
ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

1р||М ая]

 

j|

 

К),

 

|

 

1897^0 д^а.

ІГОДЪ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

нзданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4г

 

руб.

 

so

 

коп.

XXII.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЯ

  

НАГРАДЫ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Всемилостивѣйшѳ

 

соизволилъ,

къ

 

6

 

текущаго

 

мая,

 

пожаловать

 

ордена:

 

св.

 

Станислава

 

2-й

степени:

 

смотритѳлямъ

 

духовныхъ

 

училищъ:

 

Симбирскаго —

Оергѣю

 

Остроумову

 

и

 

Сызранскаго—

 

Сергѣю

 

Ливанову;

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

 

протоіореямъ:

 

Сызранской

 

соборной

церкви

 

Матѳію

 

Ксанфу

 

и

 

с.

 

Анненкова,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Ѳѳодору

 

Троицкому;

 

помощнику

 

смотрителя

 

Сызранскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Якову

 

Зѳлѳеѳву,

 

преподавателю

 

Симбир-

ской

 

духовной

 

семинаріи

 

Николаю

 

Ливанову

 

и

 

столоначаль-

нику

 

Симбирской

 

духовной

 

йонсисторіи

 

Петру

 

Алмазову;

 

св.

Станислава

 

3-й

 

степени:

 

учителю

 

Сызранскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

Михаилу

 

Канкрову.
•

    

і
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ОцоШпн

 

Святѣишаго

 

Синода

 

натащены:
I)

 

отъ

 

3—9

 

апрѣля

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

1231,

 

за

 

заслуги

по

 

духовному

 

вѣдожству:

а)

 

саномъ

 

протоіерея— церкви

 

села

 

Новоразадѣева,

 

Сызран-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

   

Александръ

   

Августовъ;

   

б)

   

саномъ

игумена

 

—Симбирскаго

 

архіеройскаго

 

дома

 

іеромонахъ

 

Полихро-
НІЙ;

  

в)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

  

отъ

  

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

вы-

даваемымъ, — церкви1

 

села

   

Нижней

   

М.чзы,

   

Сызранскаго

   

уѣзда,

священникъ

 

Николай

 

Агаѳодоровъ;

   

церкви

   

села

   

Ждамирова,

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Адріановъ;

 

церк-

ви

 

села

   

Шумовки,

   

Симбирскаго

   

уѣзда,

   

священникъ

   

Николай

Альбинскій;

 

Алатырскаго

 

Кіово-Николаевскаго

 

жонскаго

 

мона-

стыря

 

священникъ

 

Андрей

 

Бѣлавинъ;

   

церкви

   

села

   

Бортсур-

манъ,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Люцѳрновъ;

церкви

 

села

 

Печерскаго,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

   

священникъ

   

Гри-

горій

 

Матвѣевъ;

 

церкви

 

села

 

Анастасова,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

священникъ

 

Григорій

 

Преображенскій;

 

церкви

 

села

 

Соплѳвки,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священпикъ

 

Алексій

 

Репьевъ;

 

церкви

 

села

Каменки,

 

Курмышскаго

  

уѣзда,

 

священникъ

   

Трифилій

   

Фруен-
товъ;

   

г)

   

камилавкою

 

—церкви

   

села

    

Пичеуръ,

   

Ардатовскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексій

 

Добросмысловъ;

 

церкви

 

села

 

Подъ-

ячевки,

 

Сѳнгилеевскаго

 

уѣзда,

   

священникъ

   

Василій

   

Виногра-

довъ;

 

церкви

 

села

 

Репьевки

 

Озерокъ,

 

Симбирскаго

   

уѣзда,

   

свя-

щенникъ

 

Матѳій

 

Зерновъ;

   

церкви

   

села

   

Болыпаго

   

Шуватова,

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

   

Василій

   

Кузоватовъ;

   

церкви

села

 

Алгашей,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Раж-
даѳвъ;

 

церкви

 

села

 

Чуфарова,

   

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Василій

 

Руссовъ;

 

церкви

 

села

  

Зеленца,

 

Сенгилеовскаго

   

уѣзда,

священникъ

 

Пѳтръ

 

Сунгуровъ;

 

церкви

   

села

 

Стемаса,

   

Карсун-

скаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Талановъ;

 

церкви

 

села

   

Чу-

варлей,

 

Алатырскаго

   

уѣзда,

   

священникъ

   

Владиміръ

   

Терпси-
хоровъ;

 

церкви

 

села

 

Судосева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Григорій

 

Утѣхинъ;

 

церкви

 

села

 

Пятины,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свя-
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щенникъ

 

Алоксандръ

 

Эпиктѳтовъ;

 

церкви

 

села

 

Епифановки,

Оенгилеовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Эсперовъ;

 

церкви

сола

 

Шораутъ,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Сергій

 

Покров-
скій;

 

д)

 

благословеніемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

съ

 

грамотами —

церкви

 

сола

 

Ключищъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алек-

сандръ

 

Серебро въ;

 

церкви

 

села

 

Кучкаева,

 

Ардатовскаго

 

уѣз-

да,

 

свящонникъ

 

Николай

 

Троицкій;

 

начальница

 

Старокосты-

човской

 

Смоленской

 

общины,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

монахиня

 

Мар-

гарита;

 

церкви

 

села

 

Выровъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

псаломщикъ

Паволъ

 

Остроумовъ;

 

е)

 

благословеніемъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

безъ

 

грамотъ—

 

казначей

 

Алатырскаго

 

Троицкаго

 

монастыря,

іеромонахъ

 

Пѳтръ;

 

казначея

 

Алатырскаго

 

Кіово-Николаевскаго

женскаго

 

монастыря,

 

монахиня

 

Ѳеофаеія;

 

церкви

 

сола

 

Усы,

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Викторъ

 

Прозоровъ.

II)

 

отъ

 

28

 

марта— 8

 

апрѣля

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

1084,
за

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

а)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

вы-

даваемымъ, — церкви

 

села

 

Порѣцкаго,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

Остроумовъ;

 

церкви

 

села

 

Поповки,

 

Сенги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

свящонникъ

 

Іаковъ

 

Флоринскій;

 

церкви

 

сола
R

Старой

 

Ерыклы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Іаковъ

 

Кіятскій;
церкви

 

села

 

ГПиловки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

Невскій;

 

б)

 

камилавкою— гор.

 

Сызрани,

 

Преображенской

 

церкви

священникъ

 

Василій

 

Покровскій;

 

церкви

 

села

 

Новаго

 

Уреня

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

свящонникъ

 

Алевсандръ

 

Рождественскій;
церкви

 

села

 

Назайкина,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Державинъ;

 

церкви

 

села

 

Чертановки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

свящонникъ

 

Петръ

 

Малиновскій;

 

цоркви

 

села

 

Стемаса,

 

Ала-

тырскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Николай

 

Пѳровъ;

 

церкви

 

села

Беклемишева,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Порфирій

 

Бла-

горазумовъ.
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Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

  

Сгпода,

  

отноше-

ніемъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

20

 

марта

за

 

№

 

1915

 

сообщилъ:

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Высочайше

 

поволѣть

 

соизво-

лилъ:

 

не

 

устраняя

 

вѣками

 

освящѳннаго

 

обычая

 

поднесенія

 

Ихъ
Императорскимъ

 

Величвотвамъ,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

св.

 

иконъ

 

и

 

хлѣба-соли,

 

на

 

будущее

 

время

 

недопускать

особенной

 

цѣнности

 

въ

 

поднесоніяхъ

 

этого

 

рода;

 

всѳподданнѣй-

шія

 

же

 

поднесонія

 

какъ

 

обществами

 

и

 

учрежденіями,

 

такъ

 

и

частными

 

лицами

 

всякихъ

 

другихъ

 

нредметовъ

 

отклонять

 

съ

допущеніѳмъ.

 

въ

 

видѣ

 

единственной

 

формы

 

матеріальнаго

 

под-

ношѳнія

 

къ

 

подножію

 

Престола,

 

лишь

 

ножѳртвованій

 

отъ

 

своего

достатка

 

на

 

благотворитольныя

 

и

 

всякія

 

другія

 

общѳнолезныя

учрежденія

 

и

 

цри

 

томъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

мѣстныя.

О

 

принятіи

 

зависящихъ

 

мѣръ

 

къ

 

надлежащему

 

исполненію

изложоннаго

 

въ

 

настоящемъ

 

отношеніи

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Свя-

тѣйшаго

 

Стнода

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

симъ

 

сообщается,

 

во

исполненіе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

начальствующимъ

 

ли-

цамъ

 

всѣхъ

 

духовно- учобныхъ

 

заведеній

 

Симбирской

 

ѳнархіи,

 

а

управляющимъ

 

монастырями

 

и

 

благочиннымъ

 

церквей

 

предписы-

вается

 

для

 

зависящихъ

 

раепоряженій

 

въ

 

продѣлахъ

 

ихъ

 

вѣдом-

ства

 

чрезъ

 

припѳчатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

—»^<э°<^^ —

ОТЧЕЗТЪ

о

 

дѣятельности

 

Симбирскаго

  

Епархіальнаго

 

Комитета
Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

за

 

1896

 

годъ,

читанный

 

въ

 

общѳмъ

 

годичномъ

 

собраніи

 

членовъ

 

сего

Общества,

 

въ

 

г.

 

Оимбирскѣ,

 

6-го

 

апрѣля

 

1897

 

года.

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Комитѳтъ

 

Православнаго

 

Миссіо-

нерскаго

 

Общества

 

въ

 

минувшемъ

 

1896

 

году

 

вступилъ

 

въ

 

22-й

годъ

 

своего

 

существования.
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Личный

 

составъ

 

Комитета

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

былъ

 

слѣдую-

щій:

 

предсѣдатель

 

Комитета

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Никандръ,

 

епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызранскій,

 

товарищъ

прѳдсѣдателя

 

директоръ

 

кадетскаго

 

корпуса,

 

генѳралъ-маіоръ

Н.

 

А.

 

Якубовичъ

 

и

 

члены:

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

П.

 

П.

 

Ни-

кольскій,

 

рѳкторъ

 

семинаріи,

 

протоіерей

 

В.

 

М.

 

Успенскій,

 

пред-

сѣдатоль

 

окружнаго

 

суда,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

М.

 

А.

 

Евреиновъ,

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

И.

 

В.

 

Ишер-

скій,

 

инспѳкторъ

 

чувашскихъ

 

школъ

 

И.

 

Я.

 

Яковлевъ,

 

Вознѳ-

сенскаго

 

собора

 

протоіорей

 

Н.

 

П.

 

Дроздовъ,

 

Спасскаго

 

женскаго

монастыря

 

протоіорой

 

А.

 

К.

 

Арнольдовъ,

 

Каѳедральнаго

 

собора

протоіерей

 

С.

 

С.

 

Медвѣдковъ,

 

Ѳ.

 

А.

 

Анненковъ,

 

столоначаль-

никъ

 

консисторіи

 

П.

 

А.

 

Алмазовъ;

 

обязанности

 

казначея

 

Коми-

тета

 

исполнялъ

 

протоіорей

 

А.

 

К.

 

Арнольдовъ

 

и

 

дѣлопроизводи-

теля — Алмазовъ.

Дѣятельность

 

Комитета

 

за

 

истокгаій

 

годъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

преж-

де

 

годы,

 

заключалась

 

въ

 

собираніи

 

членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

по-

жертвованій

 

въ

 

пользу

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

а

 

также

 

въ

содѣйствіи

 

собственнными

 

средствами

 

какъ

 

общему

 

миссіонѳрскому

дѣлу

 

внѣ

 

опархіи,

 

такъ

 

и

 

учрежденіямъ

 

съ

 

миссіонерскимъ

 

ха-

рактеромъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

опархіи.

Въ

 

Комитета

 

поступило

 

въ

 

1896

 

году

 

дѳнѳгъ:

 

а)

 

членскихъ

взносовъ

 

въ

 

день

 

общаго

 

собранія

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

прододжоніи

всего

 

года

 

228

 

руб.;

 

иожертвованій

 

выше

 

и

 

ниже

 

взноса

 

53

 

р.

53

 

к.,

 

а

 

всего

 

281

 

р.

 

53

 

к.;

 

б)

 

по

 

подписяымъ

 

листамъ

 

Со-

вѣта

 

591

 

р.

 

20

 

к.,

 

в)

 

получено

 

изъ

 

консисторіи

 

церковно-кру-

жечнаго

 

сбора

 

на

 

распространеніо

 

православія

 

между

 

язычниками

ииперіи

 

155

 

р.

 

54

 

к.;

 

г)

 

тарелочнаго

 

сбора

 

въ

 

нѳдѣлю

 

право-

славія

 

по

 

церквамъ

 

ѳпархіи

 

929

 

р.

 

28

 

к.;

 

д)

 

въ

 

возмѣщоніе

5%

 

налога' въ

 

казну

 

съ

 

процентныхъ

 

бумагъ

 

получено

 

50

 

к.;

е)

 

%

 

по

 

4%

 

рентѣ

 

и

 

билету

 

на

 

100

 

руб.

 

дворянскаго

 

займа

—

 

16

 

р.

 

61

 

к.;

 

ж)

 

получено

 

процентовъ

 

на

 

капиталъ

 

по

 

книж-

кѣ

 

бѳзсрочныхъ

 

вкладовъ

 

Симбирскаго

 

Отдѣлѳнія

 

Государствен-

ная

 

Банка

 

15

 

руб.

 

5

 

коп.;

 

з)

 

получено

 

%

 

по

  

сберегательной



—

 

192

 

-

книжкѣ

 

11

 

p.

 

34

 

к.;

 

и)

 

выручено

 

отъ

 

концерта,

 

состоявшаяся

11-го

 

февраля

 

въ

 

пользу

 

Комитета

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

234

 

р.

 

20

 

к.;

 

і)

 

отъ

 

пожизнопныхъ

 

членовъ

 

поступило

 

300

руб.

