
ЧШІГОВСКІЯ

ШШЙЖШ&

 

ПЗ£Ъ£ТіА.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

Вых.

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

1

 

и

 

15

 

числа.

 

Годовая

 

пла-

та

 

за

 

24

 

номера

 

съ

 

«При-
бавленіямии — 3

 

р.

 

60

 

к.

безъ

 

перес.

 

и

 

(отчисляя
въ

 

укупорочный

 

расходъ

37

 

к.

 

и

 

пересылочный

 

53
к.)

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

укупорк.

и

 

перес.

1870.
(ГОД'Ь

  

ДКСІІТМН)

Л*

 

9.

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

редакціи
«Чернигове.

 

Епар-
хіальныхъ

 

Извѣс-

тій»,

 

въ

 

зданіи

 

Ду-
ховной

 

Семинаріи,
въ

 

Чернигов*.

1

 

Мая.

Содвржанш

    

I.

   

Распоряженія

    

Высшаго

    

Правительства— II.

     

Распоряжения

спархіалыіаго

 

начальства.

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства.

отъ

 

11

  

февраля

  

1870

 

г.

 

за

 

№

 

13,

   

объ

 

облегчитель-

НЫХЪ

   

МѢРАХЪ

    

КЪ

   

ПРІОБРѢТЕНИО

     

ВЪ

   

ЦЕРКОВНУЮ

     

СОБСТВЕН-

НОСТЬ

   

ДОМОВЪ

   

ДЛЯ

   

НОМЪЩЕНІЯ

   

ПРИЧТОВЪ,

   

А

   

ТАКЖЕ

    

И

   

ДРУ-

ГЕХЪ

   

НЕДВИЖИМЫХЪ

   

ИМУЩЕСТВЪ.

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

ІІравіігельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

нредложеніе

 

Гос-

подина

 

Онодальнаго

 

Оберъ-ІІрокурора,

 

отъ

 

8

 

Января

 

за

№

 

73,

 

при

 

коемъ

 

препровождена

   

выписка

   

пзъ

 

журнала



—

 

186

 

—

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

Православнаго

 

Духовенства,

 

Высо-

чайше

 

утвержденнаго

 

31

 

Декабря

 

1869

 

г.,

   

объ

 

облегчи-

тельныхъ

 

мѣрахъ

 

къ

 

нріобрѣтенію

 

въ

 

собственность

 

домовъ

для

 

помѣщенія

 

нрнчтовъ,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

недвижнмыхъ

имуществъ.

  

Въ

 

этой

 

выпвскѣ

 

изъяснено:

  

Высочайше

 

учре-

жденное

 

Присутствіе

 

го

 

дѣламъ

   

Православнаго

   

Духовен-

ства,

 

разсмотрѣвъ

 

представленный

 

Преосвященными

 

сообра-

жения

 

объ

 

облегчнтельныхъ

   

мѣрахъ

   

къ

 

пріобрѣтенію

   

въ

церковную

 

собственность

 

домовъ

 

для

 

помѣщеніа

 

нричтовъ,

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

недвнжнмыхъ

 

имуществъ,

   

между

 

нро-

чимъ

 

полагало:

   

1)

 

предоставить

   

Епархіалыіыиъ

   

Началь-

ствамъ,

 

но

 

постановлеиіямъ

   

Конспсторіи,

    

утвержденными

IIpeot-вященнымъ,

   

давать

 

разрѣшенія

 

па

 

обращеніе

   

части

доходовъ

 

съ

 

принадлежащихъ

 

церквамъ

 

оброчныхъ

 

статей,

за

 

удовлетвореіііемъ

 

потребностей

   

церкви,

   

на

   

улучшеніе

содержанія

 

причта,

 

а

 

также

   

на

 

употребленіе

   

спхъ

   

дохо-

довъ

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

суммъ,

   

равно

   

какъ

 

вѣчныхъ

вкладовъ

 

въ

 

пользу

 

лрпчтовъ,

   

на

 

устройство

   

церковпыхъ

домовъ

   

и

 

на

 

покупку

   

въ

 

собственность

   

церкви

   

другихъ

недвижимыхъ

 

имуществъ,

   

для

 

постояннаго

    

изъ

   

доходсвъ

съ

 

нихъ

 

обезпеченія

 

содержанія

 

священпо-церковно-служи-

телей,

 

съ

 

тѣмъ

 

однако,

 

чтобы

 

небыли

 

отклоняемы

 

отъ

 

сво-

его

 

назначенія:

   

а)

   

свѣчные

 

и

 

другіе

   

доходы,

   

которымъ

дано

 

Правнтельствомъ

 

определенное

 

назначеніе,

 

и

 

б)

 

иму

щества

 

и

 

капиталы,

   

предназначенные

   

жертвователями

   

на

какое

 

либо

 

особое

   

по

 

церкви

 

или

 

приходу

   

употребление,

какъ-то:

 

на

 

учреждение

   

и

 

содержаніе

 

школы,

   

богадѣльнн

или

   

на

 

пріобрѣтеніе

   

какой-либо

   

утварной

 

или

 

рнзничііой

принадлежности

 

и

 

т.

 

п.;

 

2)

 

иоручнть

 

Епарліалыіымъ

   

Нз-

чальсгвамъ

 

сдѣлать

 

распоряжение,

    

чтобы

   

въ

 

тѣхъ

 

нрихо'
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дахъ,

 

гдѣ

 

открыты

 

приходскія

 

попечительства,

 

предполо-

жена

 

о

 

постройкѣ

 

и

 

починкѣ

 

цѳрковныхъ

 

домовъ

 

для

 

жи-

тельства

 

причтовъ

 

были

 

предлагаемы

 

священнослужителями

и

 

церковнымъ

 

старостою

 

нл

 

соображеніе

 

приходскихъ

 

по-

печительствъ,

 

по

 

постанопленіямъ

 

коихъ

 

и

 

вносить

 

къ

 

Пре-

освященнымъ

 

представленія

 

какъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

употребле-

ния

 

на

 

построеніе

 

или

 

починку

 

дома

 

церковнаго

 

суммъ

 

или

вырубки

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ

 

изъ

 

церковныхъ

 

дачь,

 

гдѣ

таковыя

 

имеются,

 

такъ

 

и

 

объ

 

походатайствовали!

 

у

 

ведом-

ства

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

безденежнаго

 

отпуска

на

 

постройку

 

таковыхъ

 

домовъ

 

лѣса

 

изъ

 

казениыхъ

 

дачъ,

на

 

основаніи

 

уст.

 

лѣсп.

 

606

 

ст.

 

п.

 

2

 

и

 

ст.

 

608

 

(по

 

ирод.

1868

 

г.);

 

3)

 

предоставить

 

духовному

 

начальству,

 

при

 

пред-

ставлении

 

церковныхъ

 

старостъ

 

къ

 

отлпчіямъ

 

принимать

 

въ

особенное

 

вниманіе

 

попечепіе

 

пхъ

 

о

 

построеніи

 

или

 

покуп-

ке

 

церковныхъ

 

домовъ

 

для. жительства

 

причтовъ,

 

а

 

гдѣ

уже

 

есть

 

таковые

 

домы,

 

тамъ

 

и

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

въ

 

соб-

ственность

 

церкви

 

другпхъ

 

приносящпхъ

 

доходы

 

недвижи-

мыхъ

 

имуществъ

 

для

 

постояннаго

 

обезпеченія

 

содержанія

причтовъ,

 

а

 

также

 

принимать

 

во

 

вниманіе

 

содѣйствіе

 

въ

этомъ

 

отиошеніи

 

и

 

со

 

стороны

 

священииковъ,

 

при

 

удосто-

еніи

 

ихъ

 

установленныхъ

 

для

 

нихъ

 

отличій,

 

объ

 

оказан-

номъ

 

же

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

особенномъ

 

усердіи

 

волостиыхъ

 

и

сельскихъ

 

началыіиковъ

 

сообщать

 

ихъ

 

начальству

 

для

 

со-

ображенія

 

при

 

удостоеніи

 

ихъ

 

къ

 

сущег/твующимъ

 

по

 

ихъ

службѣ

 

и

 

званію

 

наградамъ.

 

Государь

 

Ишіераторъ,

 

на

журналѣ

 

Ирисутствід

 

въ

 

31

 

день

 

Декабря

 

1869

 

г.,

 

Высо-

чайше

 

соизволилъ

 

написать

 

собственноручно:

 

«Исполнить».

Приказали:

 

Объ

 

означенномъ

 

журналѣ

 

по

 

дѣламъ

 

Пра-

вославна™

   

Духовенства,

   

Высочайше

   

утвержденномъ

  

31
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Декабря

 

минувшаго

 

года,

 

дать

 

знать

 

къ

 

должному

   

испол-

нение

 

по

 

духовному

 

ведомству

 

печатными

 

указами.

О

   

КНИГЕ

   

ПРОТОІЕРЕЯ

   

СОКОЛОВА

    

«НАЧАЛЬНОЕ

    

НАСТАВЛЕНІЕ

    

ВЪ

ПРАВОСЛАВНОЙ

   

ХРИСТІАНСКОЙ

   

ВѢРЪ».

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложенный

Господиномъ

 

Сѵнодалышмъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

огъ

 

6-го

Ноября

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

304,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета

 

о

 

сочиненіи

 

Протоіерея

 

церкви

 

Маріинскаго

 

Дворца

Соколова,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Начальное

 

наставленіе

 

въ

Православной

 

Христіанской

 

вѣрѣ».

 

Приказали:

 

Но

 

от-

зыву

 

Учебнаго

 

Комитета

 

составленная

 

Протоіереемъ

 

Соко-

ловымъ

 

книга

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Начальное

 

наставленіе

 

въ

Православной

 

Хрпстіанской

 

вѣрѣ»,

 

при

 

всѣхъ

 

ея

 

достоин-

ствахъ,

 

заключзетъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

немаловажные

 

недостатки.

Посему

 

она

 

въ

 

настоащемъ

 

ея

 

видѣ,

 

безъ

 

исправленія

указываемыхъ

 

Комитетомъ

 

недостатковъ,

 

не

 

можетъ

 

быть

введена

 

въ

 

число

 

учебниковъ

 

для

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

прп-

готовительныхъ

 

классовъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

но

 

въ

 

каче-

стве

 

учебнаго

 

пособіа

 

можетъ

 

быть

 

полезною

 

для

 

этихъ

школъ

 

и

 

классовъ;

 

о

 

чемъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящеи-

нымъ

 

дать

 

знать

 

указами,

 

съ

 

приложеиіемъ,

 

въ

 

извлече-

ніи,

 

отзыва

 

Комитета

 

о

 

сей

 

кннгѣ.

  

Января

 

15

 

дня

 

1870

 

г.

ИЗВЛ-ЁЧЕНІЕ

изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сино-
де,

 

отъ

  

о

 

Ноября

  

1869

  

года

 

за

 

№

  

175.

«Начальное

 

наставленіе

 

въ

 

православной

 

христіанскоЙ

Вѣрѣ»,

 

составленное

   

нротоіереемъ

 

Соколовыми,

   

въ

 

сущ-
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ноств

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

элементарный

 

курсъ

 

Закона
Божія,

 

предназначаемый

 

для

 

первопачальныхъ

 

пародныхъ

школъ

 

и

 

приготовительныхъ

 

духовныхъ

 

училпщъ.

 

Основа

у

 

автора

 

историческая,

 

т.

 

е.

 

онъ

 

расказываетъ

 

дѣтямъ

событія

 

изъ

 

священной

 

нсторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

но

 

эти

 

событія

 

излагаются

 

у

 

пего

 

въ

 

связи

 

съ

 

догматами

вѣрьт,

 

правилами

 

нравственности

 

и

 

важнейшими

 

воспомн-

паніяли

 

церковнаго

 

богослужепія.

 

По

 

этому

 

въ

 

книгѣ

протоіерея

 

Соколова

 

предлагается

 

не

 

только

 

свящепио-

іісторнческіп

 

разсказъ,

 

но

 

и

 

объясненіе

 

символа

 

вьры,

заповѣдсй

 

и

 

молитвы

 

Господней,

 

указаніе

 

установлена

главпѣйшихъ

 

праздппковъ

 

и

 

молитвъ,

 

первопачалыіыя

 

сШ-

дѣнія

 

объ

 

устройстве

 

храмовъ,

 

пзъяспеніс

 

литургіи

 

и

 

т.

 

д.

Такая

 

постановка

 

элемептарнаго

 

курса

 

Закона

 

Божія

віюлпЬ

 

согласна

 

съ

 

требованіямп

 

педагогики:

 

дети

 

съ

первыхъ

 

же

 

уроковъ

 

Закона

 

Божія

 

научаются

 

понимать

живую

 

связь

 

между

 

догматомъ,

 

молитвою,

 

обрядомъ

 

и

священно-нсторнческимъ

 

фзктомъ;

 

не

 

зная

 

еще

 

ни

 

кати-

хизиса,

 

ни

 

объяснепія

 

Богослуженія,

 

они

 

угке

 

достаточно

приготовлены

 

къ'

 

слушанію

 

этнхъ

 

предметовъ,

 

знакомы

уже

 

и

 

съ

 

символомъ

 

веры,' и

 

съ

 

заповедями,

 

и

 

съ

 

обще-

употребительными

 

молитвами,

 

и

 

знаютъ

 

даже

 

то,

 

по

 

какому

случаю

 

устаповленъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

праздникъ

 

Господ-

скій

 

и

 

Богородичный,

 

такъ

 

что

 

законоучитель,

 

преподаю-

щій

 

катихнзнсъ

 

и

 

учепіе

 

о

 

богослужеиіи,

 

не

 

будетъ

 

иметь

нужды

 

повторять

 

зады

 

съ

 

своими

 

учениками

 

и

 

тратить

время

 

на

 

объясненіе

 

самыхъ

 

элементарпыхъ

 

поиятін

 

нзъ

Закона

 

Божія.

