ

Павел*

   

поставляет*

  

общество

   

на

 

точку

   

дитяти,

   

живущаю

еще

 

плотію

 

и

 

неразвившагося

  

еще

 

духовно

 

(ст.

   

3)

   

и

 

этпмъ

дѣтскимъ

 

состояніемъ

 

его

   

заранѣе

 

какъ

 

бы

 

хочетъ

 

извинить

пагубный

 

духъ

 

раздѣленій

 

у

 

Коринѳянъ.

 

Онъ

 

порицаетъ

 

Ко-

ринѳянъ

 

за

 

эти

 

раздѣлепія,

   

но

 

тутъ

   

же

 

какъ

 

бы

  

старается

вагладить

 

этотъ

 

недостатокъ,

   

когда

 

причину

   

этих*

 

раздѣле-

ній

 

поставляет*

 

въ

 

томъ,

 

что

 

Коринояне

 

еще

 

плотсвіе

 

люди,

что

  

они

 

неуспѣли

   

еще

 

окрѣпнуть

   

духовно,

   

неуспѣли

   

еще

усовершиться

 

въ

 

нравственно

 

христіанской

 

жизни.

   

Очевидно,

Павлу

 

тяжело

 

было

 

согласиться

   

съ

 

сознательным*

  

упадвомъ

Коринѳскаго

 

общества,

 

съ

 

его

 

зрѣлымъ

 

уже

 

духом*

 

раздѣле-

ній,

 

и

 

онъ

 

думаетъ

 

найти

 

для

 

него

 

оправданіе

 

въ

 

нравствен-

но-дѣтскомъ

 

еще

 

состояніи

  

общества,

   

въ

 

его

 

еще

 

несозрѣв-

»)

 

2

 

Кор.

 

10,

 

10.
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шей

 

новой

 

религіозпой

  

жизни.

   

Разсматривая

 

далве

   

пристра-

стный

 

взглядъ

 

этот*

 

на

 

личности

 

(4,

 

5),

   

страсть

 

раздѣленій

ио

 

авторитетам*

 

тѣхъ

 

или

 

других*

 

проповѣдниковъ,

 

Аиостолъ

еще

 

съ

 

болѣе

 

замѣтнымъ'

 

внутреннимъ

   

стѣсненіемъ

   

сердца

разсматриваетъ

 

раннее

 

неосмышленное

 

пресыщеніе

 

духовными

дарами,

   

из*

 

котораго

 

родилось

   

горделивое

 

превозношсніе

 

од-

них*

 

пред*

 

другими

 

вообще

   

и

 

въ

 

частности

   

надъ

 

проповѣд-

нивами.

 

«Вы

 

уже

 

пресытились,

 

вы

 

уже

 

обогатились,

 

вы

 

ста-

ла

 

царствовать

   

без*

   

нас*»,

   

говоритъ

   

Апостолъ

   

(4,

 

8;

    

и

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

   

съ

 

живѣйшимъ

  

и

 

полным*

 

любви

 

сочувстві-

смъ

 

восклицает*:

 

«О

 

если

 

бы

 

вы

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

царство-

вали,

 

чтобы

   

и

 

нам*

  

съ

 

вами

   

царствовать».

   

Сколько

   

здѣсь

пвжно-отеческаго

 

чувства,

 

сколько

 

нравственно

 

тяжелой

 

борь-

бы

 

между

 

чувствомъ

   

состраданія

   

и

 

чувствомъ

 

долга,

 

.

 

между

порицаніемъ

   

и

 

желаніемъ

 

смягчить

  

тягостный

  

для

 

общества

приговор*!

   

Это

 

особенно

   

замѣтно

   

въ

 

дальнѣйшемъ

   

теченіи

мысли

 

Апостола.

    

Въ

 

ст.

   

9

   

и

   

слѣд.

    

Павелъ

 

раскрывает*

пред*

 

Коринѳянами

   

всѣ

 

заботы

 

и

 

труды,

   

которые

   

онъ

 

по-

нес*

 

ради

 

их*

 

(ст.

 

12),

   

осужденія

   

и

 

порицанія,

   

которым*

он*

 

подвергался

 

у

 

нихъ

 

(ст.