 

(каииталъ

 

этотъ

 

образовался

 

отъ

 

единовременныхъ

 

взносовъ

по

 

100

 

р.

 

отъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Пресвященнѣйшаго

 

Ни-

кандра,

 

епископа

 

Симбирскаго

 

и

 

Сызранскаго,

 

Симбирскаго

 

купца

Ѳѳдора

 

Ивановича

 

Масленникова

 

и

 

Симбирской

 

купеческой

 

вдовы

Анастасіи

 

Александровны

 

Кирпичниковой;

 

на

 

основаніи

 

§§17

и

 

22

 

Уст.

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

означенная

сумма

 

обмѣнена

 

на

 

процентная

 

бумаги

 

4%

 

ренты).

 

Затѣмъ

 

на

содѳржаніе

 

миссіонерскихъ

 

учреждѳній

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

получено

 

при

 

отношоніи

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

Общества,

 

отъ

 

25

 

іюля

 

1896

 

года

 

за

 

Л»

 

473,

 

въ

 

дополненіѳ

къ

 

наличнымъ,

 

имѣвшимся

 

въ

 

Комитѳтѣ,

 

по

 

переводному

 

листу

Волжске- Камскаго

 

Банка

 

за

 

Лг

 

44324,

 

2556

 

р.

 

61

 

к.

 

Всего

же

 

въ

 

ввденіи

 

Комитета

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

съ

 

остаточными

 

отъ

предъидущаго

 

года

 

2253

 

р.

 

96

 

к.

 

состояло

 

7145

 

р.

 

82

 

к.

 

и

билетами

 

500

 

р.,

 

итого

 

7645

  

руб.

 

82

 

кон.

Всѣхъ

 

членовъ

 

было

 

76;

 

свѳрхъ

 

того,

 

обезпечившихъ

 

по-

стоянный

 

членскій

 

взносъ

 

ѳдиновременнымъ

 

взносомъ

 

100

 

р.—

пятеро.

Изъ

 

вышеозначенной

 

суммы

 

Комитета

 

въ

 

1896

 

году,

 

со-

гласно

 

утвержденной

 

11

 

іюня

 

1895

 

года

 

общимъ

 

собраніомъ

Православнаго

 

Миссіонорскаго

 

Общества

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

миссіонерскія

 

учрежденія

 

въ

 

Симбирской

 

ѳнархіи

 

въ

 

1 89 5/6

 

году

и

 

постановленію

 

Комитета

 

отъ

 

8

 

августа

 

того

 

же

 

года,

 

выдано:

а)

 

инспектору

 

чувашскихъ

 

школъ

 

Яковлеву

 

на

 

содержаніо

 

Оредне-

Алгашинской

 

школы

 

въ

 

1896

 

году

 

120

 

р.,

 

б)

 

на

 

жалованье

законоучителю

 

чувашской

 

центральной

 

школы,

 

священнику

 

Ва-

силію

 

Никифорову — 600

 

р.;

 

в)

 

согласно

 

утвержденной

 

16

 

іюня

1897

 

года

 

общимъ

 

собраніемъ

 

Православнаго

 

Миссіонерекаго

Общества

 

смѣтѣ

 

расходовъ

 

на

 

содержаніе

 

миссіонерскихъ

 

учреж-

деній

 

Симбирской

 

епархіи

 

въ

 

189 6/?

 

году

 

и

 

постановленію

 

Ко-

митета

 

отъ

 

8

 

августа

 

того

 

же

 

года,

 

выдано

 

инспектору

 

чуваш-



-
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—

скихъ

 

школъ

 

Яковлеву:

 

1)

 

на

 

содѳржаніе

 

женскаго

 

училища

 

при

Симбирской

 

чувашской

 

школѣ

 

2700

 

р.

 

и

 

2)

 

въ

 

пособіе

 

при

порестройкѣ

 

зданія

 

для

 

Средне-Алгашинской

 

миссіонерской

 

шко-

лы

 

Симбирскаго

 

уѣзда — 500

 

р.;

 

г)

 

препровождено

 

въ

 

Симбир-

скій

 

епархіальный

 

училищный

 

совѣтъ

 

при

 

отношѳніи

 

Комитета,

отъ

 

10

 

августа

 

за

 

Л°

 

42,

 

для

 

выдачи

 

въ

 

пособіе

 

на

 

содержаніе

шести

 

инородческихъ

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ:

 

Яман-

чуринской,

 

Болыпе-Арабузинской,

 

Карабай-Шемуршинской,

 

Имо-

невской,

 

Яныпиховской

 

и

 

Шеиалаковской,

 

на

 

каждую

 

школу

 

по

40

 

руб.,

 

и

 

въ

 

пособіо

 

къ

 

содержание

 

цорковно- приходской

 

шко-

лы

 

въ

 

селеніи

 

Три-Избы-Шомурши

 

въ

 

томъ

 

же

 

уѣздѣ— 50

 

р.,

всего

 

290

 

руб.;

 

д)

 

куплено

 

въ

 

Симбирскомъ

 

Отдѣленіи

 

Волжско-

Камскаго

 

Банка

 

три

 

свидѣтельства

 

Государственной

 

4%

 

ренты

по

 

номинальной

 

цѣнѣ

 

100

 

р.,

 

ио

 

курсу

 

99 ]/з

 

р.,

 

при

 

чемъ

 

вы-

дано

 

въ

 

возмѣщеніе

 

%

 

за

 

49

 

дней

 

изъ

 

4°/о

 

годовыхъ — 1

 

р.

55

 

к.

 

и

 

5

 

к.

 

за

 

марку

 

для

 

приложѳнія

 

къ

 

счету

 

по

 

этой

статьѣ,

 

съ

 

употребленіомъ

 

на

 

все

 

это

 

въ

 

расходъ

 

капитала

300

 

р.,

 

составившагося

 

изъ

 

взносовъ

 

пожизнонныхъ

 

членовъ,

 

и

10

 

к.

 

изъ

 

расходнаго

 

капитала,

 

и

 

ж)

 

употреблено

 

въ

 

расходъ

за

 

напечатаніе

 

блановъ

 

для

 

пригласительныхъ

 

писемъ,

 

на

 

выда-

чу

 

разсыльнымъ

 

и

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

21

 

р.

 

50

 

к.

 

Всего

же

 

израсходовано

 

4531

 

р.

 

60

 

к.

 

Затѣмъ

 

осталось

 

къ

 

1-му

 

янва-

ря

 

1897

 

года

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Комитета

 

3114

 

р.

 

22

 

в.

 

Въ

 

этой

суммѣ

 

заключается:

 

а)

 

неприкосновеннаго

 

капитала

 

по

 

билетамъ

500

 

р.,

 

б)

 

расходнаго

 

405

 

р.

 

44

 

к.

 

и

 

запаснаго

 

2208

 

руб.
78

 

коп.;

 

запасный

 

и

 

расходный

 

капиталы

 

хранятся

 

на

 

безсроч-

номъ

 

вкладѣ

 

и

 

по

 

книжкѣ

 

сберегательной

 

кассы

 

въ

 

отдѣленіи

Государственнаго

 

Банка.

О

 

состояніи

 

существующихъ

 

въ

 

Симбирской

 

епархіи

 

чуваш-

ской

 

учительской

 

школы

 

съ

 

женскимъ

 

при

 

ней

 

учили

 

щемъ

 

и

Средне-Алгашинской

 

миссіонерской

 

школы,

 

поддерживаемыхъ

 

сред-

ствами

 

Миссіонерскаго

 

Комитета,

 

инспѳкторъ

 

чувашскихъ

 

школъ

г.

 

Явовлѳвъ

 

сообщилъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

1)

 

Въ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

гаколѣ

 

къ

 

1-му
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января

 

1897

 

года

 

состояло

 

воспитанниковъ:

 

въ

 

третьемъ

 

стар-

шемъ

 

классѣ

 

25,

 

во

 

второмъ— среднемъ

 

31

 

и

 

въ

 

первомъ

 

млад-

шемъ

 

39,

 

итого

 

въ

 

трехъ

 

учительскихъ

 

классахъ

 

95;

 

кромѣ

того,

 

въ

 

учебной

 

мастерской

 

школы

 

обучалось

 

ремесламъ

 

7

 

маль-

чиковъ,

 

всего

 

102,

 

изъ

 

нихъ

 

русскихъ

 

25,

 

чувашъ

 

75

 

и

 

изъ

мордиы

 

2.

2)

 

Въ

 

женскомъ

 

при

 

школѣ

 

училищѣ

 

дѣвочѳкъ

 

58

 

и

 

20

мальчиковъ,

 

изъ

 

нихъ

 

дѣвочекъ:

 

а)

 

русскихъ

 

6,

 

б)

 

чувашекъ

52

 

и

 

мальчиковъ:

 

1

 

изъ

 

русскихъ

 

и

 

19

 

чувашъ.

 

Женское

 

учи-

лище

 

въ

 

токущомъ

 

18 96/э7

 

году

 

состоитъ

 

изъ

 

пяти

 

отдѣленій,

изъ

 

которыхъ

 

два

 

младшихъ

 

образованы

 

въ

 

отчетномъ

 

1896

 

г.

изъ

 

вновь

 

цринятыхъ

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвицъ

 

неграмотныхъ

 

и

обучившихся

 

по

 

два

 

и

 

три

 

года.

 

Эти

 

два

 

младшихъ

 

отдѣлѳнія

прѳдставляютъ

 

собою

 

начальную

 

школу;

 

съ

 

пими

 

занимаются

 

подъ

руководствомъ

 

наставпиковъ

 

и

 

наставницъ,

 

въ

 

видахъ

 

пріобрѣ-

тенія

 

практики,

 

старшіе

 

воспитанники

 

и

 

воспитанницы,

 

оканчи-

вающіо

 

курсъ

 

въ

 

тскущемъ

  

1897

 

году.

На

 

содержаніе

 

женскаго

 

при

 

чувашской

 

школѣ

 

училища

въ

 

прошломъ

 

1896

 

году

 

поступило:

 

а)

 

отъ

 

Совѣта

 

Православ-

наго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

чрезъ

 

Симбирскій

 

Епархіальной

комитетъ

 

2700

 

руб.,

 

б)

 

отъ

 

Ядринской

 

уѣздной

 

земской

 

управы

на

 

содержаніе

 

одной

 

воспитанницы — 50

 

руб.,

 

в)

 

отъ

 

Самарскаго

Епархіальнаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіонорскаго

 

Общества

на

 

содержаніѳ

 

одной

 

воспитанницы

 

25

 

руб.,

 

г)

 

отъ

 

своекоштной

воспитанницы

 

Вѣры

 

Авдѣевой

 

25

 

руб.,

 

д)

 

отъ

 

священника

 

В.

Аѳанасьева

 

(порех.

 

сумма,

 

временно

 

зачисленная

 

въ

 

приходъ

 

жен-

скаго

 

училища)

 

20

 

руб.,

 

ж)

 

процѳнтовъ

 

на

 

государствѳнныя

 

°/°
бумаги,

 

принадложащія

 

женскому

 

училищу,

 

416

 

р.

 

55

 

к.,

 

и

 

з)

оставалось

 

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

къ

 

1-му

 

января

 

1896

 

года

 

°/°
бумагами

 

10000

 

руб.

 

и

 

наличными

 

101

 

руб.

 

67

 

коп.;

 

а

 

всего

въ

 

приходѣ

 

за

 

1896

 

годъ

 

съ

 

остаткомъ

 

13338

 

руб.

 

22

 

коп.

Изъ

 

этой

 

суммы

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

содержаніе

 

прмѣщѳнія

152

 

руб.,

 

б)

 

на

 

содѳржаніе

 

личнаго

 

состава

 

621

 

руб.

 

и

 

в)

 

на

обученіе

 

рукодѣлію,

 

учебныя

  

пособія

 

и

 

принадлежности

  

256

 

р.
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52

 

к.,

 

всего

 

же

 

въ

 

1896

 

году

 

израсходовано

 

1029

 

р.

 

52

 

к.

осталось

 

къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

года

 

°/о

 

бумагами

 

12300

 

руб.

и

 

наличными

 

деньгами

 

8

 

р.

 

70

 

к.,

 

каковая

 

сумма

 

хранится

 

въ

Симбирскомъ

 

Губернскомъ

 

Казначействѣ

 

(въ

 

депозитѣ

 

школы),

что

 

видно

 

изъ

 

сообщенія

 

казначейства

 

отъ

 

9-го

 

января

 

сего

1897

 

года

 

за

 

Л°

 

87.

Выдающимся

 

событіемъ

 

въ

 

минувшемъ

 

1896

 

году

 

была

поѣздка

 

воспитанниковъ

 

Симбирской

 

чувашской

 

учительской

 

шко-

лы

 

и

 

воспитанпицъ

 

жеискаго

 

при

 

ней

 

училища

 

въ

 

Казань,

Нижній

 

Новгородъ,

 

Кострому,

 

Ярославль,

 

Сергіову

 

Лавру

 

и

Москву.

 

Поѣздка

 

эта

 

была

 

предпринята

 

съ

 

цѣлію

 

поклоненія

русскимъ

 

святыиямъ

 

и

 

для

 

озпакомлснія

 

съ

 

историческими

 

па-

мятниками

 

въ

 

этихъ

 

городахъ

 

и

 

со

 

Всероссійскою

 

выставкою.

Во

 

время

 

посѣщенія

 

Выставки

 

воспитанники

 

и

 

воспитанни-

цы

 

удостоились

 

великаго

 

счастія

 

видѣть

 

Государя

 

Императора

 

и

Государыню

 

Императрицу

 

и

 

пѣть

 

молитвы

 

на

 

родномъ

 

языкѣ

 

въ

присутствіп

 

Ихъ

 

Величествъ.