 

Согласно

 

съ

 

такою

 

задачею

 

книга

 

прот.

Соколова

 

справедливо

 

поснтъ

 

иазваніе

 

«Начальное

 

иастав-

леиіе

 

въ

 

православной

 

Хрнстіанской

 

Вѣрѣ» j

 

она

 

представ-
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ляетъ

 

собою

 

то

 

зерно,

 

изъ

 

котораго

 

при

 

послЬдующемъ

нреподаваніи

 

долженъ

 

развиться

 

плодъ

 

религіознаго

 

знанія.

По

 

своимъ

 

внутрениимъ

 

качествамъ

 

книга

 

протоіерея

Соколова

 

достаточно

 

соотвЬтствуетъ

 

той

 

цели

 

и

 

степени

религіознаго

 

образованія,

 

какая

 

имеется

 

въ

 

виду

 

при

преподаваніи

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

первоначальныхъ

 

школахъ.

Авторъ

 

не

 

обременяетъ

 

памяти

 

двтей

 

миожествомъ

 

ветхо-

завЪтныхъ

 

"и

 

новозаветныхъ

 

событій,

 

не

 

уюм.ыетъ

 

ихъ

подробностію

 

историческаго

 

разсказа;

 

опъ

 

осіашвлпваетъ

ихъ

 

внимаиіе

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

такихъ

 

гобытіяхъ,

который

 

наиболее

 

нужно

 

знать

 

дЬтямъ

 

и

 

которыя,

 

кроме

того,

 

имЬютъ

 

отношеніе

 

къ

 

Хрнстіанскимъ

 

догматамъ

 

и

Богослужеиію.

 

Догматъ

 

въ

 

книге

 

протоіерея

 

Соколова

везде

 

является

 

въ

 

живой

 

связи

 

съ

 

историческимъ

 

Фактомъ,

и

 

историческій

 

Фактъ,

 

освященный

 

догматическою

 

мыслію,

получаетъ

 

высшее

 

значеніе.

 

Тамъ,

 

где

 

эта

 

связь

 

про-

водится

 

искуственно,

 

где

 

догматическія,

 

нравственный

 

и

литургическія

 

объяснепія

 

внЬшнимъ

 

образомъ

 

привязывают-

ся

 

къ

 

разсказу,

 

тамъ

 

самый

 

разсказъ

 

теряетъ

 

свою

 

строй-

ность

 

и

 

живость;

 

но

 

у

 

протоіерея

 

Соколова

 

переходъ

 

отъ

историческаго

 

разсказа

 

къ

 

обьясненію

 

какой

 

либо

 

догма-

тической

 

мысли

 

или

 

какого

 

либо

 

установленія

 

въ

 

церков-

номъ

 

Богослуженіи

 

не

 

нарушаетъ

 

стройности

 

изложенія

и

 

является

 

не

 

какъ

 

что

 

либо

 

лишнее

 

и

 

прибавочное

 

къ

разсказу,

 

а

 

какъ

 

прямое

 

и

 

естественное

 

доиолненіе

 

и

 

объ-

яснен'^

 

разсказа.

 

Приступая

 

наприм.

 

къ

 

изложенію

 

исто-

ріи

 

творенія

 

міра,

 

авторъ

 

сообщаетъ

 

детямъ

 

предваритель-

ныя

 

догматическія

 

понятія

 

о

 

Тріединомъ

 

Боге— ТворцЬ

міра

 

и

 

показываетъ,

 

въ

 

какихъ

 

молитвахъ

 

мы

 

ирослав-

ляемъ

 

Св.

 

Т-роицу.

   

Говоря

   

о

 

еотвореніи

   

ангеловъ,

 

онъ
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объясияетъ

 

дѣтймъ

 

катихизнчеекія

 

понятія

 

объ

 

ангелахъ,

ихъ

 

наименованіи,

 

свойствахъ

 

добрыхъ

 

н

 

злыхъ

 

ангеловъ,

и

 

за

 

тЬмъ

 

ириводптъ

 

съ

 

нзъясненіемъ

 

молитву

 

къ

 

ангелу

хранителю.

 

При

 

исторнческомъ

 

разсказЬ

 

о

 

Сппайскомъ

законодательстве

 

онъ

 

перечпсляетъ

 

десять

 

заповедей

 

и

кратко

 

объясняет!,

 

смыслъ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ.

 

Разсказъ

 

о

рождестве

 

Пресвятой

 

Девы

 

ІМаріи,

 

ея

 

введенін

 

въ

 

храмъ

ч

 

Благовещены,

 

онъ

 

естественно

 

дополняеіъ

 

указаніемъ

праздников ь

 

и

 

молитвъ,

 

устаповленныхъ

 

въ

 

честь

 

Божіей

Матери.

 

Излагая

 

исторію

 

ро.кдества

 

Іисуса

 

Христа,

 

Его

страданій,

 

смерти,

 

воскреоеиіа

 

п

 

вознесепія

 

на

 

небо,

 

онъ

весьма

 

кстати

 

сблнжаеіъ

 

эти

 

событія

 

съ

 

догматическими

вѣрованіямп

 

и

 

объясияетъ

 

при

 

эгомь

 

случае

 

2,

 

3,

 

4,

 

5.

6

 

и

 

7

 

члены

 

символа

 

вѣры,

 

(въ

 

которыхъ

 

говорится

 

о

Лице

 

Іисуса

 

Христа,

 

Его

 

воплощепія

 

и

 

вочеловЬченіи,

распятін,

 

страданіяхъ,

 

смерти,

 

воскресепіи,

 

вознесеніи

на

 

небо

 

и

 

второмъ

 

пришествін).

 

Пользуясь

 

нсторическнмъ

фпктомъ,

 

какъ

 

Спаситель

 

утвшалъ

 

учениковъ

 

обьтованіемъ

Св.

 

Духа,

 

авторъ

 

приводить

 

8-й

 

членъ

 

символа

 

веры

 

и

объясияетъ

 

двтямъ,

 

какъ

 

мы

 

должны

 

вьровать

 

въ

 

Свят.

Духа

 

и

 

съ

 

какими

 

молитвами

 

обращаться

 

къ

 

Нему.

 

Нріі

нсторпческомъ

 

разсказЬ

 

объ

 

осповапіи

 

Церкви,

 

онъ

 

ука-

зываетъ

 

свойства

 

Церкви

 

по

 

9

 

члену

 

символа

 

ввры,

говорнѵъ

 

дал

 

be

 

объ

 

устройстве

 

храмопъ,

 

о

 

совершенін

танпствъ,

 

о

 

воскресенін

 

мертвыхъ

 

и

 

жизни

 

будущаго

 

вѣка.

Съ

 

разекпзомъ

 

о

 

нагорной

 

проповеди

 

Іисуса

 

Христа

авгоръ

 

соединяетъ

 

объясиепіе

 

девяти

 

заповедей

 

Блажен-

ства,

 

а

 

съ

 

разсказомъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

ученики

 

просили

Іпсуса

 

Христа

 

научить

 

ихъ

 

молиться,

 

онъ

 

раскрываетъ

смыслъ

 

молитвы

   

Господней,

 

а

 

также

   

и

 

другихъ

   

нсобхо-
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димѣйшихъ

 

для

 

двтей

 

молитвъ

 

утреннихъ,

 

вечернихъ,

 

предъ

пачаломъ

 

п

 

после

 

ученія,

 

предъ

 

принятісмъ'

 

и

 

по

 

прииятіи

нищи.

 

Словомъ

 

въ

 

«Началыюмъ

 

наставлсіпп»

 

нрот.

 

Соко-

лова

 

заключается

 

элементарное

 

изложепіе

 

всего

 

христіан-

скаго

 

ученія;

 

здесь

 

соединено

 

все,

 

что

 

необходимо

 

знать

дьтямъ,

 

первоначально

 

изучающпмъ

 

Законъ

 

Божій;

 

здесь

и

 

йсторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

заввта,

 

и

 

катпхизисъ,

 

и

 

уче-

те

 

о

 

Богослуженіи,

 

но

 

все

 

это

 

не

 

составляетъ

 

у

 

автора

трехъ

 

различиыхъ,

 

резко

 

отдвльпыхъ

 

одииъ

 

отъ

 

другаго

предметовъ,

 

а

 

только

 

одииъ

 

предметъ,

 

потому

 

что

 

осно-

ваніе

 

у

 

него

 

одно-историческій

 

Фактъ,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

и

 

соединяетъ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

догматъ,

 

то

 

или

 

другое

нравоученіе

 

н

 

церковное

 

устаповленіе.

 

Такое

 

естествен-

ное

 

органическое

 

соединепіе

 

трехъ

 

разъедипенныхъ

 

между

собою

 

предметовъ

 

въ

 

одно

 

стройное

 

цвлое

 

заслуживаетъ

не

 

только

 

одобренія,

 

но

 

и

 

нодражанія

 

при

 

первоначаль-

номъ

 

обученіи

 

детей

 

Закону

 

Божію.

 

Впутреннимъ

 

досто-

инствамъ

 

книги

 

соответствуете

 

и

 

внешнее

 

изложеніе

 

или

литературная

 

Форма.

 

Языкъ

 

автора

 

отличается

 

вообще

чистотою,

 

жнвостію,

 

легкостію

 

и

 

безъискуетвепною

 

про-

стотою.

 

Нетъ

 

у

 

него

 

ни

 

длинныхъ

 

періодовъ,

 

утомитель-

ныхъ

 

для

 

дЬтскаго

 

чтенія,

 

ни

 

Фразъ

 

н

 

выраженій,

 

непо-

нятныхъ

 

для

 

дЬтей.

 

Авторъ

 

видимо

 

старался

 

и

 

въ

 

этомъ

отношеиіи

 

упростить

 

свою

 

книгу

 

и

 

сделать

 

ее

 

общедоступ-

ною

 

и

 

общепонятною

 

для

 

двтскаго

 

возраста.

 

Въ

 

доказа-

тельство

 

этого

 

можно

 

указать

 

на

 

какую

 

угодно

 

страницу.

Къ

 

тексту

 

«Начальпаго

 

наставленія»

 

протоіерея

Соколова,

 

при

 

описаніи

 

важнейшихъ

 

историческихъ

 

со-

бытій

 

ветхозавЬтныхъ

 

и

 

нЬвозавЬтиыхъ,

 

приложено

 

25

 

ри-

сунковъ.

    

Мысль,

 

-руководившая

   

авторомъ

   

въ

 

начертаніи
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именно

 

такихъ,

 

а

 

не

 

другихъ

 

рисунковъ,

 

была

 

по

 

види-

мому

 

таже

 

самая,

 

какая

 

руководила

 

имъ

 

и

 

при

 

составле-

на

 

всей

 

книги,

 

т.

 

е.

 

онъ

 

хотЬлъ,

 

какъ

 

видно,

 

чтобы

дЬти,

 

обучающіеся

 

Закону

 

Божію,

 

знакомились

 

не

 

только

съ

 

первоначальными

 

истинами

 

веры

 

и

 

церковпымъ

 

Бого-

служенісмъ,

 

но

 

и

 

съ

 

священными

 

иконами,

 

употребляю-

щимися

 

въ

 

православпыхъ

 

храмахъ.

 

Сообразно

 

съ

 

такою

мыслію

 

онъ

 

предлагаетъ

 

дЬтямъ

 

по

 

преимуществу

 

изобра-

жена

 

праздииковъ

 

Госноднихъ

 

и

 

Богородичныхъ.

 

Рисунки

его

 

вообще

 

очень

 

удовлетворительны

 

и

 

согласны

 

съ

 

цер-

ковпымъ

 

типомъ;

 

только

 

въ

 

немногихъ

 

изъ

 

нихъ

 

желатель-

но

 

было

 

бы

 

видеть

 

болЬе

 

отчетливости,

 

изящества

 

и

 

со-

гласія

 

съ

 

исторнческнмъ

 

смысломъ.

При

 

всЬхъ

 

одиакожъ

 

несомнЬнпыхъ

 

достоинствахъ

книги

 

прот.

 

Соколова,

 

въ

 

ней

 

встречаются

 

немаловаж-

ные

 

недостатки,

 

трсбующіе

 

пснравленія.

 

Прежде

 

всего

бросается

 

въ

 

глаза

 

реская

 

несоразмерность

 

ветхозаветной

нсторіп

 

сравнительно

 

съ,

 

новозаветною',

 

изъ

 

которыхъ

первая

 

изложена

 

на

 

30,

 

а

 

последняя

 

на

 

100

 

страницахъ.

Мѣтъ

 

сомнбпія,

 

что

 

повозаветныя

 

событія,

 

по

 

своей

 

важ-

ности

 

и

 

близости

 

къ

 

намъ,

 

могутъ

 

дать

 

наиболее

 

нази-

данія

 

детскому

 

уму

 

и

 

потому

 

заслуживаютъ

 

болве

 

по-

дробнаго

 

изложеиія

 

н

 

изученія

 

со

 

стороны

 

дЬтей;

 

темъ

не

 

менее

 

не

 

следуетъ

 

оставлять

 

ихъ

 

въ

 

неведеніи

 

и

 

ка-

сательно

 

важнеГішнхъ

 

лицъ

 

и

 

событій

 

изъ

 

ветхозаветной

нсторіп.