 

10,

 

13),

 

невниманіе

 

их*

 

къ

 

его

заботамъ

 

(ст.

 

11)

 

и

 

при

 

этомъ

 

тутъ

 

же

 

выражаетъ

 

тотъ

 

мо-

тив*,

 

которым*

 

былъ

   

вызванъ

 

этотъ

 

упрекъ

   

Апостола:

   

«Не

срамлая

 

васъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

пишу

 

сія,

 

но

 

яво

 

же

   

чада

 

моя

.

 

возлюбленная

 

наказую»

 

(14).

   

Въ

 

чемъ

 

можно

 

еще

 

нагляднѣе

выразить

   

скорбно-печальное

 

состояніе

   

духа

 

Апостола,

   

какъ

не

 

въ

 

этомъ

 

полномъ

 

жизни

 

сравнеаіи

 

его

 

с*

 

отцемъ,

 

а

 

обще-

ства

 

съ

 

дѣтьми.

   

Какое

 

чувство

 

возбуждаютъ

   

въ

 

отцѣ

 

про-

ступки

 

дѣтей?— Конечно

    

не

 

ожесточеніе

   

противъ

 

нихъ,

   

но

скорбь

 

и

 

сожалѣніе,

   

чувство

 

печали

  

и

 

желаніе

 

исправленія.

Это

 

же

 

самое

 

чувство

 

овладѣло

 

и

 

Апостолом*,

 

когда

 

онъ

 

вы-

сказал*

 

уирекъ

 

Корииѳскому

 

обществу

 

(4,

 

8

 

—

 

13).

   

Если

 

те-

перь

 

мы

 

сравним*

   

это

 

состояніе

   

духа

   

Апостола

   

съ

   

тѣмъ,

как*

   

оно

 

изображается

   

во

 

2

 

Кор.

 

2,

 

4

 

ст.,

   

то

 

мы

 

будем*

поражепы

 

сходством*

  

картины.

   

Въ

 

томъ

   

а

 

другом*

   

сіучаѣ
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одно

 

ii

 

тоже

 

тяжелое,

 

мрачное

 

настроеиіе

 

духа

 

Апостол

вд^-сь

 

и

 

тамъ

 

одипъ

 

п

 

тотъ

 

асе

 

мотивъ

 

порицаній — чувство

любви

 

къ

 

обществу:

 

«отъ

 

печали

 

бо

 

многія

 

и

 

туги

 

сердца

написахъ

 

вамъ...

 

не

 

яко

 

да

 

оскорбистеся,

 

но

 

любовь

 

да

 

по-

знаете,

 

юже

 

имамъ

 

изобильно

 

къ

 

вамъ»

 

(2

 

Кор.

 

2,

 

4). —

Этотъ

 

же

 

самый

 

мотивъ

 

и

 

тоже

 

самое

 

болезнепно-тяжелое

настроеніе

 

духа

 

Апостола,

 

которые

 

выстунаютъ

 

предъ

 

памп

въ

 

1

 

Кор.

 

4;

 

14,

 

лежать

 

и

 

на

 

самомъ

 

важномъ

 

порпцаніп

разнузданной

 

чувственности,

 

до

 

которой

 

дошло

 

Корпнѳское

общество

 

и

 

которую

 

изображает!

 

Апоетолъ

 

въ

 

1

 

Кор.

 

5

 

гл.,

Апостол ъ

 

даже

 

непосредственно

 

послѣ

 

порпцаній

 

въ

 

4

 

гл.

'

 

лереходитъ

 

на

 

этотъ

 

выдающейся

 

фактъ

 

Коринѳской

 

жизни—

непосредственно,

 

очевидно

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

печальномъ

уныніи,

 

растворяемомъ

 

въ

 

слезахъ.

 

За

 

такое

 

расположеніе

духа

 

Апостола

 

говорить

 

ясно

 

тотъ

 

родъ

 

и

 

образъ,

 

въ

 

кото-

ром!

 

Павелъ

 

высказывается

 

относительно

 

Коринкскаго

 

крово-

смѣсителя

 

и

 

съ

 

которымъ

 

порицаетъ

 

его.