 

Поѣздка

 

эта

 

произвола

 

на

 

воспи-

танниковъ

 

и

 

воспитанницъ

 

самое

 

глубокое

 

и

 

самое

 

благотворное

ішечатлѣніе,

 

слѣды

 

котораго

 

носомнѣлно

 

сохранятся

 

во

 

всю

 

жизнь

и

 

воспоминаніе

 

о

 

которомъ

 

будотъ

 

переходить

 

изъ

 

устъ

 

въ

 

уста

въ

 

народѣ.

 

Объ

 

этой

 

поѣздкѣ

 

напечатанъ

 

особый

 

отчетъ.

3)

 

Въ

 

Средне-Алгашинской

 

миссіонерской

 

школѣ

 

всѣхъ

 

уча-

щихся

 

къ

 

1-му

 

января

 

1897

 

года

 

было

 

63,

 

изъ

 

нихъ

 

маль-

чиковъ

 

чувашъ

 

51

 

и

 

дѣвочекъ

 

чувашекъ

 

10

 

и

 

русскихъ

 

2.

Православныхъ — 40

 

мальчиковъ

 

и

 

12

 

дѣвочокъ

 

и

 

язычниковъ —

11

 

малъчиковъ.

 

Учащіяся

 

дѣлятся

 

на

 

четыре

 

отдѣленія— два

мужскихъ

 

и

 

два

 

женскихъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

былъ

 

выпускъ

 

и

вріемъ;

 

окончило

 

курсъ

 

17

 

мальчиковъ

 

и

 

12

 

дѣвочекъ.

(Окончите

 

будешь).

~. -----=х38вз>38^»с -------
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Комитетъ

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Симбирской

 

ѳпар-

хіи

 

проситъ

 

о.о

 

благочинныхъ

 

представлять

 

взносы

 

въ

 

эмери-

туру

 

въ

 

указанные

 

§

 

1 1

 

устава

 

кассы

 

сроки

 

и,

 

по

 

возможности,

одновременно

 

отъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

причтовъ

 

ввѣрѳнныхъ

 

имъ

 

окру-

говъ

 

и

 

къ

 

пропроводительнымъ

 

съ

 

деньгами

 

бумагамъ

 

обязательно

прилагать

 

списки,

 

составленные

 

по

 

нижеслѣдующой

 

формѣ.

Списокъ

   

церквей

   

и

   

священно-церковиослужителей

N-ro

   

благочинническаго

   

округа,

   

N-ro

   

уѣзда,

   

отъ

которыхъ

 

представляются

   

взносы

 

въ

   

эмеритуру

   

за

1-ю

 

или

 

2-ю

 

половину

 

N

 

года.

НАИМВНОВДНІЕ

  

ЦЕРКВЕЙ

  

и

  

СВЯЩЕННО-

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ.

Взносы
отъ

церквей.

Взносы

 

ОТЪ

членовъ
причтовъ.

р. К. J6

 

разр. р. к.

1
Села

 

N

 

—

 

скаго

   

Архангельская

   

.

   

.

   

.

священникъ

 

(имя

 

и

   

фамилія)

діаконъ

   

(имя

 

и

 

фамилія)

    

■

псаломщика

 

(тоже)

 

.

   

.

   

,

   

.

и

 

т.

 

д....
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списокъ

присоединившихся

 

въ'1896

 

году

 

къ

 

Православной

 

Во-
сточной

 

Каѳолической

 

Церкви

 

изъ

 

раскола

   

и

 

разныхъ

сектъ,

 

изъ

   

иновѣрныхъ

   

христіанскихъ

  

исповѣданій

 

и

просвѣщенныхъ

 

святымъ

 

крещееіемъ

 

нехристіанъ.
(Окончаніе).

По

 

Сызранскому

 

уіъзду.

Священникомъ

 

села

 

Кашпира

 

Іоанномъ

 

Смирновыми

 

того

села

 

дѣти

 

крестьянина

 

Петра

 

Константинова

 

Графова:

 

Анастасія

1 1

 

лѣтъ

 

и

 

Ѳеодоръ

 

8

 

лѣтъ;

 

дочь

 

крестьянина

 

Мемнона

 

Василь-
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ева

 

Крайнева —Анна

 

19

 

лѣтъ,

 

дѣвица

 

Іулитта

 

Иванова

 

Коныш-

кина

   

21

   

года

 

и

 

крестьянинъ

   

Яковъ

   

Константиновъ

   

Графовъ

19

 

лѣтъ.

 

По

 

приходу

 

села

 

Суруловки:

 

— священникомъ

 

Іоанномъ

Архангельскимъ:

 

того

 

села

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Михайловъ

 

Мо-

розовъ

   

18

 

лѣтъ

 

и

 

сестра

   

ого

 

дѣвица

 

Марія

 

Михайлова

 

Моро-

зова

 

10

 

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

Михаиломъ

 

Аркатовскимъ:

 

крссть-

явинъ

 

деревни

   

Зыковой

 

Семенъ

   

Иваповъ

 

Воронковъ

   

57

 

лѣтъ.

Священникомъ

 

села

 

Новоспасскаго

 

АлексѣемъТравинымъ— того

 

села

крестьяне:

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Горловъ

 

1 8

 

лѣтъ,

 

Осипъ

 

Иваповъ

 

Курѣ-

новъ

 

18

 

лѣтъ

 

и

 

Вѣра

 

Михайлова

 

Ямонова

 

9

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раско-

ла

 

поповщинской

   

секты.

 

Священпикомъ

   

села

 

Паншина

 

Григорі-

емъ

 

Тихоміровывіъ:

   

крестьяне

   

того

  

села:

   

Ѳооктистъ

   

Пахомовъ

Борисовъ

   

21

  

года

 

и

 

Прокоиій

   

Дометіовъ

 

Помараевъ,

 

изъ

 

рас-

кола

   

безпоповщинской

 

секты;

 

дѣвица

 

Анна

 

Козмина

 

Яблочкина

17

 

лѣтъ

 

и

 

Тимофей

   

Филипповъ

 

55

 

лѣтъ,

   

изъ

 

раскола

 

попов-

щинской

 

секты.

   

Священникомъ

   

села

 

Еделова

 

Николаемъ

 

Мали-

новскимь:

 

того

 

села

 

отставной

   

солдатъ

   

Логинъ

 

Тарасовъ

 

Улыі-

совъ

 

68

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

   

безпоповщинской

 

секты.

 

Священни-

комъ

 

села

 

Димитріевки

 

Петромъ

   

Зюкуевымъ:

   

того

 

села

 

кресть-

яне:

 

Ирина

 

Васильева

   

Ротанникова

   

17

 

лѣтъ,

   

Прасковья

   

Ва-

сильева

 

Тихомолова

   

16

 

лѣтъ,

 

солдатъ

 

Иванъ

 

Петровъ

 

Егоровъ

29

 

лѣтъ,

 

Анна

   

Семенова,

   

бывшая

   

сводная

 

жена

 

солдата

 

Пар-

ѳена

 

Мокѣева,

   

22

 

лѣтъ,

 

и

 

запасный

 

старшій

 

писарь

 

села

 

Сос-

новой

 

Мазы,

  

Хвалынскаго

  

уѣзда,

   

Филаретъ

 

Тимофеевъ

 

Машта-

ковъ

   

26

   

лѣтъ.

   

Священникомъ

   

села

 

Поникаго

   

Ключа— Алек-

сандромъ

 

Архангельскимъ:

   

того

 

села

 

крестьянка

 

Екатерина

 

Ива-

пова

 

Мартынова

 

27

 

лѣтъ.

   

Священникомъ

 

села

 

Порогъ

 

Алоксѣ-

емъ

 

Сурминскимъ:

   

села

 

Шереметева

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Андре-

евъ

 

Шелешковъ

 

78

 

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

села

 

Шеремотова-Воз-

несенскаго

 

Евгеніемъ

 

Поровымъ:

  

того

 

села

 

крестьяне:

 

Марія

 

Гри-

горьева

 

Мокшина

   

42

 

лѣтъ,

   

Анисья

 

Михайлова

   

Милихина

 

60

лѣтъ,

 

Наталія

 

Евдокимова

 

Ковалева

 

61

  

года,

 

Параскева

  

Пор-

фирьева

 

Тученкова

 

80

 

лѣтъ,

   

Татіана

 

Николаева

 

Видунова

 

66

лѣтъ,

 

Евфросинія

 

Трифонова

 

Шоронова

 

70

 

лѣтъ,

 

Николай

 

Пав-
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ловъ

 

Старовъ

 

70

 

лѣтъ,

 

Полагея

 

Данилова

 

Старова

 

62

 

лѣтъ,

Матрона

 

Иванова

 

Макарова

 

41

 

года,

 

Григорій

 

Ивановъ

 

Кова-

ловъ

 

45

 

лѣтъ,

 

Параскева

 

Петрова

 

Ковалева

 

47

 

лѣтъ,

 

Ѳеодѳръ

Евдокимовъ

 

Видуновъ

 

64

 

лѣтъ,

 

Василиса

 

Емельянова

 

Видунова

64

 

лѣтъ,

 

Михаилъ

 

Филатовъ

 

Тучинъ

 

42

 

лѣтъ,

 

жена

 

его

 

Устинья

Иванова

 

42

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

 

Агапія

 

II

 

лѣтъ,

 

Ирина

 

9

 

лѣтъ,

Татіана

 

5

 

лѣтъ,

 

Марья

 

Савельевна

 

Симонова

 

75

 

лѣтъ,

 

Ксѳнія

Григорьева

 

Видунова

 

68

 

лѣтъ,

 

Александра

 

Петрова

 

Саланова

45

 

лѣтъ,

 

Нифонтъ

 

Ефимовъ

 

Салановъ

 

22

 

лѣтъ,

 

жена

 

его

 

Ев-

докія

 

Петрова

 

23

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

 

Андрей

 

2 1/з

 

лѣтъ

 

и

 

Вар-

вара

 

З х/з

 

мѣсяцевъ,

 

Эрастъ

 

Петровъ

 

Усовъ

 

34

 

лѣтъ,

 

жена

 

ого

Елена

 

Иванова

 

34

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

 

Николай

 

и

 

Марія;

 

Петръ

Егоровъ

 

Тучинъ

 

47

 

лѣтъ,

 

Анна

 

Ѳокѣова

 

Макарчева

 

70

 

лѣтъ,

Анна

 

Максимова

 

Морозова

 

56

 

лѣтъ,

 

Анастасія

 

Григорьева

 

Тю-

личкина

 

40

 

лѣтъ,

 

Дарья

 

Антонова

 

Шадрина

 

59

 

лѣтъ,

 

кресть-

янской

 

дѣвицы

 

Агафіи

 

Антоновой

 

Крысиной

 

(Сѣновой)

 

сынъ

Евсѳвій

 

8

 

лѣтъ;

 

Евдокія

 

Филиппова

 

Шелешкова

 

32

 

лѣтъ;

 

Иванъ

Евтихіевъ

 

Крысинъ

 

72

 

лѣтъ,

 

Агриппина

 

Степанова

 

Цолякова

55

 

лѣтъ;

 

Сызранскіо

 

мѣщаие:

 

Иванъ

 

Иваповъ

 

Владиміровъ

 

20

лѣтъ

 

и

 

Акилина

 

Максимова

 

Владимирова

 

55

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

поповщинской

 

секты;

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Маловки,

 

Ново-Спас-

ской

 

волости,

 

Ермилъ

 

Петровъ

 

Яковловъ

 

40

 

лѣтъ.

 

Священни-

комъ

 

сола

 

Канадой

 

Павломъ

 

Михайловскимъ:

 

того

 

села

 

кресть-

яне:

 

Григорій

 

Андроевъ

 

Борозинъ

 

19

 

лѣтъ,

 

Марія

 

Ѳедорова

Шамадрнна

 

59

 

лѣтъ

 

и

 

крестьянинъ

 

села

 

Троицкаго

 

Сунгура

Никифоръ

 

Дмитріевъ

 

Чорняевъ

 

19

 

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

села

Троицкаго

 

Сунгура

 

Николаомъ

 

Ксанфомъ:

 

того

 

сола

 

крестьянинъ

Григорій

 

Петровъ

 

Горбуновъ

 

22

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

 

безпопов-

щинской

 

секты.

 

Священникомъ

 

села

 

Головина

 

Михаиломъ

 

Ни-

кольскими

 

того

 

села

 

крестьяне:

 

Акилина

 

Васильева

 

Калинова

18

 

лѣтъ

 

и

 

Михаилъ

 

Григорьевъ

 

Соломоновъ

 

20

 

лѣтъ,

 

изъ

 

рас-

кола

 

поповщинской

 

секты;

 

Евфимій

 

Николаевъ

 

Зацѣпинъ

 

18
лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

 

безпоповщинской

 

секты;

 

крестьяне

 

деревни

Лыневки:

 

Симеонъ

 

Никифоровъ

 

Гудковъ

 

21

 

года

 

и

 

Иванъ

 

Ва-
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сильевъ

 

Малыгаевъ

 

18

 

лѣтъ.

 

По

 

приходу

 

Единовѣрческой

 

церк-

ви

 

села

 

Головина

 

священникомъ

   

Алѳксѣомъ

 

Тросвятскимъ — того

села

 

крестьяне:

   

Дмитрій

 

Дементьевъ

   

Доиинъ

 

37

 

лѣтъ,

   

Осипъ

Ивановъ

   

Широковъ

   

18

   

лѣтъ,

   

крестьянка

   

деревни

   

Лыневки:

Уліана

  

Спиридонова

  

Корноухова

   

36

 

лѣтъ

 

и

 

сынъ

 

крестьянина

той

 

же

 

деревни

 

Спиридона

 

Корноухова — Петръ

 

5

 

лѣтъ,

 

изъ

 

рас-

кола

 

поповщинской

 

секты.