 

Между

 

темъ

 

у

 

автора

 

замечаются

 

въ

 

этомъ

случае

 

значительные

 

пропуски,

 

которые

 

необходимо

 

до-

полнить.

При

 

строго

 

внимателыюмъ

 

разсмотрвши

 

книги

 

прот.

Соколова

   

можно

   

также

 

заметить

   

въ

 

ней

 

некоторые

 

не-
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достатки

 

и

 

со

 

стороны

 

нзложенія:

 

живость

 

и

 

легкость

его

 

языка

 

не

 

всегда

 

соедпняФтся

 

съ

 

надлежащею

 

точно-

стію

 

и

 

важностію

 

рЬчи.

 

Такъ,

 

при

 

описапіи

 

жизни

 

пра-

родителей,

 

авторъ

 

выражается:

 

и

 

Адама

 

п

 

Еву

 

Богъ

 

по-

селплъ

 

въ

 

самомъ

 

хорошемъ

 

мЬсте

 

на

 

земле»

 

(стр.

 

6),

а

 

чрезъ

 

несколько

 

строкъ

 

далѣе

 

продолжаетъ:

 

«была

 

у

пихъ

 

работа

 

(вместо

 

«занятіе»)

 

для

 

души,

 

была

 

у

 

ипхъ

работа

 

и

 

для

 

тела».

 

Встречаются

 

у

 

пего

 

п

 

такія

 

не

 

точ-

ный

 

Фразы:

 

«люди,

 

увБровавшіе

 

въ

 

Него

 

(т.

 

е.

 

въ

 

Мес-

сію),

 

называли

 

Его

 

Христомъ»»

 

(ст.

 

35);

 

авторъ

 

хотѣлъ,

вероятно,

 

сказать:

 

«назвали

 

Его

 

Христомъ,

 

согласно

съ

 

предсказапіями

 

о

 

Немъ

 

нророковъ;»

 

безъ

 

этого

 

до

полиенія

 

слова

 

автора

 

кажутся

 

неопределенными

 

н

вызываютъ

 

въ

 

читатель

 

мысль,

 

будто

 

Спаситель

 

въ

первый

 

разъ

 

получилъ

 

имя

 

«Христосъ»

 

отъ

 

увЬровав-

шихъ

 

въ

 

Него

 

людей.

 

Или —другой

 

примЬръ

 

неточности:

«первенствующіс

 

христіане

 

веровали

 

одинаково,

 

какъ

 

бы

у

 

всехъ

 

были

 

одни

 

уста»

 

(стр.

 

112);

 

но

 

мы

 

ввруемъ

не

 

устами,

 

а

 

сердцемъ.

 

Въ

 

ппыхъ

 

мветахъ

 

встречается

напротивъ

 

документальная

 

точность,

 

излишняя

 

для

 

ДБтей,

напримпръ:

 

«безъ

 

антиминса

 

освященнаго

 

и

 

поднисанпаго

Архіереемъ

 

нельзя

 

служить

 

обЬдни»

 

(стр.

 

113);

 

или:

«въ

 

бракъ

 

могутъ

 

вступать

 

только

 

лица

 

взрослыя,

 

здо-

ровыя

 

твломъ

 

н

 

душой,

 

т.

 

е.

 

неразс.табленные

 

н

 

не

сумасшедшіе,

 

и

 

неиначе

 

какъ

 

по

 

взаимному

 

согласію.

Такъ

 

какъ

   

каждымъ

   

бракомъ

 

составляется

 

новая

   

семья,

то

 

для

 

законности

   

его

 

требуется

 

согласіе

 

родителей,......

позволепіе

 

отъ

 

начальства,

 

Царемъ

 

постановленная.»

(стр.

 

126).

 

Говоря

 

объ

 

Інсусе

 

Христе

 

авторъ

 

употреб-

ляетъ

   

иногда

 

следующія

   

выражеиія:

   

«проповедь

   

Інсуса
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Назарянина»

 

(§

 

25);

 

«бедные

 

стекались

 

къ

 

милосердому

Назаретскому

 

Учителю

 

(§

 

21);»

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

никогда

не

 

скрывалъ

 

своего

 

учепія»

 

(стр.

 

49);

 

«все

 

люди,

 

знав-

шіе

 

Его,

 

считали

 

Его

 

сыномъ

 

іосифэ»

 

(стр.

 

41);

 

«ж.тели

Назарета

 

пришли

 

въ

 

ярость

 

отъ

 

того,

 

что

 

Онъ,

 

сынъ

плотника

 

ІосііФа,

 

осмеливается

 

назвать

 

себя

 

Христомъ»

(стр.

 

46).

 

Подобпыя

 

выраженія

 

неуместны

 

въ

 

книге,

предназначаемой

 

для

 

детей,

 

въ

 

которыхъ

 

нужно

 

прежде

всего

 

укрЬплять

 

положительную

 

мысль,

 

что

 

Христосъ

есть

 

Сынъ

 

Божій,

 

а

 

что

 

Его

 

называли

 

при

 

жизни

 

«сы-

номъ

 

плотника»,

 

«Назаретскпмъ

 

учнтелемъ»,

 

<

 

Іисусомъ

Назарг.;;ипомъ»,

 

то

 

эти

 

нанменовапія,

 

какъ

 

совершенно

постороння

 

и

 

сбпвчивыя

 

для

 

детскихъ

 

понятій,

 

можно

было

 

бы

 

вовсе

 

вычеркнуть

 

изъ

 

детской

 

книги.

 

Нельзя

таюке

 

согласиться

 

съ

 

авторомъ

 

и

 

относительно

 

нріема,

употребленнаго

 

имъ

 

при

 

изложеніи

 

учеиія

 

Іисусз

 

Христа.

Предпославъ

 

общее

 

замЬчапіе,

 

что

 

«Іисусъ

 

Христосъ

направлялъ

 

свое

 

ученіе

 

противъ

 

ложнаго

 

ученія

 

Фарисе-

евъ»

 

(стр.

 

49),

 

авторъ

 

вследъ

 

за

 

тЬмъ

 

во

 

миогихъ

 

па-

раграФахъ

 

излагаетъ

 

ученіе

 

Спасителя

 

о

 

различныхъ

 

пред-

летахъ

 

въ

 

противуположпость

 

Фарисейскому

 

ученію

 

о

 

техъ

же

 

предметахъ.

 

Здбсь

 

допущены

 

две

 

ошибки:

 

первая,

 

-

будто

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

только

 

и

 

училъ,

 

что

 

вопреки

 

Фа-

рпсеевъ

 

и

 

следовательно

 

не

 

проповѣдывалъ

 

болЬе

 

ни

о

 

чемъ

 

такомъ,

 

чего

 

Фарисеи

 

не

 

касались

 

въ

 

своемъ

ученін;

 

вторая,

 

будто

 

все,

 

чему

 

учили

 

Фарисеи,

 

было

ложно,

 

между

 

темъ

 

какъ

 

самъ

 

же

 

Спаситель

 

засвиде-

тельствовалъ

 

о

 

нихъ

 

предъ

 

народомъ:

 

вся,

 

елика

 

аще

 

ре-

кутъ

 

вамъ

 

блюсти,

 

соблюдайте

 

и

 

творите

 

(Матѳ.

 

23,

 

3).

Кроме

   

того

 

подобный

 

пріемъ

   

не

 

выдерживаетъ

   

критики
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и

 

съ

 

педагогической

 

точки

 

зрѣнія.

 

Къ

 

чему

 

детямъ

знать,

 

какъ

 

учили

 

Фарисеи

 

о

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

предмете?

Какой

 

они

 

могутъ

 

вывести

 

результатъ

 

нзъ

 

сравнения

 

Фа-

рисейскаго

 

ученія

 

;

 

съ

 

ученіемъ

 

Спасителя?

 

Не

 

лучше

 

ли

было

 

бы

 

для

 

нихъ

 

узнать

 

одно

 

только

 

положительное

 

и

точное

 

учепіе

 

Інсуса

 

Христа,

 

безъ

 

всякаго

 

сопоставленія

съ

 

инымъ

 

ученіемъ,

 

которое

 

можетъ

 

только

 

обременять

дЬтскую

 

память

 

и

 

спутывать

 

ихъ

 

понятіа?

 

Наконецъ

 

къ

недостаткамъ

 

изложенія

 

надобно

 

отнести

 

и

 

вопросы

 

ав-

тора,

 

какіе

 

опъ

 

предлагаетъ

 

дЬтямъ

 

после

 

каждаго

 

па-

раграфа.

 

Нбтъ

 

сомненія,

 

что

 

вопросы

 

въ

 

дЬтской

 

книге—

вещь

 

весьма

 

полезная;

 

они

 

останавлпваютъ

 

випмапіе

 

детей

на

 

главнейшпхъ

 

пуиктахъ

 

содержанія

 

и

 

помогаютъ

 

нмъ

обстоятельнее

 

и

 

отчетливее

 

усвоить

 

урокъ;

 

по

 

надобно,

чтобы

 

эти

 

вопросы

 

относились

 

всегда

 

къ

 

существу

 

дела

и

 

отличались

 

строгою

 

точностію.

 

Между

 

гвмъ

 

какъ

 

боль-

шая

 

часть

 

вопросовъ,

 

задаваемыхъ

 

авторомъ,

 

страдаютъ

излишнею

 

дробпостію

 

и

 

неонредБлеііностію,

 

слишкомъ

тьсно

 

привязаны

 

кь

 

случайнымъ

 

Фразамъ

 

и

 

-выраженіямъ

текста,

 

такъ

 

что

 

давать

 

ответы

 

на

 

нихъ

 

можно

 

только

 

по

книге

 

Соколова;

 

взятые

 

же

 

отдельно

 

отъ

 

его

 

текста

 

они

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

представляются

 

неразрешимою

 

загад-

кою

 

не

 

только

 

для

 

детей,

 

по

 

и

 

для

 

взрослухъ.

Вирочемъ

 

все

 

эти

 

недостатки

 

въ

 

кпигЬ

 

Прот.

 

Со-

колова

 

незначительны

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

ея

 

вышеозначен-

ными

 

достоинствами,

 

какъ

 

внутренними,

 

такъ

 

и

 

внеш-

ними,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

надобно

 

отнести

 

между

 

иро-

чимъ

 

и

 

то,

 

что

 

она

 

издана

 

тщательно

 

и

 

продается

 

весьма

дешево:

 

20

 

коп.

 

въ

 

розничной

 

продаже— цена

 

крайне

умеренная

 

для

 

книги

 

въ

 

136

 

страиицъ,

 

съ

 

25-ю

 

хоро-

шими

 

рисунками.
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БЛАГОСЛОВЕНІЕ

   

СВЯТОЙШАГО

   

СѴНОДА.

Помощнику

 

Смотрителя

 

Стародубскаго

 

Духовнаго

 

Учи-

лища,

 

священнику

 

тамошней

 

Покровской

 

церкви

 

Михаилу

Корицкому,

 

во

 

вниманіи

 

къ

 

его

 

усердной

 

и

 

полезной

 

ду-

ховно-училищной

 

службѣ,

 

согласно

 

ходатайству

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

 

Си-

иода,

 

съ

 

выдачею

 

ему

 

установленной

 

на

 

сей

 

иредметъ

 

гра-

моты.

II.

Распоряженія

 

Епархіальн.

 

Начальства.

ОТЪ

   

ЧЕРНИГОВСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

КОНСИСТОРШ.

Во

 

нсиолнепіе

 

указа

 

Свптѣйшаго

 

Нравительствующаго

Сѵнода

 

отъ

 

5

 

Февраля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

218,

 

Черниговская

Духовная

 

Консисторія

 

объявляетъ

 

священно

 

и

 

церковно-

служителямъ

 

Черниговской

 

Епархіи,

 

чтобы

 

на

 

случай

 

прн-

влеченія

 

кого

 

изъ

 

пихъ

 

мировыми

 

учрежденіями

 

къ

 

дѣламъ,

нодлежащимъ

 

духовному

 

суду,

 

не

 

обращались

 

съ

 

просьба-

ми

 

къ

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

а

 

предъявляли

 

отъ

 

себя

Мировымъ

 

Судьямъ

 

отводъ

 

о

 

неподсудности

 

своей,

 

и

 

въ

случаѣ

 

иеуваженія

 

оиаго

 

приносили

 

жалобу

 

Мировому

Съѣзду,

 

приговоръ

 

котораго

 

можетъ

 

быть

 

обжалованъ

 

въ

кассаціонномъ

 

порядкѣ.
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ОТЪ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Черниговское

 

Епархіальное

 

Попечительство

 

о

 

бѣд

ныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

доводитъ

 

до.

 

свѣдѣнія

 

духовенства

Черниговской

 

Епархіи,

 

чтобы

 

въ

 

попечительство

 

были

представляемы

 

слѣдующіе

 

сборы:

 

1)

 

кружечный

 

сборъ

 

въ

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовпаго

 

званія

 

и

 

по

 

листамъ,

выданпымъ

 

отъ

 

попечительства;

 

2)

 

отчисляемые

 

изъ

 

ко-

шельковыхъ

 

суммъ

 

и

 

изъ

 

доходовъ

 

отъ

 

церковныхъ

 

иму-

ществу

 

3)

 

штраФные;

 

4)

 

возвращаемое

 

пособіе

 

за

 

смер-

тно

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

и

 

но

 

другимъ

 

иричинамъ.