 

Апостолу,

 

какъ

видно,

 

тяжело

 

было

 

даже

 

именовать

 

виновныхъ,

 

тяже-

ло

 

было

 

подробно

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

посту пкѣ

 

кровосмѣсн-

теля;

 

поэтому

 

оиъ

 

ограничивается

 

одаимъ

 

только

 

намекомъ:

отнюдь

 

слышится

 

бъ

 

васъ

 

блуженіе...

 

(5,

 

1).

 

Факть

былъ

 

до

 

того

 

возмутителенъ

 

для

 

неиспорченнаго

 

нравст-

веянаго

 

чувства,

 

что

 

долженъ

 

былъ

 

вызвать

 

скорбь

 

и

 

слезы

каждой

 

несожженной

 

совѣсти:

 

такъ,

 

что

 

Апоетолъ

 

былъ

 

силь-

но

 

изумленъ,

 

когда

 

узналъ,

 

что

 

общество

 

(быть

 

можетъ

 

стра-

шившееся

 

обнаружить

 

такой

 

посту нокъ

 

предъ

 

Апостоломъ)

 

до

сихъ

 

поръ

 

еще

 

терпѣло

 

преступника:

 

„и

 

вы

 

разгордесте,

 

го-

ворить

 

бл.

 

Павелъ,

 

и

 

не

 

паче

 

плакасте,

 

да

 

измется

 

пзъ

 

сре-

ды

 

васъ

 

содѣявый

 

злое".

 

Нужно

 

быть

 

слишкомъ

 

слѣпымъ,

-

 

чтобы

 

не

 

узнать

 

въ

 

этихъ

 

словахъ

 

всей

 

горечи,

 

которая

 

долж-

на

 

была

 

наполнить

 

сердце

 

бл.

 

Павла.

 

Если

 

Апоетолъ

 

Павелъ
считалъ

 

слезы

 

общества

 

очень

 

естественнымъ

 

результатомъ

глубоко

 

оскорблявшаго

 

всѣхъ

 

поступка,

 

— если

 

Павелъ

 

считалъ

натурально

 

необходимым!

 

это

 

для

 

другнхъ

 

менѣе

 

озабоченных!
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иравственностію

 

ближияго

 

сочленов!,— то

 

что

 

же

 

мы

 

должпы

предположить

 

в!

 

это

 

время

 

в!

 

сердцѣ

 

самаго

 

Павла,

 

при-

несшаго

 

столько

 

трудов!

 

и

 

безпокоиств!

 

на

 

алтарь

 

спокой-

ствія

 

и

 

нравственной

 

чистоты

 

общества;

 

какое

 

состояніе

 

мы

должны

 

читать

 

въ

 

душѣ

 

этого

 

божественнаго

 

мужа,— жарка-

го

 

поборника

 

евангельской

 

истины,

 

ревпостнаго

 

охранителя:

нравственности

 

общества,

 

сердобольнаго

 

отца

 

вѣрующихъ

дѣтей ! !

 

Не

 

шумЬла

 

ли

 

вь

 

душѣ

 

его

 

бурная

 

волна

 

негодованія

и

 

досады

 

на

 

преступника

 

и

 

тернѣвших!

 

его!

 

не

 

разбивалась

ли

 

эта

 

волна

 

о

 

вѣчно

 

непоколебимое

 

в!

 

Апостолѣ

 

чувство

любви

 

и

 

сожалѣнія

 

к!

 

преступнику,

 

не

 

сокрушалась

 

ли

 

она

при

 

этом!

 

твердою

 

надеждою

 

Апостола

 

на

 

скорый

 

луч!

 

свѣ-

та,

 

который

 

должен!

 

был!

 

разогнать

 

мрак!

 

общества

 

( 2

 

Кор.

2,

 

9).

 

И

 

эти

 

быстро

 

мѣнявшіяся

 

чувства

 

Апостола

 

должны

были,

 

естественно,

 

разрѣшиться

 

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

рѣзкомъ

судѣ

 

надъ

 

кровосмѣсителем!. — „Предать

 

таковаго

 

сатанѣ

 

во

изяожденіе,

 

плоти".