   

Священникомъ

  

села

 

Головцева

  

Анд-

реемъ

   

Статировымъ:

   

а)

 

крестьянинъ

   

села

 

Каменки,

   

Камьшип-

скаго

 

уѣзда,

 

Саратовской

 

губерніи,

   

Михаилъ

   

Ивановъ

   

Алгапъ

45

 

лѣтъ,

 

изъ

 

католическаго

 

исповѣданія;

 

крестьянипъ

 

села

 

Го-

ловцева

   

Ѳеодоръ

 

Гавриловъ

   

Титовъ

 

110

 

лѣгь.

   

Священникомъ

села

 

Рызлѳй

 

Іоапномъ

 

Діомидовымъ:

 

крестьянскій

 

мальчикъ

 

Гав-

ріилъ

 

Жесковъ

   

10

 

лѣтъ.

   

Священникомъ

   

села

 

Загарина

 

Нико-

лаемъ

 

Возносенскимъ:

 

того

 

села

 

крестьянская

 

дѣвица

 

Ксенія

 

Пет-

рова

 

Хилова

 

20

 

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

села

 

Жегулѳй

 

Николаемъ

Никифоровым:

 

того

 

села

 

сынъ

 

крестьянина

 

Якова

 

Ѳедорова

 

Па-

вичѳва — Василій

 

18

 

лѣтъ.

 

Свящонникомъ

 

села

 

Валовъ

 

Николаемъ

Предмѣстьинымъ:

   

того

 

села

 

дочь

 

крестьянина

  

Евсевія

 

Ефимова

Митина

 

дѣвица

 

Евдокія

 

21

 

года.

 

Свящонникомъ

 

села

 

Новинокъ

Владиміромъ

 

Алѣевымъ:

 

того

 

села

 

крестьянка

 

Ѳеодосія

 

Яковлева

Стаканникова

 

22

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

 

бѳзпоповщинской

 

секты.

 

Свя-

щенникомъ

 

села

 

Рождествена

   

Александромъ

  

Феликсовымъ:

   

того

села

 

крестьянина

   

Павла

 

Парамонова

 

Косырева

 

сынъ

 

Соргій

 

19
лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

 

поповщинской

 

секты.

 

Священникомъ

 

села

 

Под-

горъ

   

Василіемъ

   

Шуструйскимъ—

 

того

 

села

   

отставнаго

   

солдата

Ильи

 

Семенова

 

Никитина

 

(Казарина

 

тожъ)

 

сынъ

 

Павелъ

 

20

 

лѣтъ,

сынъ

 

крестьянина

   

Іоны

   

Петрова

   

Казберова — Никита

 

18

 

лѣтъ

и

 

крестьянинъ

 

сельца

 

Ширяева- Буерака

 

Макарій

 

Захаровъ

 

Ни-

колаовъ

 

20

 

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

села

 

Винновки

 

Михаиломъ

 

Смир-

повымъ:

 

того

 

села

 

крестьяне:

 

Григорій

 

Ссменовъ

   

Бочкаревъ

 

18

лѣтъ,

   

дѣвица

   

Гликерія

 

Яковлева

   

Рѣпина

 

18

 

лѣтъ

 

и

 

солдатъ

Тимофей

 

Васильевъ

 

Керженцевъ

   

35

   

лѣтъ

   

и

   

сыновья

   

солдата

Евфима

 

Васильева

 

Керженцева:

 

Яковъ

 

23

 

лѣтъ

 

и

 

Дмитрій

 

12

лѣтъ.

   

Священникомъ

 

села

 

Осиновки

 

Николаемъ

   

Введенсвимъ —
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того

 

села:

   

крестьянская

 

дѣвица

   

Татіана

 

Максимова

 

Торина

 

20

лѣтъ,

 

дѣти

 

крестьянина

 

Марка

 

Андреева

 

Кузьмина:

 

Матрона

 

11

лѣтъ

  

и

 

Григорій

   

9

 

лѣтъ

 

и

 

приписаннаго

 

къ

 

обществу

 

мѣщанъ

г.

 

Самары

 

Ѳеодора

 

Петрова

 

Яковлева— сынъ

 

Николай

 

12

 

лѣтъ.

Священникомъ

   

села

 

Ермакова

 

Викторомъ

 

Яблонскимъ:

   

того

 

се-

ла:

 

а)

 

дѣти

 

крестьянина

 

Ивана

 

Сампсопова

 

Чеканова:

  

Параскева

13

 

лѣтъ

 

и

 

Яковъ

 

12

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

 

безпоповщинской

 

сек-

ты;

 

б)

 

дочь

 

крестьянина

 

Евдокима

 

Михайлова

 

Косьмина— Марія

18

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

 

ноповщинской

 

секты.

  

Священникомъ

 

села

Брусьяны

 

Василіомъ

 

Ивановымъ:

   

дочь

 

крестьянина

 

села

 

Китов-

ки,

 

Самарской

  

губерніи

  

и

 

уѣзда,

   

Семена

 

Анисимова

   

Абрамова

Евфимія

 

5

 

лѣтъ.

   

Священникомъ

   

села

 

Шѳреметева-Никольскаго

Николаемъ

 

Степановымъ:

   

причисленный

  

къ

 

Никольской

 

волости

отставной

 

солдатъ

 

Ѳеодоръ

 

Павловъ

 

Брагинъ,

 

жена

 

его

 

Евдокія

Емельянова,

 

дѣти

 

ихъ:

 

Василій

 

9

 

л.,

 

Евгенія

 

7

 

л.,

 

Евфросинія

5

 

лѣтъ

 

и

 

Параскева

 

V 2

 

года,

 

изъ

 

раскола

 

безпоповщинской

 

секты.

Священникомъ

 

села

 

Самайкина

 

Евгеніемъ

   

Тихомировыми

   

прус-

скій

 

подданный

 

родомъ

 

изъ

 

Риги

 

Людвигъ

 

Леонгардъ

 

Шмидтъ

41

  

года,

 

съ

 

нарочепіомъ

 

православнаго

  

имени

 

Евгоній,

 

изъ

 

лю-

теранскаго

 

исповѣданія.

 

Священникомъ

   

села

   

Тайдакова

 

Михаи-

ломъ

 

Благодаровымъ:

   

крестьянинъ

   

деревни

   

Чутеевой,

 

Цивиль-

скаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

губерніи,

 

Салахутдинъ

   

Шарафутдиновъ

24

 

лѣтъ,

 

съ

 

наречоніемъ

 

во

 

Св.

 

Крещеніи

  

православнаго

 

имени

Николай,

 

изъ

 

Магомета нскаго

   

исповѣданія.

   

Священникомъ

   

села

Печерскаго

 

Григоріемъ

 

Матвѣевымъ:

 

а)

 

запасный

 

ефройторъ

 

того

села

 

Иларіонъ

 

Васильовъ

   

Аникинъ

 

27

 

лѣтъ,

 

жена

  

его

   

Ирина

Акакова

 

30

 

лѣтъ,

 

дѣти

 

ихъ:

 

Агапія

 

8

 

лѣтъ

 

и

 

Ѳѳкла

 

7

 

лѣтъ,

изъ

 

раскола

   

поновщинской

   

секты;

 

б)

 

крестьянинъ

 

села

 

Новыхъ

Костычей,

   

Самарской

   

губерніи

   

и

   

уѣзда,

   

Григорій

   

Васильовъ

Ульяновъ,

 

35

 

лѣтъ,

 

его

 

дѣти:

 

Петръ

  

16

 

лѣтъ,

 

Иванъ

 

13

 

лѣтъ,

Михаилъ

 

9

 

лѣтъ,

 

Ирина

 

15

 

лѣть,

 

Анна

   

10

   

лѣтъ

 

и

 

Марія

 

7

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

села

 

Переволоки

   

Михаиломъ

  

Ооловьовымъ:

деревни

 

Комаровки

 

солдатская

 

дѣвица

 

Пелагея

 

Пррфирьева

 

Шу-

рыгина

 

23

 

лѣтъ

 

и

 

дочь

  

крестьянина

   

села

   

Пѳчерскихъ

  

Хуто-
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ровъ,

 

Самарской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда,

 

Иларіона

 

Данилова

 

Быкова —

Матрона

 

25

 

лѣтъ.

 

Священникомъ

 

села

 

Рязани

 

Ѳоодоромъ

 

Агро-

вымъ:

 

дочь

 

крестьянина

 

деревни

 

Рязани,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

Михаила

 

Павлова

 

Кряхова — Параскева

 

12"

 

лѣтъ,

 

изъ

 

раскола

безпоповщинской

 

секты.

По

 

Буинскому

 

учьаду.

Священникомъ

 

села

 

ІПемурши

 

Филиппомъ

 

Ивановымъ:

 

а)

сынъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Три-йзбы-Шемурши

 

Велихана

 

Вели-

това

 

-

 

-

 

Хабибулла

 

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

во

 

Св.

 

Крѳщепіи

православнаго

 

имени

 

Александра

 

изъ

 

магометанекаго

 

исповѣда-

нія;

 

б)

 

дочь

 

умершаго

 

крестьянина

 

той

 

же

 

деревни

 

Ивана

 

Фад-

дѣева

 

и

 

умершей

 

жо

 

его

 

жены

 

Савардилетъ

 

Кириловой— Эмино

18

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

во

 

св.

 

Крещѳніи

 

православнаго

 

имени

Елена,

 

изъ

 

язычества.

-»•(

 

Объявденія. ^
Продолжается

 

подписка

 

на

 

1897

 

г.

 

на

 

газеты

 

и

 

журналы.

На

 

ежедневную

 

политическую

   

литературную

 

и

   

экономиче-

скую

 

газету

 

НОВОСТИ

 

и

 

на

 

ежонѳдѣльный

 

худо-

жественный

 

журналъ

 

ПЕТЕРБУРГСБАЯ

 

ЖИЗНЬ
1897

 

года.

 

Подписка

 

на

 

„НОВОСТИ"

 

въ

 

1897

 

году,

 

на

 

1-е

(большое)

 

изданіо:

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднимъ

 

на

 

годъ

 

17

 

р.,

11

 

мѣс.

 

15

 

р.

 

50

 

к.,

 

10

 

мѣс.

 

14

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

т.

 

д.

 

умень-

шая

 

по

 

1

 

руб.

Вмѣстѣ

 

съ

 

„ПЕТЕРБУРГСКОЙ

 

ЖИЗНЬЮ",

 

съ

 

пере-

сылкой

 

иногороднимъ

 

на

 

годъ

 

18

 

р.,

 

11

 

мѣс.

 

16

 

р.

 

50

 

к.,

10

 

мѣс.

  

15

 

р.

  

50

 

к.

 

и

 

т.

 

д.

На

 

2-е

 

(малое)

 

изданіо:

 

на

 

годъ

 

10

 

р.,

 

11

 

мѣс.

 

9

 

р.

 

50

 

к.,

10

 

мѣс.

 

9

 

р.,

 

и

 

т.

 

д.

Вмѣстѣ

 

съ

 

„Петербургской

 

жизнью":

 

съ

 

пересылкой

 

ино-

городнимъ

 

на

 

годъ

 

11

 

р.,

 

11

 

мѣс.

 

10"

 

р.

 

50

 

коп.,

 

10

 

мѣс.

10

 

р.,

 

9

 

мѣс.

 

9

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

т.

 

д.
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Разсрочка

 

платежа

 

годовой

 

подписной

 

цѣны

 

допускается:

для

 

служащихъ — по

 

третямъ

 

чрезъ

 

ихъ

 

казначоевъ,

 

а

 

для

 

дру-

гихъ

 

лицъ — по

 

соглашенію

 

съ

 

копторой.

 

Деньги

 

и

 

нисьма

 

адре-

суются:

 

Поторбургъ,

 

въ

 

контору

 

газеты

 

„Новости"

 

(Б.

 

Мор-

ская,

 

№

 

17).

Условія

 

отдѣльной

 

подписки

 

на

 

иллюстриров.

 

журналъ

 

Пе-

тербургская

 

жизнь

 

на

 

1897

 

г.

 

Подписная

 

цѣна

 

журнала:

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

 

на

 

1

 

годъ — 6

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.— 3

 

р.,

на

 

2

 

мѣс.—

 

1

 

р.

 

Подробности

 

программы

 

см.

 

Симб.

 

Епар.

 

Вѣд.

J6

 

24

  

1896.

                      

,-.»|-ян

 

«п

Литературами

 

и

 

научно-популярный

 

журналъ

 

для

 

само-

образованія

„JUL

 

I

 

Г»

 

1»

    

БО

 

.Я*.

 

I

 

Й".
(Ежемесячно

 

25

 

печат.

 

листовъ).

Цѣль

 

литературпаго

 

и

 

паучно-популярнаго

 

журнала

 

„Міръ

Божій"

 

—

 

давать

 

своимъ

 

читалелямъ

 

общедоступное

 

образователь-

ное

 

чтеніо.

Въ

 

1897

 

году

 

журналъ

 

будотъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

программѣ

 

и

 

при

 

томъ

 

же

 

составѣ

 

редакціи

 

и

 

сотрудниковъ,

причемъ

 

для

 

паночатанія

 

нредполагается,

 

между

 

прочимъ,

 

слъ-

дующее:

 

Беллетристика,

 

научныя

 

сочиненія

 

и

 

статьи;

постоянные

 

отдѣлы:

 

1)

 

Критическія

 

замѣтки,

 

2.

 

Научная

хроника.

 

3.

 

Библіографія.

 

4.

 

Изъ

 

западной

 

культуры.

 

5.

 

Но-

вости

 

иностранной

 

литературы.

Подписная

 

цѣна:

 

съ

 

порее.

 

7

 

руб.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

редакціи,

 

Лигов-

ка,

 

25,.

 

кв.

 

5.

 

Разсрочка

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

при

 

под-

пискѣ

 

4

 

руб.

 

и

 

остальные

 

3

 

руб.

 

къ

 

1-му

 

іюля.

 

Полугодовой

подписки

 

нѣтъ.

                   

_________

Ркдактогъ

 

В.

 

Соколовыми.
Симкярокъ.

 

Тиііо-Лнтографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.



ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЫШЙ.