ПОСОБІЯ

   

ЕІІАРХІАЛЬНАГО

   

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

Назначены

 

иостоянныя

 

нособія:

 

вдоз.ѣ

 

священника

ЕвФросиніи

 

Здравой

 

8

 

р.,

 

вдбвѣ

 

дьячка

 

Ѳеклѣ

 

Корсаксвн-

чевой

 

6

 

р.,

 

сиротѣ

 

священника

 

Екатеринѣ

 

Малиновской

8

 

р.

 

и

 

женѣ

 

исключеннаго

 

изъ

 

духовнаго

 

зваиія

 

дьячка

Маріи

 

Короткевичъ

 

съ

 

3-мя

 

малолвтнымй

 

дѣтьми

 

12

 

р.;

пособія

 

эти

 

имѣютъ

 

производиться

 

съ

 

1

 

января

 

1870

 

года.

ОТЪ

   

ПРАВЛЕНІЯ

   

ЧЕРНИГОВСКАГО

    

ДУХОВНАГО

   

УЧИЛИЩА.

Высокопреосвященпѣйшій

 

Варлаамъ,

 

Архіепискоиъ

Черниговскій

 

и

 

Нѣжинскій

 

иожертвовалъ

 

въ

 

библіотеку

Черииговскаго

 

духовнаго

 

училища

 

слѣдующія

 

книги:

Православное

 

обозрѣніе:

 

за

 

1861,

 

1862,

 

1863,

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1868

 

и

 

1869

 

годы;

 

Труды

 

Кіевской

Духовной

 

Академіи:

 

за

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

1866,

   

1868

   

и

 

1869

 

годы;

   

Душеполезное

   

Чтенге:

   

за
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1867,

 

1868

 

и

 

1869

 

годы;

 

Христганское

 

Чтенье:

 

з а

1861,

 

1863,

 

1864,

 

1865

 

и

 

1866;

 

Страннике:

 

за

 

1867,

1868

 

и

 

1869

 

г.,

 

Православный

 

Собесѣдникъ:

 

за

 

1864,

1866

 

и

 

1867

 

годы;

 

и

 

Мірской

 

Вѣстннкъ:

 

за

 

1867,

 

1868

и

 

1869

 

годы.

ЗАВ'ВЩЛШЕ

   

ВЪ

   

ПОЛЬЗУ

   

ЦЕРКВИ

Коллежскій

 

Ассесоръ

 

Аѳанасій

 

Пегаровъ

 

сынъ

 

Сс-

менцопъ

 

духовиымъ

 

завѣщанісмъ,

 

утвержденнымъ

 

Черни-

говскою

 

Палатою

 

уголовнаго

 

и

 

гражданскаго

 

суда

 

5

 

де-

кабря

 

1869

 

г.,

 

пазпачнлъ

 

отдать

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

села

Городища

 

Кролевецкаго

 

уѣзда

 

сю

 

рублей.

—

 

Жена

 

Потомственпаго

 

Почегнаго

 

Гражданина

 

и

Коммерціи

 

Совѣтинка

 

Татьяна

 

Васильева

 

Тарасова,

 

ду-

ховиымъ

 

завѣщаніемъ,

 

составленнымъ

 

22

 

августа

 

1867

года

 

и

 

утвержденнымъ

 

С.-Петербургскимъ

 

Окружным ь

Оудомъ

 

4

 

ноября

 

1869

 

года,

 

между

 

прочнмъ.

 

определила

внести

 

въ

 

бапкъ

 

на

 

Ъ%

 

билеты

 

по

 

двѣсти

 

рублей

 

въ

 

поль-

зу

 

единовѣрческнхъ

 

монастырей

 

Черниговской

 

енархіи

Максакоискаго

 

Троицкаго

 

и

 

Малино-островскаго

 

Рожде-

ство-Богородичнаго.

111.

Объявленіе.

'ОТЪ

   

НРАВЛЕНІЯ

   

ЧЕРНИГОВСКОЙ

   

ДУХОВНОЙ

   

СЕМИНАРІИ.

На

  

одну

 

изъ

 

двухъ

 

обьявленныхъ

 

вакантными

 

каеедръ

при

  

Черппгокской

 

духовной

 

семиваріи,

  

именно

  

па

 

каѳедру
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t

всеобщей

 

гражданской

 

и

 

русской

 

исторіи,

 

правленіе

 

семн-

наріи

 

нмѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидата

 

помощника

 

инспектора

Пермской

 

духовной

 

ссмпиаріи

 

Николая

 

Иальмова.

 

Къ

 

1-му

іюля

 

остается

 

не

 

замѣщепноіс^при

 

Черниговской

 

ссмипаріи

одна

 

каѳедра

 

греческаго

 

языка.

JH

Редакторы:

 

Ректоръ

 

Семипаріи

 

Протоіереп

 

А.

 

Колоропъ.

Инспектор ь

  

Семинарін

    

Л.

   

Б'Ьлоусович'Ь.

Дозволено

 

цензурою.

   

Черниговъ.

    

29

 

Апрѣдн

 

1870

 

г.

    

Въ

 

Ильинской

   

Тип.,

аренд.

 

Губернскою

  

Земскою

 

Управою.



ПРИБАВЛЕНІЕ
КЪ

«ІІИГОВШЪ

 

ШРШДНМИЪ

  

ИЗВВСТІЯМЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

J1S

 

©.

   

'

                          

1870.

                            

*

  

*■»»•

(ГОДЪ

 

ДЕСЯТЫЙ).

Содвржаяіе:

 

I.

 

Умирающее

 

язычество

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

христіанствомъ

 

(въ

 

V
вѣкѣ).

 

(Продилженіе).— II.

 

Нрввоученіе

 

яъ

 

ветхозавѣтной

 

цер-

кви. — III.

 

Предполагаемая

 

реформа

 

чешской

 

католической

 

церкви.

1.

УМИРАЮЩЕЕ

 

ЯЗЫЧЕСТВО

  

ВЪ

 

БОРЬБЪ

 

СЪ

 

ХРИСТІАНСТВОМЪ

(ВЪ

 

V

 

ВЪКЪ).

(Продолженіе).

Вселенная,

 

говорили

 

язычники,

 

до

 

появленія

 

на

 

зем-

лѣ

 

христіанской

 

вѣры,

 

незнала

 

никакихъ

 

бѣдствій,

 

не

 

тер-

пела

 

никакихъ

 

несчастій.

 

Съ

 

введеніемъ

 

въ

 

міръ

 

новаго

ученія

 

Христа,

 

враждебиаго

 

культу

 

боговъ,

 

эти

 

послвд-

ніе

 

(боги),

 

во

 

гяѣвѣ

 

на

 

своихъ

 

поносителей,

 

оставили

міръ,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

начались

 

всѣ

 

ужаснѣйшія

 

нестрое-

нія

 

въ

 

исмъ.

 

Людей

 

постоянно

 

удручали

 

страшный

 

моро-

выя

 

язвы,

 

голодъ,

 

постоянно

 

разоряли

 

нхъ

 

пожары,

 

на-

водненія,

 

кровопролитный

 

войны.

   

Такъ

 

разсуждали

 

языч-
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никн

 

и

 

обвиняли

 

безусловно

 

христіанъ

 

во

 

всѣхъ

 

бѣдстві-

яхъ

 

міра

 

и

 

послѣднемъ

 

неизобразимомъ

 

бѣдствіи — паденіи

римской

 

имперіи,

 

а

 

съ

 

нею

 

и

 

многоботкія.

Защитники

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

христіапскихъ

 

врс-

менъ

 

доказывали

 

вопіющую

 

клевету

 

язычниковъ

 

на

 

хрнсті-

анъ.

 

Откуда

 

вдругъ

 

и

 

разомъ,

 

говорили

 

христіанскіе

 

пи-

сатели,

 

могли

 

явиться

 

въ

 

мірѣ

 

бѣдствія,

 

когда

 

на

 

землѣ

съ

 

явленіемъ

 

христіаиства

 

не

 

произошло

 

ничего

 

новаго

 

въ

видимой

 

природъ?

 

Разве

 

тѣ

 

первоначальные

 

элементы,

 

изъ'

которыхъ

 

образованы

 

всѣ

 

вещи

 

въ

 

мірѣ,

 

съ

 

явленіелъ

христіанства,

 

переменили

 

прежнія

 

свои

 

свойства

 

на

 

противо-

положный?

 

Развѣ

 

устройство

 

этой

 

громадной

 

машины,

 

ко-

торую

 

мы

 

называемъ

 

видимою

 

природою,

 

разешаталось

 

въ

какой-нибудь

 

части

 

своей?

 

Разве

 

круговращеніе

 

земли,

выступивъ

 

изъ

 

обыкновенная

 

своего

 

порядка,

 

совершается

въ

 

хр.

 

времена

 

по

 

какимъ-нибудь

 

инымъ

 

закопамъ

 

отлич-

нымъ

 

отъ

 

ирежнихъ;

 

развѣ

 

земля

 

вращается

 

теперь

 

мед-

леннее

 

прежняго,

 

или

 

движется

 

стремителыіѣе

 

прежняго?

Разве

 

солнце,

 

все

 

осіявающее

 

своимъ

 

свѣтомъ,

 

и

 

тепло-

тою

 

своею

 

дающее

 

всему

 

въ

 

природѣ

 

жизнь,

 

въ

 

настоящее

время

 

уменьшило

 

мѣру

 

своего

 

благотвориаго

 

дѣйствія

 

на

міръ?

 

Развѣ

 

испаренія

 

воды

 

не

 

сгущаются

 

уже

 

въ

 

обла-

кахъ,

 

и

 

вспаханныя

 

поля

 

не

 

орошаются

 

дождями?

 

Развѣ

земля

 

отказывается

 

уже

 

произращать

 

брошенныя

 

въ

 

нее

рукою

 

земледѣльца

 

сѣмена?

 

Разве

 

деревья

 

нехотятъ

 

по-

крываться

 

листьями?

 

Развѣ

 

измѣнился

 

вкусъ

 

въ

 

съѣстныхъ

прнпасахъ

 

или

 

влага

 

въ

 

жидкостяхъ?

 

Развѣ

 

домашнія

 

жи-

вотныя

 

неилодятся?

 

И

 

сами

 

люди

 

наконецъ,

 

съ

 

самаго

 

па-

чала

 

происхожденія

 

своего

 

рязсѣяиные

 

но

 

необитаёмымъ

дотолѣ

   

краяяъ

 

земли,

   

развѣ

   

не

 

заключаютъ,

   

какъ

 

•

 

это
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было

 

прежде,

 

супружеских*

 

союзов*,

 

развѣ

 

не

 

рожда-

ют*

 

дѣтей,

 

развѣ

 

не

 

проходят*

 

должностей

 

государствен ■

пыхъ,

 

общественных*

 

и

 

частных*,

 

развѣ

 

не

 

пишутся

 

и

иетолкуются

 

уже

 

законы,

 

развѣ

 

и

 

вообще

 

все

 

то,

 

что

окружает*

 

жизнь

 

человека,

 

не

 

в*

 

таком*

 

теперь

 

видѣ,

в*

 

каком*

 

было

 

прежде? — Если

 

же

 

в*

 

природѣ

 

непроизо-

шло

 

ничего

 

новаго,

 

ничего

 

такого,

 

что

 

нарушало

 

бы

 

уста-

новленный

 

от*

 

созданія

 

иіра

 

порядок*

 

вещей,

 

то

 

гдѣ

 

же

и

 

в*

 

чем*

 

открывается

 

указываемая

 

язычниками

 

гибель

вселенной,

 

иослѣ

 

того,

 

как*

 

внесена

 

в*

 

мір*

 

релпгія

 

хри-

стианская

 

'?

 

Язычники

 

говорили,

 

что

 

хотя

 

нъ

 

ириродѣ

 

не

произошло

 

ничего

 

новаго,

 

но

 

их*'

 

боги,

 

ожесточенные

 

не-

справедливостями

 

христіан*,

 

посылают*

 

па

 

землю

 

язвы,

засухи,

 

войны,

 

скудость

 

плодов*

 

земных*,

 

саранчу,

 

град*

и

 

другія

 

подобныя

 

бѣдствія,

 

которых*

 

до

 

христианства

 

не

знал*

 

міръ. — За

 

что

 

же

 

боги,

 

спрашивали

 

хрпстіанекіе

писатели,

 

наказывают*

 

язычников*

 

такими

 

бѣдствія-ми?

ІІусі*

 

бы

 

наказывали

 

только

 

хркстіан*.

 

«Пусть

 

боги,

 

го-

ворит*

 

Лрнобій,

 

посылают*

 

вам*

 

здоровье,

 

а

 

нам*

 

самыя

злыя

 

болѣзпн,

 

пусть

 

боги

 

орошают*

 

благовременным*

 

до-

ждем*

 

ваши

 

нивы,

 

а

 

от*

 

наших*

 

маленьких*

 

полей

 

пусть

отгоняют*

 

всякую

 

дождевую

 

росу;

 

пусть

 

заботятся,

чтобы

 

скот*

 

ваш*

 

умножался

 

многочисленным*

 

припло-

дом*,

 

а

 

на

 

наш*

 

скот*

 

пусть

 

насылают*

 

несчастное

 

без-

плодіе;

 

пусть

 

сдѣлаютъ,

 

чтобы

 

из*

 

оливковых*

 

и

 

вино-

градных*

 

дерев*

 

ваших*

 

лилось

 

масло

 

и

 

вино,

 

а

 

наши

нлодоноеныя

 

деревья

 

пусть

 

изеохнут*

 

по

 

их*

 

повелѣнію

 

и

пусть

 

останутся

 

безплодными»

 

2 .