 

(1,

 

55),— а

 

сь

 

другой

 

в!

 

отечески

 

благо-.

желателенон

 

просьбѣ:

 

— „очистите

 

убо

 

ветхій

 

квась"

 

(5,

 

7),

в

 

въ

 

великой

 

скорьби,

 

изливающейся

 

вь

 

слезахъ:

 

„От!

 

печа-

ли

 

бо

 

агаогія

 

и

 

туги

 

сердца

 

написахъ

 

вам!

 

многими

 

слезами" 1

(11.

 

2,

 

4).

Для

 

нас!

 

таким!

 

образом!

 

представляется,

 

при

 

написа-

піп

 

перваго

 

посланія

 

Коринѳянам!,

 

очень

 

естественным!

 

то

состоаніе

 

бл.

 

Павла,

 

которое

 

он!

 

изображает!

 

во

 

2

 

посланіи

(2

 

гл.

 

и

 

7)

 

и

 

не

 

представляется

 

никакой

 

необходимости

 

вво-

дить

 

между

 

этими

 

посланіями

 

посредствующую

 

ступень.

 

Эта

послѣдвяя

 

мысль

 

получит!

 

еще

 

большую

 

устойчивость,

 

если

разсмотрѣть

 

выдающейся

 

безнравственный

 

факт!

 

Коривѳской:

жизни

 

съ

 

другой

 

стороны, —именно,

 

как!

 

могло

 

отнестись

 

къ

пороку

 

кровосмѣшенія

 

Кор.

 

общество

 

и

 

какъ

 

оно

 

дѣйстви-

тсльно

 

носмотрѣло

 

на

 

него.

(Продолжены

   

буйетъ).
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ВЫШЛА

 

НОВАЯ

 

КНИГА:

«Бесѣдьі

 

иравислиинаго

 

сь

 

старообрядцем^

 

о

пёргтосложенів

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благо-

еловенія»

 

(190

 

странйць).

 

Кишиневь,

 

1877

 

года.

Цѣна

 

50

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

60

 

коп.

Въ

 

книгѣ

 

содержатся:

 

1)

 

доказательства

 

православно-

го

 

перстосложенія

 

съ

 

разбором!

 

старообрядческихъ

 

возра-

женій

 

противъ

 

троеперстнаго

 

и

 

именоелавнаго

 

перстосло-

женій,

 

2

 

)

 

разборъ

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

пользу

 

двуперстія,

 

пп-

мѣщенныхъ

 

въ

 

уважаемых!

 

старообрядцами

 

книгах!,

 

3)

опоедѣленія

 

Стогляваго

 

собора,

 

4)

 

Ѳеодоритова

 

слова,

 

5)

Мелетіева

 

свидѣтельства,

 

6)

 

свидѣтельства

 

Петра

 

Дамчс-

кина

  

и

 

Максима

 

грека.

Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

г.

 

Кишинев!

 

(Вессар.

 

губ),

преподавателю

 

семинаріи

 

Іосифу

  

М.

 

Иапхоловичу.

Из

 

trfe

 

еті

 

е.

12-го

 

мая

 

въ

 

11-м!

 

часу

 

ночи

 

скончался

 

Высоко-

преосвященный

 

Платонъ,

 

Архіепископ!

 

Костромскій

 

и

Галичскій,

 

бывшій

 

до

 

1856

 

года

 

Ректором!

 

Тамбовский

духовной

 

Семинаріи.

СОДЕРЖАШЕ:

 

НреосвящеііііЪіішаго

 

Епископа

 

ѲсоФаиа:

 

Смюотече-

скія

 

иаставленія

 

о

 

трезвеніи

 

и

 

молитвѣ. —Второе

 

иосланіе

 

An.

 

Павла

 

къ

 

Корші-
ѳянамъ —

 

А.

 

Спасскаго . — Обълвленіе.

•

 

о

Редактор!,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимандрит!

 

Димитрш.

Дозволено

 

цензурою.

 

Тамбовъ.

 

10

 

Мал

 

1877

 

года.

Губернская

 

3es:ci;a«

 

гипографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

ул.,

 

д.

  

ЗелсШі