Языческая

 

философія,

   

христіапское

 

вѣроученіе

и

 

Моѵсеевъ

 

законъ,

 

по

 

ученію

  

св.

   

іустина

 

Фи-
г

 

«гэ

              

лософа.

     

і

 

амоноф.ндТ

 

<м

 

к

■••-(П'родолженге).

Выясненіе

 

св.

 

Іустнномъ

 

основеыхъ

 

недостатковъ

 

философскаго

 

спекуля-

тивнаго

 

мышленія

 

въ

 

дѣлѣ

 

достиженія

 

полной

 

р&івгіозной

 

истины

 

чрезъ

,

   

доа

 

разборъ

 

ученія

  

Нлатона

 

о

 

Boj*.

 

R

Итакъ,

 

языческая

 

фалософія,

 

по

 

основному

 

возрѣнію

 

св.

Іустина

 

владѣѳтъ

 

истиной,

 

но

 

истиной

 

неполной,

 

затемненной

часто

 

человѣческими

 

страстями.

 

Полная

 

истина

 

заключается

 

въ

христіанскомъ

 

ученіи.

 

Въ

 

этомъ

 

и

 

состоитъ,

 

по

 

мнѣнію

 

св.

 

Іу-

стина,

 

ихъ

 

взаимоотнопгеніе.

 

И

 

тамъ,

 

и

 

здѣсь

 

истина

 

представляѳтъ

результатъ

 

Божественнаго

 

откровенія

 

и

 

спекулятивной

 

дѣятель-

ности

 

разума,

 

но

 

въ

 

языческой

 

философіи

 

дана

 

неполная

 

истина,

въ

 

христіанскомъ

 

ученіи — истина

 

абсолютная.

 

Поэтому,

 

языче-

ская

 

философія

 

всегда

 

будѳтъ

 

стоять

 

неизмѣримо

 

ниже

 

христіан-

скаго

 

ученія.

 

Сравняется

 

она

 

по

 

достоинству

 

съ

 

нимъ

 

тогда,

когда

 

познающую

 

дѣптѳльность

 

разума

 

направитъ

 

на

 

познаніе

абсолютной

 

Богооткровѳнной

 

истины,

 

т.

 

е.

 

тогда,

 

когда

 

она

сольется

 

съ

 

христіанскимъ

 

ученіемъ.

Указаніе

 

достоинствъ

 

и

 

совершенства

 

христіанскаго

 

міросозер-

цанія

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

языческимъ

 

опредѣляло

 

мѣсто

 

языческой

философіи,

 

но

 

не

 

разрѣшало

 

всѣхъ

 

недоумѣній.

 

Для

 

язычни-

ковъ,

 

дорожившихъ

 

успѣхами

 

человѣчѳскаго

 

генія.

 

въ

   

отысканіи
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истины,

 

голословное

 

указаніе

 

на

 

совершенство

 

христіанскаго

 

міро-

созерцанія

 

не

 

могло

 

казаться

 

убѣдительнымъ.

 

Для

 

нихъ

 

необхо-

димо

 

было

 

коснуться

 

еще

 

глубже

 

основъ

 

языческаго

 

міросо-

8ерцанія,

 

опредѣлить,

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

заключается

 

основной

недостатокъ

 

всѣхъ

 

философскихъ

 

системъ,

 

выяснить,

 

чего

 

недо-

стаетъ

 

спекулятивному

 

мышленію

 

для

 

достиженія

 

полной

 

истины,

съ

 

другой

 

стороны,

 

для

 

разрѣшонія

 

всѣхъ

 

недоумѣній

 

язычниковъ

необходимо

 

было

 

коспуться

 

и

 

основъ

 

христіанскаго

 

міросозѳрцанія

и

 

путемъ

 

параллельнаго

 

сопоставленія

 

языческаго

 

міросозорцанія

съ

 

христіанскимъ

 

выяснить

 

дѣйствительную

 

непригодность

 

перваго

и

 

абсолютную

 

истинность

 

послѣдняго.

 

Эта

 

задача

 

и

 

разрѣшена

была

 

св.

 

Іустиномъ

 

въ

 

нѣсколькихъ,

 

пеболынихъ

 

по

 

объему

 

главахъ

„Діалога

 

съ

 

Трифономъ

 

іудеемъ".

 

Для

 

сравненія

 

съ

 

христіанствомъ

св.

 

Іустинъ

 

боретъ

 

самую

 

выдающуюся

 

систему

 

языческой

 

фило-

софіи,

 

платонизмъ, — тотъ

 

самый

 

платонизмъ,

 

который

 

„сильно

восхищалъ

 

и

 

придавалъ

 

крылья"

 

философской

 

мысли

 

св.

 

Іустина

до

 

его

 

обращенія

 

въ

 

христіанство.

 

Послѣ

 

краткой,

 

но

 

глубокой

критики

 

основныхъ

 

началъ

 

и

 

результатовъ

 

платоновской

 

фило-

софе

 

св.

 

Іустинъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

выводъ,

 

что

 

существенные

 

воп-

росы

 

философскаго

 

вѣдѣнія

 

но

 

были

   

разрѣшоны

 

въ

 

платонизмѣ.

Чтобы

 

яснѣе

 

понять

 

сущность

 

критическихъ

 

замѣчаній

 

св.

Іустина,

 

намъ

 

необходимо

 

выяснить

 

себѣ

 

основныя

 

черты

 

плато-

новской

 

философіи,

 

для

 

чего

 

мы

 

на

 

время

 

оставимъ

 

изложеніе

ученія

 

св.

 

Іустина

 

и

 

обратимся

  

къ

 

философіи

 

Платона

 

').

Платонъ

 

выходилъ

 

при

 

построеніи

 

своей

 

философской

 

сис-

темы

 

изъ

 

сознанія

 

неудовлетворительности

 

современной

 

ому

 

обла-

сти

 

знанія,

 

поражавшей

 

каждаго

 

отсутствіемъ

 

точнаго

 

критерія

истины,

 

запутанностью

 

и

 

противорѣчивостью.

 

Недостатки

 

эти

были

 

еще

 

замѣчѳны

 

софистами,

 

но

 

софисты

 

только

 

констатировали

фактъ,

 

сдѣлали

 

его

 

очевиднымъ

 

для

 

всѣхъ,

 

но

 

выхода

 

изъ

 

не-

нормальна™

 

положенія

 

не

 

только

 

не

 

нашли,

 

но

 

даже

 

внесли

 

еще

большую

 

запутанность

 

въ

 

область

 

философскаго

 

знанія,

 

объявивъ

криторіемъ

 

истины

 

произволъ

 

субъективная

   

мнѣнія.

 

Опровергая

')

 

См.

 

Zeller

 

die

 

philosophie

 

d.

 

griechen

 

(1844)

 

s.

 

152 — 176.
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въ

 

своихъ

 

діалогахъ

 

ходячія

 

представления

 

софистовъ

 

о

 

крите-

ріяхъ

 

истины,

 

Платонъ

 

и

 

выясняетъ

 

сущность

 

истинной

 

фило-

софіи

 

и

 

ея

 

задачи.

Обыкновенное

 

сознаніе,

 

по

 

ученію

 

Платона,

 

состоитъ

 

ча-

стью

 

изъ

 

чувственнаго

 

впечатлѣнія,

 

частью

 

изъ

 

представленія

 

въ

тѣсномъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова

 

или

 

въ

 

мнѣніи

 

(§<5£а).

 

Но

 

впечат-

лѣніе,

 

взятое

 

само

 

по

 

себѣ,

 

не

 

заключаотъ

 

еще

 

познанія

 

истины,

съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

правильное

 

продставленіе

 

не

 

есть

 

още

 

по-

знаніе.

 

Позпаніе

 

и

 

правильное

 

представленіе

 

не

 

могутъ

 

быть

 

одно

и

 

тоже,

 

потому

 

что

 

правильное

 

продставленіе

 

не

 

исключаетъ

 

воз-

можности

 

ложнаго,

 

а

 

познаніе

 

исключаетъ

 

такую

 

возможность:

 

оно

можетъ

 

быть

 

только

 

правидьнымъ.

 

Нельзя

 

знать

 

ложно,

 

а

 

можно

или

 

знать

 

правильно,

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

знать.

 

Познаніе,

 

поэтому,

принадлежитъ

 

къ

 

области

 

совершенно

 

иной,

 

чѣмъ

 

представлѳніе, —

оно

 

пріобрѣтается

 

паученіемъ,

 

проникаотъ

 

въ

 

истинныя

 

основы

вещей,

 

составляетъ

 

принадлежность

 

людей

 

философски-развитыхъ;

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

правильное

 

иредставленіо

 

пріобрѣтается

 

убѣж-

деніѳмъ,

 

доступно

 

всѣмъ

 

и

 

касается

 

измѣнчивыхъ

 

явленій,

 

по-

чему

 

само

 

легко

 

можетъ

 

измѣняться.

 

Отсутствіе

 

знанія

 

ведотъ

въ

 

теоретической

 

области

 

къ

 

заблужденіямъ,

 

но

 

оно

 

очень

 

рѣзко

отзывается

 

и

 

въ

 

практической

 

деятельности

 

чѳловѣка,

 

созидая

такъ

 

называемую

 

добродѣтель

 

обычную,

 

отличную

 

отъ

 

доброде-

тели

 

философской.

 

Обычная

 

добродѣтель,

 

основанная

 

на

 

пред-

ставленіи,

 

но

 

имѣетъ

 

прочности

 

и

 

устойчивости.

 

Выходя

 

изъ

источника

 

измѣнчиваго,

 

она

 

проявляется

 

въ

 

массѣ

 

разнообраз-

ныхъ

 

дѣятельностой,

 

не

 

имѣющихъ

 

между

 

собою

 

внутренняго

единства,

 

цѣлью

 

своею

 

она

 

ставить

 

какъ

 

доброе,

 

такъ

 

и

 

злое.

Эта

 

добродѣтель

 

зависитъ

 

преимущественно

 

отъ

 

навыка,

 

отъ

 

случай-

ныхъ

 

и

 

внѣшнихъ

 

обстоятельствъ

 

и

 

никто

 

не

 

можетъ

 

поручиться,

что

 

она

 

будетъ

 

постоянно

 

одной

 

и

 

той

 

же.

 

Необходимо

 

поставить

добродѣтель

 

независимой

 

отъ

 

всякаго

 

рода

 

случайностей,

 

дать

 

ей

болѣе

 

прочную

 

основу

 

и

 

изъ

 

субъективнаго

 

проявленія

 

дѣятель-

ности

 

человѣка

 

сдѣлать

 

ее

 

объективно-данной

 

нормой

 

человѣче-

скихъ

 

дѣйствій.

 

Это

 

и

 

будетъ

 

возможнымъ,

 

если

 

въ

 

основу

 

добро-
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дѣтели

 

положить

 

не

 

представленіе,

 

а

 

знаиіе.

 

Люди

 

всѣ

 

стремятся

къ

 

благу,

 

но,

 

ошибочно

 

считая

 

зло

 

за

 

добро,

 

ищутъ

 

зла.

 

Слѣ-

дуетъ

 

только

 

дать

 

людямъ

 

ясное

 

сознаніе

 

того,

 

что

 

хорошо

 

и

полезно,

 

и

 

вся

 

нравственная

 

дѣятѳльность

 

ихъ

 

направится

 

ко

благу.

 

Бдаго

 

само

 

по

 

себѣ

 

продставляетъ

 

достаточный

 

стимулъ

для

 

возбуждонія

 

нравственной

 

деятельности,

 

такъ

 

что

 

всякое

 

от-

клоненіе

 

воли

 

отъ

 

зла

 

есть

 

единственно

 

результата

 

незнанія.

 

Добро-

дѣтель,

 

основанная

 

на

 

знаніи,

 

становится

 

добродѣтелью

 

философ-

ской,

 

независимою

 

отъ

 

случайныхъ

 

условій

 

и

 

неуклонно

 

направ-

ляющейся

 

къ

 

своей ,

 

главной

 

цѣли.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

главную

 

задачу,

философская

 

добродѣтель

 

охватываетъ

 

всо

 

разнообразіо

 

явленій

 

и

дѣлаетъ

 

добро

 

не

 

до

 

расчету

 

нолучить

 

вознагражденіе,

 

а

 

един-

ственно

 

ради

 

добра

 

самаго.

 

Такимъ

 

образомъ

 

знаніе,

 

по

 

Платону,

охватывая

 

теоретическую

 

и

 

практическую

 

дѣятольность

 

человѣка,

даетъ

 

прочныя

 

основы

 

всей

 

нравственной

 

дѣятольности

 

и

 

въ

 

сво-

ихъ

 

конечныхъ

 

результатахъ

 

ведотъ

 

къ

 

практическому

 

осущест-

влонію

 

истины.

 

Достижоніе

 

такого

 

знанія

 

и

 

имѣетъ

 

своей

 

зада-

чей

 

философія.

 

Пр

 

своему

 

происхожденію,

 

она

 

всецѣло

 

основана

на

 

прирожденному

 

человѣку

 

стремлоніи

 

философствовать

 

и

 

лежитъ,

какъ

 

и

 

всѣ

 

высшія

 

проявленія

 

духовной

 

жизни

 

человѣка,

 

въ

одушевленіи

 

(ftavta).

 

Въ

 

душѣ

 

каждаго

 

чоловѣка

 

сохраняются

темныя

 

воспоминанія

 

о

 

прежней,

 

до

 

земной

 

жизни,

 

когда

 

душа

наслаждалась

 

общоніемъ

 

съ

 

высочайшимъ

 

благомъ;

 

при

 

взглядѣ

на

 

явленія

 

земной

 

жизни,

 

которая

 

служитъ

 

лишь

 

отобразомъ

 

міра

высшаго,

 

идоальнагр,

 

эти

 

темныя

 

воспоминанія

 

просвѣтляются;

душа,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

при

 

воспоминаніи

 

о

 

мірѣ

 

идеальномъ

приходить

 

въ

 

состояніе

 

энтузіазма,

 

но

 

съ

 

другой, — при

 

сравне-

на

 

явленій

 

земной

 

жизни

 

съ

 

міромъ

 

идеадьнымъ,

 

въ

 

душѣ

 

яв-

ляется

 

мучительное

 

состояніе

 

тоски

 

и

 

недовольства

 

собой.