   

Но

 

язычники

  

безстыдно

1

 

Patr.

 

cur.

 

сотр.

 

Arnobii

 

Afri.

 

torn

 

V,

 

lib

 

1.

 

cap.

 

11.

5

 

Тамъ

 

же

 

torn

 

V

 

lib

 

1

 

cap.

 

21.



<

                    

—по-

клевещут*

 

на

 

христіанскія

 

времена;

 

ибо

 

времена

 

самаго

усердпаго

 

почитанія

 

богов*

 

вовсе

 

не

 

были

 

так*

 

счастливы,

как*

 

представляют*

 

эти

 

времена

 

язычники.

 

Для

 

доказа-

тельства

 

Фактами

 

ложности

 

миѣній

 

язычников*

 

христіанскіе
писатели

 

разсматриваютъ

 

прошедшую

 

жизнь

 

римлян*

 

языч-

ников*,

 

пользуясь

 

при

 

этом*

 

историческими

 

сочиненіями

языческих*

 

же

 

писателей,

 

и

 

показывают*

 

порицателям*

христіанскихъ

 

времен*,

 

что

 

прежнія

 

времена

 

изобиловали

еще

 

большими

 

бѣдствіямн,

 

чѣмъ

 

какія

 

терпѣла

 

вселенная

 

-

со

 

времени

 

явленія

 

христианской

 

релнгіи.

Языческая

 

римская

 

республика

 

с*

 

самаго

 

своего

 

осно-

вапія

 

подвергалась

 

многочисленным*

 

и

 

разнообра?нымъ

бвдствіямъ,

 

от*

 

которых*

 

не

 

охраняли

 

ее

 

боги.

 

Во

 

все

время

 

правленія

 

царей,

 

и

 

послѣ

 

их*

 

изгнанія

 

до

 

возста-

.новленія

 

царском

 

власти

 

в*

 

лнцѣ

 

Августа,

 

республика

 

не-

"знала

 

покоя

 

от*

 

постоянных*

 

несчастій

 

а

 

нестроеній,

 

угро-

жавших*

 

как*

 

ея

 

спокойствію,

 

так*

 

ея

 

и

 

цѣлости.

О

 

безпрестанныхъ

 

войнах*

 

с*

 

сосѣдними

 

народами,

тревоживших*

 

республику

 

постоянно,

 

и

 

о

 

других*

 

ея

 

бѣд-

ствіяхъ

 

подробно

 

разсказываютъ

 

римскіе

 

же

 

историки

 

Сал-

люстій

 

и

 

Ливій.

 

Почему

 

же

 

боги,

 

спрашивали

 

христіан-

скіе

 

писатели,

 

которых*

 

язычники

 

прославляют*

 

как*

устроителей

 

земнаго

 

счастія

 

людей,

 

непозаботились

 

об*

 

от-

вращеніп

 

от*

 

своих*

 

поклонников*

 

бѣдствій

 

и

 

несчастій?

Гдѣ,

 

напр.,

 

были

 

боги

 

римляпъ,

 

когда

 

убит*

 

был*

 

кон-

сул*

 

Валерій,

 

защищавшій

 

Канитолій,

 

осажденный

 

ссыло-

чными

 

и

 

рабами?

 

Консул*

 

сдѣлал*

 

гораздо

 

больше

 

услуг*

храму

 

богов*,

 

спасал*

 

его

 

от*

 

осады,

 

чѣиъ

 

толпа

 

божеств*

с*

 

своим*

 

верховным*

 

и

 

великим*

 

царем*.

 

Гдѣ

 

были

 

бо-

ги,

 

когда

 

республика,

 

изнуренная

 

весьма

 

частными

 

возму-
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щеніями

 

черни

 

и

 

не

 

много

 

успокоившись,

 

в*

 

ожиданіи

 

по-

слов*

 

своих*,

 

отправленных*

 

в*

 

Аѳины

 

для

 

полученія

 

от-

туда

 

законов*,

 

опустошена

 

была

 

голодом*

 

и

 

заразительною

болѣзнію?

 

Гдѣ

 

были

 

боги,

 

когда

 

народ*,

 

страдая

 

от*

 

го-

лода,

 

поставил*

 

перваго

 

начальника

 

над*

 

годовыми

 

запа-

сами

 

хлѣба,

 

и,

 

когда

 

голод*

 

усилился,

 

то

 

С.

 

Меллій,

щедро

 

раздав*

 

голодной

 

черни

 

хлѣбт,

 

заподозрѣнъ

 

был*

чрез*

 

это

 

в*

 

властолюбивом*

 

стремленін

 

к*

 

царскому

достоинству

 

и

 

был*

 

убит*

 

при

 

славном*

 

и

 

опасном*

 

смя-

теніи

 

черни?

 

Гдѣ

 

были

 

боги,

 

когда

 

римское

 

войско,

 

плохо

сражаясь

 

в*

 

Вейями

 

в*

 

продолжепіи

 

10

 

льт*,

 

терпѣло

частныя

 

и

 

сильный

 

пораженія?

 

Гдѣ

 

были

 

боги,

 

когда

 

гал-

лы

 

взяли

 

Рим*,

 

разграбили

 

его,

 

сожгли

 

и

 

наполнили

 

тру-

пами

 

убитых*?

 

Гдѣ

 

были

 

боги,

 

когда

 

самая

 

свирѣпая

 

мо-

ровая

 

язва

 

произвела

 

значительную

 

смертность

 

в*

 

паселе-

иіи

 

Рима?

 

Во

 

время

 

этой

 

моровой

 

язвы,

 

сценпческія

 

игры

внесли

 

в*

 

город*

 

другую,

 

новую

 

язву,

 

губившую

 

не

 

тѣла

риилянъ,

 

но,

 

что

 

гораздо

 

важпѣе,

 

нравственность.

 

Г.дв

были

 

боги,

 

когда

 

появилась

 

снова

 

тяжкая

 

язва,

 

происшед-

шая

 

от*

 

отравленЫ

 

совершаемых*

 

матронами,

 

из*

 

кото-

рых*

 

(матропъ),

 

сверх*

 

ожидапія,

 

миогія

 

даже

 

благород-

ный,

 

изобличены

 

были-

 

в*

 

поступках*

 

болѣе

 

тяжких*,

 

чѣмъ

всякая

 

моровая

 

язва?

 

Гдѣ

 

были

 

боги,

 

когда

 

во

 

время

 

но-

вой

 

нестерпимой

 

заразы,

 

римляне

 

вынуждены

 

были

 

при-

звать

 

Ескулапа

 

пзъ

 

Энпдавра,

 

как*

 

бога — медика,

 

потому

что

 

царю

 

всѣх*

 

богов*

 

Юпитеру,

 

за

 

множеством*

 

любов-

ных*

 

дѣлъ,

 

в*

 

которых*

 

он*

 

упражнялся

 

в*

 

молодых*

лѣтахъ,

 

вѣроятио

 

не

 

было

 

досуга

 

изучить

 

медицину?

 

Или

когда

 

послѣ

 

тяжких*

 

и

 

продолжительных*

 

ме>кдоусобій

 

в*

Римѣ,

 

народ*,

 

доведенный

 

до

 

крайности,

 

удалился

 

в*

 

Яни-
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кул*;

 

тогда

 

римляне

 

избрали

 

диктатором*

 

Гортепзія,

 

ко-

торый

 

успокоил*

 

взволнованный

 

народ*,

 

но

 

вскорѣ

 

лишен*

был*

 

жизни

 

в*

 

магистратѣ.

 

Это— тяжкое

 

преступлспіе

 

бо-

гов*.

 

Во

 

время

 

войн*

 

римлян*

 

сь

 

греческим*

 

царем*

Пирром*

 

появилась

 

тяжкая

 

моровая

 

язва

 

на

 

женщин*.—

онѣ

 

умирали

 

не

 

разродившись.

 

В*

 

этом*

 

-случаѣ,

 

думаю

я,

 

говорит*

 

бл.

 

Августин*,

 

Эскулап*

 

извинял*

 

себя

 

тѣмъ,

что

 

он*

 

исполнял*

 

должность

 

главнаго

 

врача,

 

а

 

не

 

нови-

вальной

 

бабки.

 

Подобным*

 

же

 

образом*

 

погибал*

 

от*

 

за- ,

разы

 

домашиій

 

скот*,

 

так*

 

что

 

думали,

 

что

 

переведутся

всѣ

 

домашнія

 

животныя

 

3 .

А

 

сколько

 

бѣдствій

 

претерпѣли

 

во

 

время

 

войны

 

с*

Карѳагеиомъ

 

и

 

римляне

 

и

 

карѳагеняне?

 

Во

 

время

 

этих*

войн*

 

много

 

разорено

 

великих*

 

городов*,

 

много

 

людей

погибло

 

в*

 

битвах*,

 

много

 

потоплено

 

кораблей.

 

Римляне

в*

 

отчаяиіи

 

от*

 

ужасов*

 

второй

 

Пунической

 

войны

 

воз-

становнли

 

забытыя

 

было

 

древпія

 

игры

 

преисподним*

 

бо-

гам*.

 

Тогда

 

же

 

случилось

 

наводнсніе

 

от*

 

разлнтія

 

Тибра

и

 

пожар*,

 

истребнвшій

 

даже

 

храм*

 

Весты,

 

гдѣ

 

дѣвнцы

весталки

 

хранили

 

священный

 

огонь.

 

Какую

 

же

 

помощь

оказали

 

во

 

всѣх*

 

этих*

 

бЬдствіяхъ

 

иочитаемые

 

римлянами

боги?— Можно

 

ли

 

описать

 

тѣ

 

ужасы,

 

которыми

 

сопрово-

ждались

 

междуусобпыя

 

войны

 

Марія

 

и

 

Силлы,

 

когда

 

не

было

 

предѣла

 

жестокосгям*

 

и

 

убійствамъ!

 

Эти

 

войны

 

на-

чались

 

вскорѣ

 

послѣ

 

того,

 

как*

 

римляне,

 

успокоившись

от*

 

возмущеній

 

черни

 

во

 

время

 

Граховъ,

 

воздвигли

 

храм*

богпнѣ

 

Конкорд'ш

 

\

  

«В*

 

тсченін

 

700

 

лѣтъ,

 

говорит*

 

хрп-

3

 

Всѣ

 

приведенный

 

возраженія

 

противъ

 

протцвъ

 

азычниковъ

 

чит.

 

у

бл.

 

Августина:

 

de

 

Civit.

 

Dei,

 

lib.

 

3,

 

cap.

 

17.

*

 

S.

 

August,

 

de

 

Civit.

 

Dei,

 

lib.

 

3,

 

cap.

 

18,

 

27

 

и

 

26.
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стіаискій

 

писатель

 

ОрозіЙ,

 

от*

 

Тулла

 

Гостиліл

 

и

 

до

 

кесаря

Августа

 

только

 

один*

 

год*

 

внутренности

 

рпмскаго

 

народа

не

 

потѣли

 

кровію,

 

и

 

в*

 

теченіи

 

многих*

 

лѣтъ,

 

многих*

вѣковъ,

 

римская

 

республика'лишь

 

в*

 

одно

 

время

 

отдохну-

ла

 

от*

 

страха

 

горестей,

 

чтобы

 

несказать,

 

от*

 

самых*

 

го-

рестей.

 

Ь>.ін

 

бы

 

кто

 

либо

 

из*

 

людей

 

имѣл*

 

так*

 

мало

покоя

 

в*

 

жизни

 

своей,

 

то

 

едва

 

ли

 

сказали

 

бы,

 

что

 

он*

еще

 

жив*.

 

Или

 

если

 

бы

 

кто-либо

 

в*

 

теченіи

 

цѣлаго

 

года

удручаем*

 

был*

 

болѣзнами

 

и

 

мучепіямн,

 

и

 

провел*

 

бы

средним*

 

числом*

 

только

 

один*

 

день

 

спокойно,

 

без*

 

борь-

бы

 

с*

 

болѣзнями,

 

то

 

получил*

 

лп

 

бы

 

он*

 

от*

 

этаго

 

об-

легченіе

 

в*

 

своих*

 

страданіяхъ?

 

Нѣтъ,

 

он*

 

считал*

 

бы

цблый

 

год*

 

годом*

 

несчастій.

 

А

 

римляне

 

один*

 

год*

 

ми-

ра,

 

при

 

постоянных*

 

войнах*,

 

посчитали

 

славным*

 

при-

знаком*

 

неутомпмаго

 

своего

 

мужества»

 

5 .

 

Кровопролитныя

граждапскія

 

войны,

 

которыя,

 

по

 

сознанію

 

самих*

 

писате-

лей

 

римских*,

 

были

 

бѣдственпѣе

 

всѣх*

 

войн*

 

с*

 

внѣшни-

мй

 

врагами,

 

начались

 

за

 

долго

 

до

 

прпшествія

 

в*

 

міръ

Христа

 

и

 

постоянно

 

продолжались

 

от*

 

войны

 

Марія

 

и

Силлы

 

до

 

войны

 

Серторія

 

и

 

Катилины,

 

далѣе

 

до

 

войны

Лепида

 

И

 

Катулла,

 

а

 

послѣ

 

до

 

зойны

 

Помпея

 

и

 

Кесаря

 

и

до

 

самаго

 

Августа

 

6 .