 

Низ-

шимъ

 

проявленіемъ

 

порывовъ

 

души

 

въ

 

міръ

 

идеальный

 

служитъ

чувственная

 

любовь,

 

вызываемая

 

стремленіемъ

 

увѣковѣчить

 

себя

въ

 

потомствѣ,

 

произвести

 

нѣчто

 

долговремонное,

 

распространяться

въ

 

безконечности,

 

въ

 

сущности

 

есть

 

отраженіе

 

присущаго

 

чело-

веческой

 

душѣ

 

стремлѳнія

 

приблизиться,

 

насколько

 

возможно,

 

къ
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нѳизмѣняемому,

 

вѣчному,

 

прекрасному.

 

Прекрасное

 

же

 

можетъ

проявляться

 

въ

 

различныхъ

 

формахъ,

 

почему

 

и

 

любовь

 

можетъ

проявляться

 

различно.

 

На

 

низшей

 

ступени

 

стремленіѳ

 

къ

 

пре-

красному

 

заявляетъ

 

себя

 

любовію

 

къ

 

прекраснымъ

 

чувственнымъ

формамъ,

 

на

 

болѣе

 

высокой

 

ступени

 

любовью

 

одухотворенной,

любовью

 

къ

 

прекрасному

 

въ

 

искуствѣ,

 

еще

 

на

 

болѣе

 

высшей

ступени — любовью

 

къ

 

наукамъ

 

и,

 

наконецъ,

 

на

 

самой

 

высокой

ступени— любовью

 

къ

 

красотѣ

 

чистой,

 

вѣчной,

 

къ

 

идеѣ

 

блага,

порождающей

 

истинное

 

знаніе

 

и

 

истинную

 

добродѣтель.

 

Но

 

любовь

есть

 

только

 

истинное

 

стремленіе

 

къ

 

благу,

 

но

 

не

 

обладаніе

 

имъ;

она

 

занимаетъ

 

нѣчто

 

сроднее

 

между

 

обладаніомъ

 

и

 

необлада-

ніемъ,

 

а

 

человѣкъ

 

нуждается

 

въдѣйствительномъ

 

обладаніи

 

бла-

гомъ.

 

Оредствомъ

 

для

 

такого

 

обладанія

 

и

 

служитъ,

 

по

 

Платону,

діалектическій

 

методъ,

 

имѣющій

 

своей

 

задачей

 

отыскать

 

чистое

понятге,

 

объектъ

 

философской

 

деятельности

 

человѣка.

 

Чистое

понятіе

 

дается

 

философствующему

 

уму

 

не

 

сразу,

 

для

 

этого

 

нѳ-

обходимъ

 

предварительный

 

путь,

 

состоянии

 

а)

 

въ

 

образованіи

понятій

 

(ооѵаушут))

 

и

 

b)

 

раздѣленіи

 

понятій.

 

Поэтому,

 

діалектика

естественно

 

распадается

 

на

 

двѣ

 

части.

 

Въ

 

первой

 

части,

 

зани-

мающейся

 

образованіемъ

 

понятій,

 

должно

 

быть

 

опредѣлено,

 

что

такое

 

предметъ

 

самъ

 

въ

 

себѣ,

 

какія

 

въ

 

немъ

 

существенныя

 

свой-

ства,

 

дѣлающія

 

ого

 

независимымъ

 

отъ

 

бытія

 

остальныхъ

 

прѳд-

метовъ.

 

Сущность

 

же

 

даннаго

 

предмета

 

заключается

 

не

 

въ

 

исчи-

сленіи

 

только

 

разнообразныхъ

 

свойствъ,

 

а

 

въ

 

опредѣленіи

 

того

общаго,

 

въ

 

чемъ

 

данный

 

предметъ

 

соприкасается

 

съ

 

другими

 

и

что

 

лежитъ

 

въ

 

основѣ

 

предметовъ

 

однородпыхъ.

 

Опредѣлить

 

сущ-

ность

 

предмета

 

и

 

можетъ

 

понятіе,

 

посредствомъ

 

котораго

 

все

разнообразіѳ

 

чувственныхъ

 

явленій

 

возводится

 

къ

 

родовому

 

един-

ству.

 

Понятіе,

 

полученное

 

предшествующимъ

 

моментомъ

 

діалекти-

ческаго

 

метода,

 

шло

 

путемъ

 

индуктивнымъ.

 

Но

 

тоже

 

самое

 

поня-

тіе

 

можно

 

подвергнуть

 

и

 

обратному

 

процессу,

 

т.

 

о.

 

прослѣдить

методически

 

развитіе

 

понятія

 

до

 

его

 

частностей

 

и

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

открыть

 

взаимную

 

связь,

 

возможность

 

или

 

невозможность

ихъ

 

соединеній.

 

Это

 

и

 

достигается

 

чрезъ

 

вторую

 

часть

 

діалектики,
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-

раздѣленіе

 

понятій.

 

Побужденіе

 

философствовать

 

и

 

обѣ

 

части

 

діалек-

тическаго

 

метода

 

служатъ

 

необходимымъ

 

условіемъ

 

правильной

 

фило-

софской

 

дѣятельности;

 

изъ

 

соединенія

 

ихъ

 

и

 

развивается

 

въ

человѣкѣ

 

философія,

 

какъ

 

цѣлое.

 

Въ

 

любви

 

къ

 

философіи,

 

въ

стремленіи

 

философствовать,

 

и

 

въ

 

діалектикѣ,

 

составляющихъ

сущность

 

философіи,

 

совиадаютъ

 

обѣ

 

стороны

 

человѣческой

 

дѣя-

тѳльвости

 

и

 

теоретическая

 

и

 

практическая.

 

Любовь

 

находить

свое

 

удовлетворено

 

въ

 

научномъ

 

созорцаніи;

 

съ

 

своей

 

стороны,

наука,

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

основаніи

 

любовь,

 

направляѳтъ

 

свою

дѣятельность

 

не

 

столько

 

на

 

запасъ

 

свѣдѣній,

 

сколько

 

на

 

направ-

левіе

 

нашего

 

духа

 

въ

 

идеальную

 

сферу.

 

Соодинепіе

 

въ

 

мышлоніи

теоретической

 

и .

 

практической

 

стороны

 

философіи

 

очищаетъ

 

душу

человѣка,

 

возвышаетъ

 

надъ

 

чувственными

 

интересами,

 

освобож-

даете

 

отъ

 

господства

 

тѣла

 

и

 

приводить

 

ее

 

въ

 

то

 

восторжен-

ное

 

состояніе

 

([лаѵ(а),

 

когда

 

она

 

получаотъ

 

возможность

 

созер-

цать

 

Божество

 

и

 

чрезъ

 

то

 

блаженствовать.

 

Являясь

 

примири-

тельницей

 

теоретическаго

 

и

 

нрактичоскаго

 

начала,

 

философія

объединяете

 

вь

 

себѣ

 

всѣ

 

разнообразный

 

формы

 

дѣятельности

человѣка:

 

впечатлѣніе,

 

представленіе,

 

разумное

 

размышленіе, —

это

 

только

 

стуцени

 

къ

 

истинному

 

философскому

 

познанію.

 

Въ

качествѣ

 

подготовительной

 

ступени

 

онѣ

 

сами

 

по

 

себѣ

 

пе

 

имѣютъ

самостоятельнаго

 

значснія:

 

для

 

человѣка,

 

желающаго

 

достигнуть

созерцанія

 

истинно

 

сущая

 

во

 

всей

 

его

 

чистотѣ,

 

необходимо

 

от-

вратиться

 

отъ

 

чувственнаго

 

познанія,

 

отвлекающаго

 

отъ

 

яснаго

созерцанія,

 

и

 

обратиться

 

исключительно

 

къ

 

философіи.

 

Въ

 

ной

содержится

 

вся

 

истина,

 

части

 

которой

 

лишь

 

разсѣяны

 

въ

 

чув-

ственномъ

 

воззрѣніи,

 

представленіи

 

и

 

процессѣ

 

размышленія.

 

Она

объединяете

 

всѣ

 

познанія,

 

доставляемыя

 

.частными

 

науками,

 

всѣ

лучи

 

истины,

 

разсѣянные

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

проявленіяхъ

 

мыслитель-

ной

 

дѣятельности

 

человѣка,

 

почему

 

она

 

и

 

представляете

 

абсо-

лютное

 

совершенство

 

духовной

 

жизни

 

человѣка,

 

царское

 

искус-

ство:

 

здѣсь

 

и

 

знаніе,

 

и

 

дѣятельность

 

объединяются

 

въ

 

высшемъ

синтезѣ,

 

здѣсь

 

и

 

человѣкъ

 

вступаете

 

въ

 

непосредственное

 

общоніо

съ

 

Божествомъ

 

и

 

получаете

 

полное

 

удовлетвореніе

 

всѣмъ

 

запро-
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самъ

 

своей

 

духовной

 

природы.

 

Но

 

такая

 

философія

 

можетъ

 

быть

только

 

въ

 

идѳалѣ.

 

При

 

постоянномъ

 

столкновении

 

съ

 

чувствен-

ностью

 

человѣкъ

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

на

 

землѣ

 

достигнуть

 

пол-

наго

 

созѳрцанія

 

истины;

 

оно

 

доступно

 

только

 

Божеству,

 

которое

само

 

есть

 

истина,

 

а

 

человѣкъ

 

можетъ

 

приближаться

 

къ

 

этому

идеалу

 

и

 

чрезъ

 

науку

 

такъ

 

построить

 

весь

 

свой

 

внутренній

 

міръ,

что

 

явилась

 

бы

 

возможность

 

созерцать

 

Божество

 

и

 

въ

 

условіяхъ

земнаго

 

сущоствованія.

 

Въ

 

данномъ

 

сдучаѣ

 

объемъ

 

философіи

уменьшается,

 

но

 

она

 

всотаки

 

является

 

благотворной

 

для

 

чело-

вѣка.

 

Философія

 

становится

 

совокупностью

 

всей

 

духовной

 

дѣятедь-

ности

 

человѣка

 

въ

 

ея

 

полномъ

 

развитіи,

 

единственно

 

возножнымъ

нроявленіемъ

 

разумной

 

природы

 

человѣка,

 

повелительницей

 

всѣхъ

другихъ

 

областей

 

человѣческаго

 

знанія,

 

единственнымъ

 

благомъ,

доставляющимъ

 

чоловѣку

 

блаженство.

 

„Въ

 

философіи

 

мы

 

полу-

чили

 

такое

 

благо, — говоритъ

 

Платонъ:

 

лучше

 

котораго

 

ничего

еще

 

не

 

было,

 

да

 

никогда

 

и

 

не

 

будетъ

 

ниспослано

 

отъ

 

боговъ

 

въ

даръ

 

роду

 

смертныхъ"

 

*).

 

„Но

 

этотъ

 

даръ

 

ниспосланъ

 

для

 

того,

чтобы

 

мы

 

чрезъ

 

пего

 

возможно

 

болѣѳ

 

уподоблялись

 

истинно

 

су-

щему,

 

божественному,

 

небесному"

 

2).

 

Въ

 

виду

 

такого

 

важнаго

значенія

 

философіи,

 

долгъ

 

каждаго

 

разумнаго

 

человѣка

 

поставить

созерцаемую

 

въ

 

философіи

 

идею

 

блага

 

въ

 

руководство

 

какъ

 

част-

ной,

 

такъ

 

и

 

общественной

 

жизни.

 

Только

 

подъ

 

этимъ

 

условіемъ

возможно

 

приблизиться

 

къ

 

истинѣ,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

тогда,

 

„ког-

да

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

устремляомъ

 

взоръ

 

къ

 

сущему,

 

станѳтъ

 

намъ

некогда

 

смотрѣть

 

внизъ

 

на

 

человѣческія

 

дрязги,

 

бороться

 

съ

людьми

 

и

 

переполняться

 

завистью

 

и

 

враждою;

 

обращая

 

взоры

 

на

стройное

 

и

 

неизмѣнное,

 

неоскорбляющее

 

и

 

неоскорбляемое,

 

гдѣ

все

 

прекрасно

 

и

 

разумно,

 

мы

 

будемъ

 

ему

 

подражать

 

и

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

уподобляться"

  

3).
Какъ

 

видно

 

изъ

 

представленнаго

 

очерка,

 

вся

 

философія

Платона

 

всоцѣло

 

покоилась

 

на

 

довѣріи

 

къ

 

силамъ

 

и

 

способно-

стямъ

 

человѣка.

 

Вопросъ

 

о

 

критеріяхъ

 

истины

 

не

 

затрогивался,

*)

 

Tim.

 

47.

 

А.— В.

 

й )

 

De

 

Еѳр.

 

474.

 

D.

 

485

 

с.

 

3)

 

Ibid.
500.

 

В.— С.
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въ

 

сущности,

 

Платономъ,

 

какъ

 

не

 

затрогивался

   

и

 

всей

 

древне-

греческой

 

Цфилософіей.

   

Знаніо

 

само

   

по

   

собѣ

   

является

  

чѣмъ-то

положитольнымъ:

 

оно

 

даѳтъ

 

человѣку

 

возможность

 

разобраться

 

въ

отдѣльныхъ

   

явленіяхъ,

   

вноситъ

 

свѣтъ

   

въ

 

смѣшанную

   

область

истины

 

и

 

лжи,

 

указываетъ

 

человѣку

 

положительныя

 

задачи

 

дея-

тельности,

 

выясняетъ

 

ему

 

коночныя

 

цѣли

 

и

 

даотъ

 

въ

 

руки

 

ору-

жіе

 

для

 

удовлотворенія

 

всѣмъ

 

духовнымъ

 

потребностямъ

 

человѣка.

Въ

 

этомъ

   

довѣріи

   

къ

 

силамъ

   

чоловѣка

 

сказался

   

у

   

Платона

общо-греческій

  

оптимизмъ,

 

но

 

знавшій

 

моральнаго

 

зла,

   

корѳня-

щагося

 

въ

 

самой

 

природѣ

 

человѣка,

 

обезсиливающаго

 

ого

 

благія

начинанія.

 

Человѣкъ

 

съ

 

своими

 

естественными

   

силами

 

является,

по

 

Платону,

 

существомъ,

 

обладающимъ

 

всѣми

 

необходимыми

  

ус-

ловіями

 

для

 

безконечнаго

 

развитія

 

своего

 

духа

 

и

 

для

 

безпрѳпят-

ственнаго

 

познанія

 

Верховнаго

 

Существа.

 

Для

 

этого

 

нужно

 

было

только

 

въ

 

глубинѣ

 

своего

 

духа

 

разорвать

 

связь

 

съ

   

чувственны-

ми

 

представлѳніями,

 

сдѣлать

 

поворотъ

 

отъ

 

объективизма

 

къ

 

субъек-

тивизму

 

и

 

въ

 

себѣ

 

самомъ

 

отыскать

 

тѣ

 

прочные

 

устои,

 

на

 

осно-

вами

 

которыхъ

   

совершается

 

все

 

дальнѣйшеѳ

   

развитіе

 

человѣка

по

 

направленіи

 

къ

 

идеалу.

 

Благо,

 

истина,

 

правда, — то

 

общее,

 

въ

зависимости

   

отъ

   

котораго

 

и

   

существуетъ

 

человѣческое

 

счастіе,

подъ

 

опредѣляющимъ

 

вліяніомъ

 

котораго

 

и

 

совершается

 

все

  

ду-

ховное

 

развитіѳ

 

чедовѣка,

 

существуетъ

 

объективно,

 

но

 

оно

 

въ

 

то

же

 

время

 

присуще

 

чоловѣческому

 

сознанію,

 

составляетъ

 

неотъем-

лемую

 

принадлежность

 

его

 

духовной

 

природы.

   

Постепенно

 

пере-

ходя

   

отъ

 

низшихъ

   

понятій

   

къ

 

болѣе

 

высшимъ,

   

чоловѣкъ

   

все

болѣе

 

и

  

болѣе

   

приближается

 

къ

 

созерцанію

 

Верховной

 

Истины,

вступаотъ

 

въ

 

единеніе

 

съ

 

ней

 

и

 

самъ

 

обожествляется.

 

Въ

 

этомъ

учоніи

 

о

 

постепенномъ

 

приближоніи

 

къ

 

Божеству

 

заключаются

 

и

сильный,

 

й

 

слабыя

 

стороны

   

платонизма.

 

„Создавъ

 

великолѣпный

міръ

 

идей, — говоритъ

 

одинъ

 

изъ

 

изслѣдоватолей

 

платонизма, — и

поставивъ

 

его

 

за

 

предѣлами

 

чувственнаго

   

міра,

 

гдѣ-то

   

въ

   

за-

небесномъ

 

мѣстѣ,

 

Платонъ

 

положилъ

 

основаніе

 

тѣмъ

 

эстетическимъ,

нравствоннымъ

 

и

 

религіознымъ

 

убѣжденіямъ,

 

который

 

болѣе

 

двад-

цати

   

вѣковъ

 

составляютъ

   

безсознательное

 

умственное

   

достояніе
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всѣхъ

 

просвѣщенныхъ

 

людей"

 

J ).

 

Это,

 

несомнѣнно,

 

преувеличеніѳ,

которое

 

основано

 

на

 

одностороннемъ

 

пониманіи

 

факторовъ,

 

вліяв-

шихъ

 

на

 

историческое

 

развитіе

 

чоловѣка,

 

но

 

нельзя

 

отрицать

того,

 

что

 

платонизмъ,

 

представляющій

 

наиболѣе

 

яркое

 

и

 

высшее

развитіе

 

языческой

 

философской

 

мысли,

 

по

 

основнымъ

 

своимъ

тенденціямъ

 

нмѣль

 

много

 

общаго

 

съ

 

христіанствомъ

 

и

 

служилъ

подготовительною

 

ступенью

 

къ

 

нему.

 

Основное

 

требованіе

 

плато-

низма,

 

чтобы

 

чоловѣкъ

 

отрѣгаился

 

отъ

 

чувственности,

 

сталъ

 

выше

условій

 

своего

 

земнаго

 

сущоствованія,

 

направилъ

 

бы

 

свои

 

стрем-

ленія

 

къ

 

общему,

 

бытію

 

самому

 

въ

 

себѣ

 

и

 

чрезъ

 

подчиненіѳ

 

всей

своей

 

дѣятольности

 

верховной

 

идоѣ

 

блага

 

приближался

 

къ

 

созер-

данію

 

Божества, — это

 

основное

 

требованіе

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

совпадало

 

съ

 

христіанствомъ.

 

Но

 

на

 

этомъ

 

сходство

 

между

 

плато-

низмомъ

 

и

 

христіанствомъ

 

кончается.

 

Опредѣляя

 

условія

 

достижо-

нія

 

полнаго

 

вѣдѣнія,

 

вліяющаго

 

на

 

возрожденіе

 

всего

 

духовнаго

существа

 

человѣка

 

и

 

имѣющаго

 

своимъ

 

конечнымъ

 

розультатомъ

разрѣшеніе

 

всѣхъ

 

религіозно-философскихъ

 

проблемъ,

 

платонизмъ

бралъ

 

одну,

 

только

 

сторону

 

дѣла:

 

именно,

 

онъ

 

обратилъ

 

вниманіе

только

 

на

 

субъективную

 

сторону

 

дѣятельаости

 

человѣческаго

 

духа

въ

 

постиженіи

 

истины,

 

но

 

не

 

затронулъ,

 

да

 

и

 

не

 

могъ

 

затронуть,

какъ

 

это

 

увидимъ

 

ниже,

 

вопросъ

 

объ

 

объективныхъ

 

условіяхъ

постиженія

 

истины,

 

т.

 

е.

 

вопросъ

 

о

 

необходимости

 

для

 

человѣ-

ческихъ

 

слабыхъ

 

силъ

 

Божественной

 

помощи

 

въ

 

дѣлѣ

 

познанія

истины.

 

Позднѣе

 

мы

 

подробнѣс

 

остановимся

 

на

 

этой

 

сторонѣ

философіи

 

Платона,

 

а

 

теперь

 

только

 

замѣтимъ,

 

что

 

такое

 

рѣ-

шеніе

 

основнаго

 

вопроса

 

объ

 

условіяхъ

 

достиженія

 

полной

 

истины

отразилось

 

очень

 

рѣзко

 

на

 

всей

 

систомѣ

 

платонизма.

 

Своимъ

основнымъ

 

трѳбованіемъ,

 

соприкасавшимся

 

съ

 

христіанствомъ,

 

пла-

тонизмъ

 

не

 

охватывалъ

 

всѣхъ

 

силъ

 

человѣка:

 

въ

 

качествѣ

 

спеку-

лятивной

 

системы,

 

оперирующей

 

нядъ

 

логическими

 

понятіями,

онъ

 

говорилъ

 

только

 

уму

 

чоловѣка,

 

но

 

ничего

 

не

 

говорилъ

 

его

религіозному

 

сознанію,

 

требующему

 

живаго

 

Личнаго

 

Бога,

 

снис-

')

 

Гиляровъ.

 

Платонизмъ,

 

какъ

 

основаніе

 

современна™

 

міровоззрѣ-

нія,

 

стр.

 

12.



—

 

400-

ходящаго

 

къ

 

человѣку

 

и

 

вступающаго

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

общеніо.

 

Вотъ

этотъ

 

то

 

основной

 

недостатокъ

 

платонизма

 

замѣчательно

 

глубоко

и

 

подмѣченъ

 

былъ

 

св.

 

Іустиномъ

 

при

 

раскрытіи

 

вопроса

 

объ

отношеніи

 

христіанскаго

 

учевія

 

къ

 

философіи

 

Платона.

Платонизмъ,

 

по

 

мнѣнію

 

св.

 

Іустина

 

1 ),

 

имѣѳтъ

 

притязаніе

разрѣшить

 

всѣ

 

философскія

 

проблемы,

 

но

 

въ

 

сущности

 

при

 

всей

глубинѣ

 

своего

 

умозрѣнія,

 

онъ

 

остается

 

простой

 

игрой

 

словъ

 

и

діалектическихъ

 

понятій,

 

нисколько

 

не

 

доставляющей

 

фактиче-

ская

 

обладанія

 

истиной

 

2 ).

 

Правда,

 

платонизмъ

 

утворждаетъ,

что

 

разумъ

 

составляетъ

 

могучую

 

силу

 

(xdv

 

Хбуоѵ

 

г^гу-оча),

 

по-

средствомъ

 

котораго

 

достигается

 

не

 

только

 

освобожденіо

 

теорети-

ческой

 

деятельности

 

человѣка

 

отъ

 

ошибокъ

 

и

 

увлеченій,

 

но

 

и

,

 

переустройство

 

всего

 

духовнаго

 

міра

 

человѣка;

 

правда,

 

по

 

воззрѣ-

нію

 

платонизма,

 

философія

 

является

 

руководящимъ

 

нравственнымъ

принципомъ,

 

такъ

 

что

 

всякій

 

поступокъ

 

имѣетъ

 

значеніе

 

по

 

стольку,

по

 

скольку

 

онъ

 

имѣетъ

 

такое

 

или

 

иное

 

отношеніо

 

къ

 

философіи,

но

 

это

 

простая

 

мечта.

 

Желая

 

дать

 

удовлетвореніе

 

и

 

теоретичѳ-

скимъ

 

и

 

нравственнымъ

 

запросамъ

 

человѣка,

 

самъ

 

платонизмъ

 

но

имѣетъ

 

знанія

 

ни

 

о

 

дѣйствитѳльномъ

 

бытіи

 

(етоттцп)),

 

ни

 

объ

истинѣ

 

(ётиуѵ&ац

 

таи

 

dXirjdoos),

 

а

 

значитъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

дать

того

 

счастія,

 

которое

 

обѣщаетъ.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

платонизмъ

раздѣляетъ

 

общую

 

судьбу

 

языческой

 

философіи:

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

усиліяхъ

 

онъ

 

не

 

достигъ

 

истиннаго

 

знанія

 

объ

 

единомъ

 

истин-

номъ

 

сущемъ,

 

о

 

Богѣ

 

3).

 

Именно,

 

платонизмъ

 

опредѣляетъ

 

Бога,

какъ

 

„истинно

 

сущее,

 

которое

 

есть

 

источникъ

 

всего

 

того,

 

что

постигается

 

умомъ,

 

которое

 

но

 

имѣетъ

 

ни

 

цвѣта,

 

ни

 

формы,

 

ни

величины,

 

ни

   

другаго

   

чего

 

нибудь

 

видимаго

   

глазомъ,

   

во

 

есть

J )

 

Считаемъ

 

нужнымъ

 

замѣтить

 

что

 

критика

 

платонизма

 

старцем^

обратившимъ

 

св.

 

Іустина

 

въ

 

христіанство

 

(Діал.

 

съ

 

Триф.

 

гл.

 

3—9),

 

пред.

ставляетъ

 

несомнѣвно

 

и

 

личное

 

убѣжденіе

 

св.

 

Іустина,

 

почему

 

мы

 

и

пользуемся

 

словами

 

старца.

 

! )

 

Д.

 

3.

 

^ХоХоуо?

 

ооѵ

 

xt?

 

еТ

 

ou,

 

cptXep-
■уо?

 

ое

 

би8а|ха)с

 

ооое

 

cptXaXTrj-&Yjc,

 

oubk

 

Ttetpa

 

тсрахтіхо?

 

elvat
fiaXXov

 

т]

 

оофіостг)?.

 

Такъ

 

смотритъ

 

старецъ

 

на

 

Іустина-платоника.

3)

 

Д.

 

3.

 

хш?

 

оиѵ

 

dv

 

тсері

 

beau

 

dpb&s

 

tppovotetv

 

ot

 

<piXdaocpot,

 

9]

 

Хёуоіеѵ
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существо

 

тожественное

 

себѣ,

 

высшее

 

всякой

 

сущности,

 

пеизрѣчон-

ноо,

 

неизъяснимое,

 

единое,

 

прекрасное

 

и

 

благое,

 

внезапно

 

про-

являющееся

 

въ

 

благородныхъ

 

душахъ

 

по

 

причинѣ

 

сродства

 

и

желанія

 

видѣть

 

Его"

 

').

 

Если

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

указанный

 

опре-

дѣленія

 

Божества,

 

то,

 

конечно,

 

философія

 

Платона

 

даетъ

 

пра-

вильный

 

онредѣленія,

 

но

 

дать

 

опредѣленіе, — это

 

еще

 

пе

 

аначитъ

сообщить

 

истинное

 

познаніе

 

о

 

Богѣ,

 

которое

 

ведетъ

 

человѣка

 

къ

Нему

 

(itpo^cqet)

 

и

 

ставитъ

 

въ

 

извѣстныя

 

отношенія

 

(аі>ѵіатг)аіѵ).

„Я

 

согласенъ,

 

говоритъ

 

св.

 

Іустинъ,

 

что

 

души

 

способны

 

понимать,

что

 

есть

 

Богъ

 

и

 

что

 

справедливость

 

и

 

благочестіс — добро"

 

3 ).

Но

 

такое

 

знапіе

 

слишкомъ

 

недостаточно

 

для

 

человѣка,

 

желаю -

щаго

 

стать

 

во

 

внутреннія

 

отношеніл

 

съ

 

Богомъ:

 

логичѳскія

 

опрѳ-

дѣленія

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

 

значонія

 

ни

 

для

 

благочестія.