ТЬ

 

же

 

историки

 

Рила,

 

цптуемые

 

хрнстіанскимн

 

пи-

сателями,

 

с*

 

скорбным*

 

чувством*

 

разсказывэют*,

 

что

римская

 

республика,

 

удручаемая

 

почти

 

непрерывными

внѣшннми

 

бѣдствіями,

 

и

 

внутри

 

себя

 

носила

 

страшпыя

 

бо-

льший.

 

Послѣ

 

разрушенія

 

Карѳагеиа

 

в*

 

римское

 

общество

проникла

 

самая

 

расточительная

 

роскошь,

 

совровождавшая-

s

 

Patr

   

cur

 

compl.

 

torn

 

XXXI,

 

P.

 

Orosii

 

hictor

 

lib.

 

IV,

 

cap.

 

XII.

6

 

S.

 

August,

 

de

 

Civit.

 

Dei,

 

lib.

 

3,

 

cap.

 

30.
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ся

 

крайним*

 

ослаблекіемъ

 

и

 

упадком*

 

нравственных*

 

сил*

и

 

доблестей.

 

Прежиій

 

сильный

 

патріотическій

 

дух*,

 

про-

являвшійся

 

в*

 

самоотверженной

 

любви

 

к*

 

отечеству,

 

осла-

бил*

 

и

 

уступил*

 

мѣсто

 

самолюбію

 

и

 

своекорыстію;

 

силь-

ные

 

граждане

 

тѣснили

 

слабых*,

 

вельможи

 

обіикали

 

на-

род*,

 

всѣ

 

заражены

 

были

 

страстію

 

к*

 

пріобрѣтенію

богатств*.

 

Простота

 

нравов*,

 

уравнивавшая

 

в*

 

большей

или

 

меньшей

 

степени

 

всѣхъ

 

граждан*,

 

быстро

 

исчезла

 

и

образовала

 

послЬ

 

себя

 

пустое

 

пространство,

 

рѣзко

 

отдѣ-

лявшее

 

пышный

 

аристократизм*

 

высших*

 

классов*

 

обще-

ства

 

от*

 

голодной,

 

невѣжественной,

 

матеріалько

 

и

 

нрав-

ственно

 

подавленной

 

черни.

 

Римская

 

республика,

 

измѣни-

ясь

 

мало

 

по

 

малу,

 

из*

 

прекрасной

 

и

 

доблестной

 

сдѣла-

лась

 

самою

 

худшею

 

и

 

порочною.

В*

 

то

 

время,

 

когда

 

так*

 

бедствовала

 

республика

и

 

совнѣ

 

и.

 

внутри,

 

алтари

 

божеств*

 

курились

 

савскимъ

 

ѳи-

міамомъ,

 

и

 

благоухали

 

свѣжими

 

гирляндами

 

цвѣтовъ,

 

сла-

вилось

 

жречество,

 

сіяли

 

капища,

 

приносимы

 

были

 

жертвы,

совершались

 

празднества

 

и

 

игры

 

в*

 

честь

 

богов*;

 

а

 

кровь

граждан*

 

римских*

 

все

 

таки

 

лилась

 

обильно

 

даже

 

при

 

са-

мых*

 

алтарях*

 

богов*,

 

нравственная

 

порча

 

уже

 

точила

 

го-

сударственный

 

организм*

 

7 .

Итак*,

 

насколько

 

же

 

безстыдны,

 

или

 

лучше

 

сказать,

безумны

 

язычники,

 

заключают*

 

христіанскіе

 

полемисты

 

с*

язычеством*,

 

когда

 

во

 

всѣхъ

 

страшных*

 

внутренних*

 

и

внѣшппх*

 

бѣдствіяхъ

 

республики

 

не

 

обвиняют*

 

своих*

 

бо-

гов*,

 

и

 

бѣдствія,

 

постигшія

 

имперію

 

во

 

время

 

нашествія

Аларпка,

 

приписывают*

 

Христу

 

и

 

христіанской

 

религіи.

В*

 

чем*

 

видѣл*

 

Рим*

 

болѣе

 

гибельнаго,

 

болѣе

 

ужаснаго

 

и

7

 

S,

 

August,

 

de

 

Civit

 

Dei,

 

lib.

 

8,

 

cap.

 

31.
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горестнаго,

 

в*

 

разороніи

 

ли,

 

произведенном*

 

недавно

 

готѳами

или

 

възвѣрствѣ

 

Марія

 

и

 

Силлы

 

и

 

их*

 

единомышленников*?

Почему

 

же

 

боги,

 

которых*

 

почитали

 

язычники

 

весьма

усердно,

 

как*

 

своих*

 

защитников*

 

и

 

благодѣтелей,

 

почему

боги

 

эти

 

силою

 

своего

 

могущества

 

не

 

предотвратили

 

бѣд-

ствій,

 

которым*

 

так*

 

часто

 

подвергалась

 

республика,

 

по-

чему

 

не

 

позаботились

 

о

 

добро-нравственной

 

жизни

 

своих*

почитателей,

 

не-

 

искореняли

 

гибельной

 

роскоши

 

и

 

поро-

ков*

 

8 ?

Но,

 

говорит*

 

Орозій,

 

римляне

 

могут*

 

сказать:

 

что

блажениѣе

 

тѣхъ

 

времен*,

 

в*

 

которыя

 

видишь

 

непрерыв-

ные

 

тріумѳы,

 

славныя

 

цобѣды,

 

богатую

 

добычу,

 

блиста-

тельныя

 

церемоніи,

 

когда

 

видишь

 

великих*

 

царей,

 

иду-

щих*

 

пред*

 

колесницею

 

побѣдителя,

 

когда

 

длинною

 

цѣпью

тянутся

 

за

 

побѣдителемъ

 

иобѣжденные

 

народы?

 

Они,

 

про-

должает*

 

Орозій,

 

считают*

 

такія

 

времена

 

счастливыми,

 

и

мы

 

поведем*

 

рѣчь

 

об*

 

этих*

 

же

 

временах*.

 

Понятно,

 

что

насколько

 

счастливо

 

побѣждаетъ

 

Рим*,

 

на

 

столько

 

несча-

стливо

 

разрушается

 

и

 

гибнет*

 

все,

 

что

 

внѣ

 

Рима.

 

Если

времена

 

разореній

 

и

 

опустошеній

 

пародов*

 

и

 

царств*

 

счи-

таются

 

счастливыми,

 

потому

 

что

 

в*

 

слѣдствіе

 

этих*

 

опу-

стошеній

 

пріумиожены

 

богатства

 

одного

 

города,

 

то

 

почему

с*

 

большею

 

справедливости

 

насчитать

 

эти

 

времеиа

 

несча-

стнѣйшими,

 

ибо

 

в*

 

эти

 

времена

 

от*

 

оиустошеній

 

и

 

разо-

реній

 

рушились

 

миогія

 

могущественпыя

 

царства!

 

Извѣстно^

какая

 

судьба

 

постигла

 

Карѳагенъ,

 

когда

 

он*

 

в*

 

продол-

женіи

 

120

 

лѣтъ

 

страшно

 

бѣдствовалъ

 

то

 

от*

 

кровопролит-

ных*

 

войн*,

 

то

 

вслѣдствіе

 

тяжелых*

 

условій

 

мира,

 

когда

он*,

 

то

 

с*

 

страшным*

 

напряженіемъ

 

своих*

 

сил*,

 

то

   

съ

8

 

S.

 

August,

 

de

 

CWt

 

Dei,

 

lib.

 

3,

 

cap.

 

30.
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мольбою

 

о

 

пощадѣ

 

своей

 

жизни

 

смьпядъ

 

войну

 

миром*

 

и

мир*

 

войною,

 

когда

 

наконец*,

 

несчастные

 

граждане,

 

до^

веденные

 

до

 

крайняго

 

отчаянія,

 

повсюду

 

бросались

 

в*

огонь,

 

и

 

все

 

государство

 

представляло

 

глазам*

 

один*

пылающій

 

костер*!

 

Извѣстна

 

судьба

 

Испанін,

 

как*

 

она

 

в*

продолженіп

 

200

 

лѣтъ

 

всюду

 

орошала

 

поля

 

свои

 

своею

кровію,

 

и

 

не

 

могла

 

ни

 

выгнать,

 

ни

 

остановить

 

безпокой-

иаго

 

непріятеля,

 

преслѣдовавшаго

 

жителей

 

ея

 

на

 

каждом*

шагу,

 

когда

 

испанцы,

 

доведенные

 

до

 

нищеты

 

опусто-

шительными

 

войнами,

 

истомленные

 

голодом*,

 

убивали

 

сами

своих*

 

жоп*

 

и

 

дѣтей

 

и

 

рѣзали

 

себя

 

во

 

взаимной

 

несчаст-

ной

 

стычкѣ.

 

Я

 

умалчиваю

 

о

 

других*

 

націихъ,

 

бывших*

прежде

 

свободными,

 

а

 

потом*

 

побежденных*

 

и

 

предан-

ных*

 

в*

 

рабство.

 

Умалчиваю

 

о

 

славных*

 

царях*,

 

владів-

шнхъ

 

великими

 

богатствами

 

и

 

великими

 

силами,

 

а

 

потом*

взятых*

 

в*

 

плѣнъ,

 

скованных*

 

цѣпями,

 

веденных*

 

пред*

колесницею

 

своих*

 

яобѣдителей

 

и

 

наконец*

 

погибших*

 

в*

тюрьмѣ.

 

Такія-то

 

времена

 

называются

 

счастливыми»

 

9 .

Итак*

 

на

 

песчасгіи

 

других*

 

создано,

 

основано

 

и

 

упро-

чено

 

счастіе

 

римляпъ,

 

таким*

 

счастіемъ

 

они

 

гордились

 

п

упивались,

 

заставляя

 

всѣ

 

подвластные

 

им*

 

народы

 

жерт-

вовать

 

своим*

 

добром*

 

и

 

имуществом*

 

для

 

украшенія,

обогащенія

 

и

 

услажденія

 

жизни

 

своих*

 

побѣдителей.

 

Вот*

изображеніе

 

счастливой

 

жизни

 

римляпъ,

 

начертанное

 

бл.

Августином

 

ь:

 

«цорочные

 

почитатели

 

п

 

любители

 

пороч-

ных*

 

богов*,

 

говорит*

 

пппонійскій

 

епископ*,

 

поставляю

щіе

 

за

 

удовольствіе

 

себѣ

 

быть

 

подражателями

 

богов*

 

в*

преступленіях*

 

и

 

распутствѣ,

 

совершенна

 

не

 

заботятся

 

о

том*,

 

чтобы

 

республика

 

их*

 

не

 

была

 

порочною

 

и

 

разврат-

9

 

Patr.

 

cur.

 

compl.

 

torn

 

XXXI.

 

P.

 

Orosii

 

hist.

 

lib.

 

V,

 

cap.

 

1.
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ііою.

 

Только

 

бы

 

стояла

 

она,

 

говорят*,

 

только

 

бы

 

напол-

нена

 

была

 

богатством*,

 

только

 

бы

 

славилась

 

побѣдами,

или

 

еще

 

лучше,

 

только

 

бы

 

наслаивалась

 

миром*

 

и

 

без-

опасностію,

 

а

 

там*— какое

 

нам*

 

дѣло!

 

Наше

 

дѣло

 

соб-

ственно

 

в*

 

том*,

 

чтобы

 

всякій

 

римлянин*

 

постоянно

 

умно-

жал*

 

богатства,

 

которых*

 

достаточно

 

было

 

бы

 

для

 

еже-

дневных*

 

расточеній,

 

и

 

чрез*

 

который

 

всякій

 

сильиѣйшій

подчиняет*

 

себѣ

 

слабѣйшихъ».

Выводы

 

из*

 

всего

 

сказаннаго

 

очевидны.

 

Собственными

пороками

 

римляне -язычники

 

создали

 

свое

 

несчастіе.

 

Боги,

которых*

 

они

 

почитали,

 

суть

 

духи

 

злобы,

 

духи

 

нечистые;

эти-то

 

духи

 

н

 

развратили

 

римлян*.

 

Итак*

 

порочная

 

жизнь,

служеніе

 

богам*,

 

ведшее

 

язычников*

 

только

 

к*

 

нечестію

и

 

распутству,

 

иреслѣдованіе

 

невинных*

 

хрнстіанъ,

 

почита-

телей

 

Бога

 

истнннаго

 

н

 

едпнаго

 

Владыки

 

неба

 

и

 

земли,

вот*—истинны»

 

причины-

 

падеиія

 

римской

 

имперін,

 

а

 

с*

нею

 

и

 

язычества.

 

Язычники

 

постоянно

 

п

 

жестоко

 

пресле-

довали

 

хрнстіанъ,

 

проливаемая

 

ими

 

кровь

 

людей

 

правед-

ных*,

 

взывая

 

к*

 

Богу,

 

просила

 

отмщенія

 

за

 

себп

 

на

 

той

самой

 

землѣ,

 

па

 

которой

 

была

 

пролита.

 

Моленіе

 

правед-

ных*

 

взывало

 

к*

 

Богу

 

о

 

справедливом*

 

судѣ

 

не

 

над*

 

од-

ними

 

только

 

императорами,

 

—

 

издателями

 

беззаконных*

едиктовъ

 

о

 

прсслѣдованін

 

и

 

мученіи

 

хрнстіанъ,

 

но

 

и

 

над*

всѣми

 

мучителями

 

хрнстіапг,

 

доносчиками

 

на

 

них*,

 

обви-

нителями

 

и

 

судіямн

 

их*,

 

зрителями

 

их*

 

мучсній

 

и

 

нако-

нец*

 

над*

 

всѣми

 

тѣмп,

 

которые

 

содействовали

 

иесправед-

ливѣйшей

 

жестокости

 

к*

 

христіапам*

 

даже

 

и

 

тайным*

 

со-

чувствіемъ

 

ей

 

(ибо

 

Богу

 

извѣстпы

 

и

 

самыя

 

сокровен-

ный

 

тайны);

 

а

 

поелику

 

большая

 

часть

 

гонителей

 

христіан*

находилась,

 

во

 

всѣхъ

 

провинціях*

   

пмперін,

   

то

 

справедли-
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вость

 

требовала

 

одинаковаго

 

наказанія

 

для

 

всѣх*.

 

И

 

вот*

в*

 

опредѣленное

 

время,

 

для

 

исполнеиія

 

суда

 

Божія

 

над*

язычниками-мучителями

 

христіан*,

 

посылаются

 

сосѣдніе

 

с*

Римом*

 

и

 

другіе

 

народы.

 

Германцы,

 

перешедшп

 

Альпы,

доходят*

 

до

 

самой

 

Равенны.

 

Аллеманы,

 

странствуя

 

по

 

Гал-

ліи,

 

перешли

 

в*

 

Италію.

 

Греція,

 

Македонія

 

и

 

Азія

 

разо

ряются

 

Готѳамн.

 

Квады

 

и

 

Саркаты

 

опустошают*

 

Панно-

нію.

 

Парѳяпе

 

расхищают*

 

Месоиотамію

 

и

 

Сирію.

 

Готѳы

и

 

Вандалы

 

разрушают*

 

самую

 

столицу

 

идолопоклонства—

 

,

Рим*.

 

И

 

Вавилот

 

великій

 

помпновенз

 

бысть

 

предз

Боіомз,

 

дати

 

ему

 

чашу

 

вина

 

ярости

 

гпѣва

 

своего

 

І0 .

Кто

 

же,

 

владѣющій

 

полным*

 

сознаніем*,

 

не

 

убоится

 

су-

дов*

 

Божіихъ,

 

кто

 

не

 

признает*,

 

что

 

эти

 

суды

 

праведны

 

"?

Язычники

 

возражали,

 

что

 

если

 

они

 

сами,

 

по

 

мнѣнію

христіанскнхъ

 

учителей,

 

виною

 

разрушенія

 

имперіи,

 

то

 

по-

чему

 

бѣдствіямъ

 

разрушеиія

 

подверглись

 

наравнѣ

 

с*

 

ними

И"

 

христіане.

 

Бл.

 

Августипъ

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

бѣдствія

 

вре-

менной

 

жизни

 

для

 

христіан*

 

не

 

так*

 

важны

 

и

 

горестны,

как*

 

для

 

язычников*,

 

и

 

что

 

по

 

этому

 

нельзя

 

говорить,

что

 

добрые

 

и

 

злые

 

люди

 

пнчѣмъ

 

не

 

различаются

 

между

собою,

 

если

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

терпят*

 

одинаковый

 

страданія.

Бѣдствія

 

временныя

 

для

 

язычников* — величайшее

 

песча-

стіе;

 

ибо

 

только

 

во

 

временном*

 

полагают*

 

они

 

все

 

свое

счастіе,

 

а

 

для

 

христіанъ

 

эти

 

бѣдствія

 

служат*

 

нспытаніем*

их*

 

вѣры

 

н

 

вразумленіемъ

 

в*

 

жизни.

 

Как*

 

в*

 

одном*

 

и

том*

 

же

 

огнѣ

 

золото

 

сіяетъ,

 

а

 

плевелы

 

сгараютъ,

 

так*

точно

 

одна

 

и

 

та

 

же

 

разрушительная

   

сила

   

добрых*

 

иску-

10

  

Апк.

 

гл.

 

16,

 

ст.

 

19.

11

  

Patr.

 

cur,

 

сотр.

 

torn

 

XXXI.

 

Pauli

 

Orosii

 

hist.

 

lib.

 

VII,

 

cap.

 

XXII.
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шаетъ,

 

очищаетъ

 

в

 

вросвѣтляетъ,

 

а

 

злыхъ

 

осуждаетъ,

обезсиливаетъ

 

и

 

истребляетъ.

Язычники

 

говорили,

 

что

 

во

 

время

 

разрушенія

 

Рима

готѳами

 

многіе

 

взъ

 

христіанъ

 

лишились

 

имуществъ

 

и

 

тер-

пели

 

мученія.

 

Бл.

 

Августинъ

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

временные

мученія

 

и

 

лишеиія

 

времеиныхъ

 

благъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

блага

 

тѣ

 

обильны,

 

далеко

 

нетакъ

 

ощутительны

 

для

 

христі-

анъ,

 

какъ

 

для

 

язычниковъ,-

 

все

 

богатство

 

христіанъ— Хри-

стосъ,

 

Его

 

ученіе

 

и

 

благочестивая

 

жизнь,

 

всѣ

 

надежды

 

и

радости

 

христіанъ

 

устремлены

 

за

 

предѣлы

 

временной

 

жизни.

Многіе

 

изъ

 

христіанъ,

 

говорили

 

язычники,

 

умерщвле-

ны

 

были,

 

многіе

 

скончались

 

самымъ

 

позорнымъ

 

родомъ

смерти.— Этого,

 

отвѣчаетъ

 

бл.

 

Августинъ,

 

нельзя

 

считать

несчастіемъ,

 

потому

 

что

 

смерть — общій

 

удѣлъ

 

всѣхъ,

 

рож-

дснпыхъ

 

въ

 

эту

 

жизнь.

 

Я

 

знаю

 

только

 

то,

 

что

 

не

 

умеръ

никто,

 

кто

 

не

 

имѣлъ

 

бы

 

умереть

 

когда-либо/

 

Что

 

нужды

въ

 

томъ,

 

какимъ

 

родомъ

 

смерти

 

окончилась

 

настоящая

жиз,нь,

 

когда

 

умершаго

 

непринуждаютъ

 

умирать

 

въ

 

другой

разъ.

 

Если

 

же

 

каждому

 

изъ

 

смертныхъ

 

въ

 

ежедневныхъ

приключеніяхъ

 

настоящей

 

жизни

 

угрожаетъ

 

нѣкоторымъ

образомъ

 

не

 

предвиденный

 

родъ

 

смерти

 

чуть

 

не

 

на

 

каж-

домъ

 

шагу,

 

и

 

неизвѣстно,

 

какою

 

смертію

 

придется

 

уме-

реть;

 

то,

 

что

 

лучше,

 

умирая

 

ли

 

подвергнуться

 

однажды

смерти,

 

или

 

живя

 

бояться

 

смерти

 

всякаго

 

рода.

 

Смерть

 

не

должно

 

считать

 

злою,

 

когда

 

ей

 

предшествовала

 

добрая

жизнь,

 

смерть

 

дѣлаетъ

 

злою

 

только

 

то,

 

что

 

слѣдуетъ

 

но-

слѣ

 

нея.

 

Итакъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

необходимо

 

должны

 

уме-

реть,

 

не

 

слѣдуетъ

 

много

 

хлопотать

 

о

 

томь,

 

что

 

было

 

при-

чиною

 

ихъ

 

смерти;

 

пусть

 

они

 

иодумаютъ

 

о

 

томъ,

 

куда

 

пе-

реноситъ

 

ихъ

 

смерть.
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Многіе

 

изъ

 

христіанъ,

 

говорили

 

язычники,

 

отведены

были

 

въ

 

илѣнъ.

 

Подлинно,

 

отвѣчаетъ

 

бл.

 

Августинъ,

 

это

было

 

бы

 

величайшимъ

 

несчастіемъ.

 

если

 

бы

 

они

 

отведены

были

 

въ

 

какое-либо

 

такое

 

мѣста,

 

въ

 

которомъ

 

не

 

могли

бы

 

найти

 

своего

 

Бога.

 

Но

 

въ

 

св.

 

писаніи

 

христіанъ

 

есть

вслпкія

 

утѣшенія

 

въ

 

несчастіяхъ

 

подобиаго

 

рода:

 

въ

 

нлтпіу

были

 

три

 

отрока,

 

былъ

 

праведный

 

Даніплъ,

 

были

 

и

 

другіе
пророки,

 

однако

 

Богъ-Утѣшнтель

 

не

 

оставлялъ

 

ихъ.

 

Итакъ
не

 

оставитъ

 

вѣрныхъ

 

рабовъ

 

сврихъ.

 

иодпавшихъ

 

влады-

честву

 

народа,

 

хотя

 

п

 

варварскаго,

 

по

 

все

 

же

 

человѣчнаго,

Тотъ,

 

кто

 

не

 

оставилъ

 

пророка

 

во

 

утробѣ

 

звѣря.

•

 

Итакъ

 

христіане,

 

семейство

 

верховнаго

 

и

 

истиннаго

Бога,

 

во

 

в/вхъ

 

бѣдствіяхъ

 

жизни

 

временной

 

пмѣютъ

 

снос

не

 

ложное

 

утѣшеніе,

 

состоящее

 

не

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

блага
измѣняющіяся

 

и

 

псчезающія,

 

а

 

въ

 

иадеждѣ

 

па

 

Подателя
благъ

 

вѣчныхъ.

 

Язычникамъ,

 

насмехающимся

 

иадъ

 

благо-
честіемъ

 

этаго

 

семейства,

 

и

 

когда

 

оно

 

подверглось

 

какимъ-

'лнбо

 

времениымъ

 

бѣдствіямъ,

 

спрашпвающпмъ:

 

гдіъ

 

вашз

Богз

 

(Не.

 

41,

 

ст.

 

11),

 

пусть

 

отвѣчаетъ

 

это

 

семейство:
гдѣ

 

ваши

 

боги,

 

когда

 

вы

 

терпите

 

такім

 

иесчастія,

 

для

 

от-

вращенія

 

которыхъ,

 

по

 

вашему

 

мнѣиію,

 

должно

 

почитать

боговъ.

 

Мой

 

Богъ,

 

отввчазтъ

 

язычнику

 

христіанинъ,

 

при-

сутствуетъ

 

вездѣ,

 

Его

 

вссбыгіе

 

неогранпчпвается

 

никакимъ

мветомъ,

 

Оиъ

 

вездѣ

 

присутствуем

 

невидимо-.

 

Когда

 

Онъ
посылаетъ

 

мпЬ

 

несчастіе,

 

то

 

эгнмъ

 

или

 

испытынаетъ

 

мою

добродѣтель,

 

пли

 

наказываетъ

 

меня

 

за

 

мои

 

грѣхн

 

и

 

угото-

вляетъ

 

мнѣ

 

вѣчпую

 

награду

 

за

 

терпѣлнво

 

перепесенныя

мною

 

временныя

 

бѣдствія;

 

а

 

вы — кто

 

такіе,

 

съ

 

которыми

стоило

 

бы

 

даже

 

творить

 

о

 

богахъ

 

вашихъ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

о

 

моемъ

 

Богѣ,

 

Который

 

страшепз

 

есть

 

uads

 

всѣми

боги;

 

яко

 

ecu

 

бози

 

языке

 

бѣсове:

 

Господь

 

эюе

 

небеса
сотвори»

 

(Пс.

 

95,

 

ст.

 

4,

 

5)

 

п .

А.

 

Вишневсггій.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

13

 

S.

 

August,

 

de

 

Civit

 

Dei

 

lib.

 

1,

 

cap.

 

9,

 

10,

 

11,

 

14,

 

29.



II.

НРАВОУЧЕНИЕ

 

ВЪ

 

ВЕТХОЗАВЕТНОЙ

 

ЦЕРКВИ.

Въ

 

нервобытномъ

 

состояніи

 

человѣкъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

обладалъ

 

совершсннѣйшимъ

 

познзнісмъ

 

закона

 

Божія,

 

съ

ноторымъ

 

была

 

сообразна

 

и

 

его

 

деятельность.

 

Онъ

 

былъ

облеченъ

 

живымъ

 

образомъ

 

Божіимъ,

 

заключающнмъ

 

въ

себѣ

 

источникъ

 

истинпяго

 

Богопозпанія

 

и

 

Богоподобной

деятельности.

 

Но

 

когда

 

чрезъ

 

грѣхопаденіе

 

образъ

 

Божій

затмился

 

въ

 

немъ,

 

Богъ

 

въ

 

разлпчпыхъ

 

видахъ

 

открыВалъ

ему

 

волю

 

свою

 

и

 

руководилъ

 

его

 

къ

 

благочестію.

Тотъ

 

часъ

 

по

 

паденіи

 

нашихъ

 

прародителей

 

основ-

нымъ

 

закономъ

 

деятельности

 

поставлена

 

вѣра

 

въ

 

грядуща -

го

 

Искупителя,

 

которую

 

они

 

должны

 

были

 

свидѣтельство-

вать

 

своею

 

жпзніго.

Воодушевляясь

 

мыслію

 

о

 

грядущемъ

 

Искупителѣ,

 

вет-

хозавѣтные

 

патріархи

 

свидетельствовали

 

вѣру

 

свою

 

послу-

шаніемъ

 

волѣ

 

Божіей,

 

которая

 

сообщалась

 

имъ

 

чрезъ

устиыя

 

преданія,

 

а

 

весьма

 

часто

 

непосредственно

 

Са-

мимъ

 

Богомъ.

 

Близкое

 

и

 

постоянное

 

общепіе

 

Бога

 

съ

 

че-

ловѣкомъ

 

внушало

 

мысль

 

о

 

вездѣпрпсутствін

 

Божіемъ',

 

и

потому

 

въ

 

заповѣди,

 

данной

 

Аврааму,

 

ходи

 

предо

 

мною

(Быт.

 

24,

 

1),

 

можно

 

видѣть

 

сокращеніе

 

нравственнаго

учеиія

 

объ

 

основпомъ

 

законѣ

 

дѣятельносчи

   

всѣхъ

 

святыхъ
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■атріарховъ.

 

Слѣдуя

 

этому

 

закону

 

и

 

водимые,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

Богомъ

 

за

 

руку,

 

они

 

являли

 

высокіе

 

образцы

 

само-

отверженія,

 

какъ

 

это

 

ясно

 

открывается

 

въ

 

ихъ

 

странни-

ческой

 

жизни,

 

въ

 

жертвоирпношеиіи

 

Исаака

 

Анраамомъ,

въ

 

прнключеніяхъ

 

іосифя

 

и

 

проч.

Въ

 

періодъ

 

времени

 

отъ

 

Моисея

 

до

 

временъ

 

проро-

ческихъ

 

нравственное

 

ученіе

 

принимаетъ

 

болѣе

 

опредѣлен-

ный

 

характеръ.

 

Къ

 

человѣку

 

приставляется

 

строгій

 

ѣѣс-

тунз.

 

—

 

Законъ,

 

дабы

 

съ

 

одной

 

стороны

 

обуздать-

порывы

 

страстей,

 

а

 

съ

 

другой

 

носредствоиъ

 

сѣней

 

и

 

го-

дами

 

запечатлѣть

 

въ

 

его

 

умѣ

 

и

 

сердцѣ

 

ученіе

 

о

 

Мессіи.

Нравственное

 

ученіе

 

ясно

 

изображается

 

въ

 

десятословіи

 

и

подробно

 

раскрывается

 

во

 

всеиъ

 

патокнижіи

 

Моисея.

Въ

 

книгѣ

 

псалмовз

 

оно

 

изображается

 

въ

 

самыхъ

 

возвы.

шенныхъ,

 

полныхъ

 

и

 

разнообразныхъ

 

чертахъ,

 

въ

 

книгѣ

еаклезіаста

 

иаправляетъ

 

человѣка

 

отъ

 

мірской

 

суеты

 

къ

благочестію;

 

вь

 

книге

 

Іова

 

подкрѣпляетъ,

 

среди

 

несчас-

тій,

 

упованіемъ

 

на

 

нромыслъ

 

Божій,

 

въ

 

книгахъ

 

притчей

и

 

премудрости

 

Соломона

 

и

 

Іисуса

 

сына

 

Сирахова

 

пре-

подаются

 

краткія,

 

но

 

многостороннія

 

правила

 

нравствен-

наго

 

поведенія

 

и

 

житейскаго

 

благоразумія:

 

въ

 

книгѣ

 

пѣснь

пгьсней

 

показывается

 

отиошеніе

 

сердца

 

вѣрующаго

 

къ

 

бла-

годати

 

Божіей.

 

Главнымъ

 

правнломъ

 

жизни

 

и

 

деятельно-

сти

 

поставляется

 

законъ:

 

Бога

 

бойся

 

и

 

заповѣди

 

его

храни. — Евреи

 

часто

 

уклонялись

 

отъ

 

исполненія

 

закона;

но,

 

наученные

 

бѣдствіяи»,

 

обращались

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

един-

ственному

 

источнику

 

своего

 

благосостоянія.

 

А

 

святые

 

рев-

нители

 

закона

 

Божія,

 

сдѣлавшіеся

 

наслѣдниками

 

его

 

обѣ-

тованій,

 

представляются

 

Аностоломъ

 

въ

 

примѣръ

 

вѣры

 

и

духовныхъ

 

подвиговъ

 

для

 

са.чихъ

 

чадь

 

благодати.

 

(Евр.

11,

 

12,

 

1),
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Пророки

 

были

   

свидѣтелями

 

нравственнаго

   

растлѣиія

народа

 

еврейскаго.

  

Посему

 

они,

   

то

 

угрозами

 

ироклятія

 

и

отверженія

 

отъ

 

царства

 

Мессіи,

 

то

 

возбужденіемъ

 

уповапія

на

 

Его

 

благость,

   

особенно

   

же

   

изображеиіемъ

   

славнаго

царства

 

Мессіи,

 

побуждали

 

евреевъ

 

къ

 

покаянію,

 

истинной

вѣрѣ

 

и

 

святой

 

жизни

 

предковъ. — Вооружаясь

 

мечемъ

 

ела

ва

 

Божія

 

противъ

  

господствовавшихъ

 

пороковъ

 

и

 

заблуж

деній,

 

пророки,

   

проникнутые

 

духомъ

 

живой

 

вѣры

   

и

 

пла

ленной

   

ревности

   

по

 

славіі

 

Божіей,

   

въ

 

жизни

   

являлись

образцами

 

подвижничества.

Послѣ

 

временъ

 

пророческихъ

 

до

 

рождества

 

Іисуса

Христа

 

народъ

 

іудейскій

 

былъ

 

предоставленъ

 

земнымь

руководителями

 

Опытъ

 

показалъ,

 

что

 

учители

 

Его

 

въ

 

это

время

 

были

 

слѣпыми

 

вождями

 

слѣпыхъ.

 

Ученіе

 

о

 

Мессіи

было

 

обезображено

 

мыслію

 

о

 

земномъ

 

только

 

величіи

 

Era

царства.

 

Нравственному

 

развращенію

 

много

 

способствовали

секты.

 

Ассидеи

 

и

 

Іессеи

 

при

 

строгой

 

аскетической

 

жизни

пренебрегали

 

исиолненіемъ

 

обрядоваго

 

закона

 

и

 

такимъ

образомъ

 

своевольно

 

отвергали

 

необходимое

 

въ

 

то

 

время

руководство

 

къ

 

Іисусу

 

Христу.

 

Фарисеи

 

поставляли

 

пра

ведность

 

въ

 

нсполненіи

 

внѣшнихъ

 

обрядовъ,

 

незаботясь.

 

о

внутренней

 

чистотѣ.

 

Саддукеи,

 

отвергшіе

 

воскресеніе

 

мер-

твыхъ,

 

награды

 

и

 

наказанія

 

въ

 

будущей

 

жизни,

 

давали

поводъ

 

къ

 

чувственнымъ

 

порокамъ.

 

Безъ

 

сомнѣнія

 

и

 

въ

это

 

печальное

 

время

 

были

 

преданные

 

закону

 

Божію,

 

на

среди

 

общаго

 

развращенія

 

и

 

преобладавшего

 

ііечестія

 

они

были

 

едва

 

замѣтны.

J.

 

Б.



III.

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ

 

РЕФОРМА

 

ЧЕШСКОЙ

 

КАТОЛИЧЕСКОЙ
ЦЕРКВИ.

Въ

 

виду

 

настоящаго

 

римскаго

 

вселенскаго

 

собора,

 

низшее

католическое

 

духовенство

 

въ

 

чешскнхъ

 

земляхъ

 

высказыва-

етъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣс

 

рѣшитсльно

 

свое

 

мнѣніе

 

иасчетъ

необходимыхъ

 

коренныхъ

 

иреобразоваиій

 

въ

 

чешской

 

ка-

толической

 

церкви.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

Глава

 

чешскаго

 

духовен-

ства,

 

кардниалъ-архіепископъ

 

нражскій,

 

князь

 

Шварцен-

бергъ,

 

отправился

 

па

 

соборъ,

 

большая

 

часть

 

инзшаго

 

ду-

ховенства

 

подала

 

ому

 

меморандумъ

 

относительно

 

сэмыхъ

Необходимыхъ

 

реФормъ,

 

съ

 

просьбою

 

похлопотать

 

въ

 

Римѣ

иасчетъ

 

и-хъ

 

утверждеиія.

 

Заіѣмъ,

 

появлялись

 

безостано-

вочно

   

ВЪ

  

ГЭЗетаХЪ

   

«Pokrok»

   

и

 

«Narodni

 

Listy»

   

СТЭТЫІ

   

ЧеШСКИХЪ

священнпковъ-прогреснстовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

дѣлается

 

все

болѣе

 

и

 

болѣи

 

очевиднымъ,

 

что

 

въ

 

сущности

 

стремленія

ихъ

 

идутъ

 

къ

 

возстаиовленію

 

свободной

 

народной

 

церкви

въ

 

Чехіи.

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

состоять

 

главнымъ

 

образомъ

нредиолагаемыя

 

церковпыя

 

реформы

 

въ

 

Чехіи:

 

Въ

 

бого-

служеніи

 

должепъ

 

быть

 

уиотребляемъ

 

народный

 

языкъ,

такъ

 

чтобъ

 

литургія

 

совершалась

 

на

 

этомъ

 

языкѣ,

 

съ

 

изъ-

йтіемъ

 

лишь

 

главпыхъ

 

праздниковъ

 

(Рождества

 

и

 

Пасхи),

въ

 

которые

 

литургія

 

должна

 

совершаться

 

по

 

прежнему

 

на
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латннскомъ

 

языкѣ.

 

Епископскіе

 

капитулы

 

должны

 

быть

искоренены,

 

какъ

 

бюрократизмъ

 

въ

 

церкви.

 

Консисторіи

должны

 

быть

 

замѣнены

 

совѣтомъ,

 

члены

 

котораго

 

должны

избираться

 

сампмь

 

духовенствомъ

 

нзъ

 

его

 

среды;

 

такимъ

образомъ

 

должны

 

быть

 

избираемы

 

н

 

епископы.

 

По

 

дѣламъ,

не

 

подвѣдомствепнымъ

 

мірскимъ

 

судамъ,

 

судитъ

 

священ-

никовъ

 

особый

 

судъ,

 

избираемый

 

изъ

 

среды

 

тѣмъ

 

же

 

спо-

собомъ,

 

какъ

 

обыкновенный

 

судъ

 

прпсяяиіыхъ.

 

Чтобъ

 

свя-

щенники

 

не

 

гонялись

 

за

 

большими

 

приходами,

 

они

 

долж-

ны

 

получать

 

определенное

 

жалованье;

 

доходы

 

же

 

съ

 

цер-

ковныхъ

 

нмѣнін

 

должны

 

быть

 

обращаемы

 

для

 

распростра-

нена

 

просвѣщенія

 

въ

 

стране.

 

Всѣ

 

духовныя

 

семинаріи

должны

 

быть

 

преобразованы

 

и

 

переведены

 

въ

 

Прагу.

 

Каж-

дый

 

священнпкъ'

 

непременно

 

долженъ

 

получить

 

педагоги-

ческое

 

образованіе

 

н

 

приготовиться

 

вполпѣ

 

къ

 

учительско-

му

 

зваиію;

 

пнтомецъ,

 

выпускаемый

 

изъ

 

семинаріи,

 

обязанъ

исполнять

 

должность

 

учителя

 

до

 

30

 

го

 

года

 

жизни;

 

только

тогда

 

онъ

 

можстъ

 

принять

 

свящеиническій

 

санъ,

 

если

 

ока-

жется

 

доброй

 

нравственности

 

и

 

выкажетъ

 

охоту

 

къ

 

духов-

ному

 

званію.

 

Каждый

 

годъ

 

'будетъ

 

созванъ

 

епархіальный

съездъ,

 

а

 

каждые

 

три

 

года

 

общій

 

земскін;

 

въ

 

съѣздахъ

этнхъ

 

могутъ

 

участвовать,

 

безъ

 

исключенія,

 

всѣ

 

священ-

ники,

 

съ

 

одинаковымъ

 

правомъ

 

голоса.

 

Вопросъ

 

о

 

бракахъ

духовенства

 

долженъ

 

быть

 

обработаиъ

 

настолько,

 

чтобъ

могло

 

нослѣдовать

 

возможно

 

скоро

 

конечное

 

разрѣшеніе

его.

 

Разнаго

 

рода

 

существующія

 

досихъ

 

поръ

 

стѣснительныя

постановленія,

 

касающіяся

 

внѣшняго

 

вида

 

духовныхъ,

 

какъ-

то

 

бритье

 

усовъ,

 

стриженіе

 

волосъ

 

и

 

т.

 

д. —должны

 

быть

отмѣнены.
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Еще

 

энергичнее

 

высказывается

 

въ

 

вопросахъ

 

религі-

озныхъ

 

газета

 

«Гусъ»,

 

основанная

 

въ

 

Прагѣ,

 

въ

 

концѣ

прошлаго

 

года,

 

съ

 

исключительною

 

цѣлыо

 

быть

 

органомъ

свободомыслящего

 

духовенства

 

въ

 

чешскихъ

 

земляхъ.

(Соврем.

 

Лист.).
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