 

ни

для

 

справедливости,

 

ни

 

для

 

счастія

 

(еѵ8аір.оѵс'а).

 

Философія

 

съ

своими

 

спекулятивными

 

построеніями

 

отправляется

 

отъ

 

данныхъ

опыта,

 

но

 

извѣстно,

 

чего

 

нѣтъ

 

въ

 

опытѣ,

 

о

 

томъ

 

не

 

можетъ

быть

 

и

 

яснаго

 

представлѳяія.

 

Никогда

 

нельзя

 

безъ

 

непосрсд-

ственнаго

 

воспріятія

 

или

 

безъ

 

разсказа

 

составить

 

себѣ

 

какое

либо

 

ясное

 

предглавленіе

 

о

 

прѳдмотѣ.

 

Такъ

 

„еслибы

 

кто

 

нибудь

сказалъ

 

тебѣ,

 

—

 

говоритъ

 

старецъ

 

Іустину — платонику,

 

—

 

что

 

въ

Индіи

 

есть

 

животное,

 

по

 

своей

 

природѣ

 

непохожее

 

на

 

всѣ

 

другія,

но

 

такое-то

 

или

 

такое,

 

многообразное

 

и

 

разноцвѣтное,

 

ты

 

не

имѣлъ

 

бы

 

о

 

номъ

 

познанія,

 

доколѣ

 

не

 

увидѣлъ

 

его,

 

и

 

не

 

могъ

бы

 

ничего

 

сказать

 

о

 

немъ,

 

еслибы

 

не

 

услышалъ

 

отъ

 

очевидца?

 

—

Конечно,

 

отвѣчаетъ

 

Іустинъ-платоникъ.

 

Какъ

 

же—спросилъ

 

ста-

рецъ —философы

 

могутъ

 

мыслить

 

или

 

говорить

 

правильно

 

о

 

Богѣ,

когда

 

онп

 

не

 

имѣютъ

 

познанія

 

о

 

Немъ,

 

ни

 

видѣли

 

Его,

 

ни

 

слы-

шали

 

о

 

Немъ?"

 

3).

 

Можно

 

бы

 

составить

 

болѣс

 

пли

 

менѣе

 

пра-

вильно

 

понятіе

 

о

 

Богѣ

 

на

 

основаніп

 

разсказовъ

 

другихъ,

 

но

 

знаяіе

другихъ

 

тоже

 

покоится

 

на

 

опытѣ,

 

почему

 

знанія

 

о

 

Богѣ

 

нельзя

пріобрѣсти

 

ни

 

путеиъ

 

наученія

 

(jxddTjon:),

 

ни

 

путемъ

 

опыта

(Всатрф-}]).

 

Какимъ

   

же

 

путемъ

  

можно

   

познать

  

Бога?

   

Платонъ

1)

 

Такъ

 

опредѣляетъ

 

Іустинъ-платоникъ

 

Божество.

 

Д.

 

4.

2 і

 

Д.

 

4.
')

 
Д.

 
4.



—

 

402-

былъ

   

правъ,

   

утверждая,

 

что

 

Богъ

 

не

 

подлежитъ

 

чувственному

воспріятію,

 

что

 

Онъ

 

познаваомъ

 

однимъ

 

только

 

духомъ

 

чоловѣка

(jxovoj

 

vu>

  

хатаХу]тстоѵ),

 

но

   

онъ

 

былъ

   

неправъ.

   

считая

   

такого

рода

 

познаніе

 

принадлежностью

 

человѣка

 

на

 

высшихъ

 

ступеняхъ

философскаго

 

развитія.

 

Приписывая

 

уму

  

чоловѣка,

 

оперирующему

надъ

 

данными

 

чувственнаго

 

опыта,

 

способность

 

познанія

 

Божества,

Плчтонъ

   

становится,

 

очевидно,

   

на

 

прежній

 

путь

   

пустой

  

игры

понятіями.

 

Нужно

 

оставить

   

этотъ

 

путь

   

и

   

вступить

   

на

 

новый.

Новый

 

путь

 

состоитъ

 

тоже

 

въ

 

внутроннемъ

 

воспріятіи

 

Божества,

но

 

уже

 

не

 

чрѳзъ

 

разеудочную

 

дѣятельность,

 

а

 

чрезъ

 

наставлоніе

Св.

 

Духа:

  

„развѣ

 

увидимъ,

 

когда

 

умъ

 

человѣка

 

Божество,

 

если

не

 

будотъ

 

паставлѳнъ

 

Святымъ

 

Духомъ?"

  

спрашиваетъ

   

Іустина-

платоника

 

старецъ

   

и

   

тѣмъ

 

полагаетъ

 

указаніе

   

на

 

новый

   

путь*

познанія

 

Божества.
(Продолженіе

 

будетъ).

Можетъ

 

л

 

перевоспитать

 

севя

 

взрослый

 

человѣкъ?
(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е).

Впередъ,

 

забудь

 

свои

 

страданья!

Не

 

отступай

 

породъ

 

грозой,

Борись

 

за

 

дальнее

 

сіянье

Зари,

 

блеснувшей

 

въ

 

тьмѣ

 

ночной.

Пускай

 

клеймятъ

 

тебя

 

нрезрѣньемъ,

тт

        

-

   

к

   

-

                 

-Пускай

 

беземысленныи

 

укоръ

Въ

 

тобя

 

бросаетъ

 

съ

 

озлобленьемъ

Толпы

 

поспѣшный

 

приговоръ,

Иди,

 

не

 

падая

 

душою,

Своею

 

торною

 

тропой,

Встрѣчая

 

грудью

 

молодой

Всѣ

 

бури

 

жизни

 

трудовой.

Вамъ

 

извѣстны

 

эти

 

слова

 

покойнаго

 

поэта?

 

Васъ

 

волнуетъ

его

 

призывъ

 

къ

 

активной

 

борьбѣ?

 

Вамъ

 

знакомы

 

золотыя

 

грезы
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-

о

 

разумно-сознательной

 

жизни

 

и

 

о

 

стойкой,

 

честной

 

защитѣ

 

сво-

ихъ

 

убѣжденій?

 

А

 

приходилось

 

ли

 

вамъ

 

задумываться

 

падъ

 

чуд-

ными

 

страницами

 

производеній

 

Толстого

 

и

 

Достоевскаго,

 

гдѣ

 

опи-

сывается

 

нравственное

 

падоніе

 

и

 

возрожденіе

 

человѣка?

 

И

 

не

волновалось

 

ли

 

сердце

 

ваше

 

и

 

юношеская

 

бодрость

 

не

 

охваты-

вала

 

ли

 

васъ,

 

когда

 

прѳдъ

 

вашими

 

глазами

 

проходили

 

великіѳ

образы

 

борцовъ

 

за

 

правду

 

Божію

 

на

 

землѣ?

 

И

 

не

 

тянуло

 

ли

васъ

 

отъ

 

назойливыхъ

 

мелочей

 

будничной

 

жизни

 

въ

 

теплую

 

ат-

мосферу

 

любви

 

и

 

счастья,

 

а

 

въ

 

тяжѳлыя

 

минуты

 

самоанализа

и

 

раздумья

 

но

 

слышался

 

ли

 

вамъ

 

грозный

 

обличающій

 

голосъ

совѣсти?

              

'•''

  

и

 

т '

                                                           

іКт
Все

 

это — простой

 

самообманъ,

 

услышимъ

 

мы

 

въ

 

отвѣтъ.

Въ

 

мірѣ

 

нѣтъ

 

ничего,

 

предъ

 

чѣмъ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

слѣдовало

бы

 

преклониться,

 

нѣтъ

 

ничего,

 

надъ

 

чѣмъ

 

можно

 

бы

 

поскорбѣть.

Величіе

 

и

 

пошлость,

 

честность

 

и

 

подлость,

 

героизмъ

 

и

 

своеко-

рыстіе,

 

великодушіе

 

и

 

низость— всѣ

 

эти

 

проявленія

 

человѣческой

души

 

совершенно

 

не

 

зависятЪ, — говорятъ

 

намъ, :— Отъ

 

воли

 

чело-

вѣка.

 

Въ

 

немъ

 

есть

 

иллюзія

 

свободы,

 

но

 

разумный

 

человѣкъ

 

не

станетъ

 

утѣшаться

 

иллюзіями:

 

путемъ

 

научнаго

 

изслѣдованія

 

онъ

долженъ

 

придти

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

 

каждый

 

человѣкъ

 

есть

лишь

 

сумма

 

предшествующихъ

 

условій,

 

что

 

его

 

дѣятельность

 

пред-

ставляетъ

 

лишь

 

одно

 

изъ

 

звеньевъ

 

въ

 

длинной

 

цѣпи

 

причинъ.

Своимъ

 

воображеніемъ

 

человѣкъ

 

можетъ

 

уноситься

 

въ

 

волшебный

міръ

 

грѳзъ,

 

но

 

измѣнить

 

что

 

либо

 

въ

 

своѳмъ

 

внутроннемъ

 

мірѣ

онъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

не

 

можотъ,

 

если

 

не

 

заставятъ

 

его

 

внѣш-

нія

 

причины.

Такъ

 

говорятъ

 

лица,

 

отрицающія

 

у

 

чёловѣка

 

способность

воспитывать

 

свою

 

волю.

 

Въ

 

доказательство

 

своего

 

мнѣнія

 

они

ссылаются

 

на

 

явленія

 

душевной

 

жизни.

 

Нослѣдуемъ

 

и

 

мы

 

за

ними

 

въ

 

ту

 

же

 

область

 

и

 

постараемся

 

выяснить,

 

говорятъ

 

ли

психологичоскія

 

данныя

 

въ

 

ихъ

 

пользу.

Прежде

 

всего

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

лица,

 

отрицающія

 

у

человѣка

 

способность

 

къ

 

самовоспитанию,

 

держатся

 

слишкомъ

 

гру-

баго

 

и

 

нѳправильнаго

 

взгляда

 

на

 

душевную

 

жизвь.

   

Они

 

искус-
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ственно

 

раздѣлили

 

человѣческую

 

душу

 

на

 

три

 

части,

 

причомъ

въ

 

одной

 

части

 

посадили

 

умъ,

 

въ

 

другой — чувство,

 

а

 

въ

 

третьей —

волю.

 

Послѣ

 

этого

 

имъ

 

легко

 

было

 

рѣшить

 

вопросъ,

 

какая

 

часть

человѣческой

 

души

 

обнаруживаетъ

 

наибольшее

 

вліяніе

 

на

 

другія

части:

 

оказалось,

 

что

 

чувство

 

обнаруживаетъ

 

вліяніе

 

и

 

на

 

умъ,

и

 

на

 

волю;

 

значитъ,

 

порѣшили

 

они — чувство

 

есть

 

самое

 

главное

въ

 

человѣкѣ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

появленіѳ

 

или

 

отсутствіо

 

въ

 

чоло-

вѣкѣ

 

даннаго

 

чувства

 

не

 

зависитъ

 

отъ

 

воли

 

человѣка,

 

то

 

онъ

и

 

не

 

можетъ

 

давать

 

направленіе

 

своей

 

внутренней

 

жизни. — Но

такое

 

представлоніо

 

о

 

душѣ

 

неправильно:

 

нельзя

 

отдѣлять

 

ка-

кими-то

 

перегородками

 

умъ

 

отъ

 

чувства

 

и

 

чувство

 

отъ

 

воли.

Подобное

 

раздѣленіе

 

можно

 

произвести

 

только

 

въ

 

умѣ,

 

но

 

въ

живой

 

человѣческой

 

душѣ

 

нѣтъ

 

такихъ

 

перегородокъ:

 

въ

 

душѣ

нѣтъ

 

ни

 

позпанія

 

безъ

 

чувства,

 

ни

 

познанія

 

безъ

 

воли,

 

ни

 

чув-

ства

 

безъ

 

познанія,

 

ни

 

чувства

 

бозъ.

 

воли.

 

По

 

видимому,

 

мышле-

ніе

 

наше

 

свободно

 

отъ

 

чувства,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

наше

 

мыш-

леніо

 

всегда

 

связано

 

съ

 

извѣстнымъ

 

настроеніомъ,

 

значитъ,

 

съ

извѣстнымъ

 

чувствомъ.

 

Точно

 

также

 

познаніѳ

 

никогда

 

не

 

быва-

етъ

 

свободнымъ

 

отъ

 

воли:

 

для

 

того,

 

чтобы

 

видѣть

 

.что

 

нибудь,

мы

 

непремѣнно

 

должны

 

хотѣть

 

видѣть;

 

для

 

того,

 

чтобы

 

узнать

или

 

припомнить

 

что

 

нибудь,

 

мы

 

должны

 

употребить

 

вниманіе,

 

а

вниманіѳ

 

есть

 

напряженіо

 

воли.

 

Значитъ,

 

всякое

 

знаніо

 

соедине-

но

 

съ

 

полой.

 

Въ

 

свою

 

очоредь

 

и

 

чувствованіе

 

не

 

можетъ

 

быть

безъ

 

познанія,

 

такъ

 

какъ

 

всякое

 

содержаніе

 

чувствованія

 

обус-

ловливается

 

ого

 

связью

 

съ

 

восноминаніями.

 

Если

 

это

 

такъ,

 

то

но

 

имѣетъ

 

смысла

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

воля,

 

и

 

знаніе

 

чоло-

вѣка

 

зависятъ

 

отъ

 

его

 

чувства.

 

Такъ

 

какъ

 

и

 

умъ,

 

и

 

воля,

 

и

чувство

 

неразрывно

 

связаны

 

между

 

собой,

 

то

 

нужно

 

говорить

 

но

о

 

томъ,

 

что

 

чувство

 

вліяетъ

 

па

 

знаніо

 

и

 

волю,

 

а

 

что

 

всѣ

 

эти

три

 

элемента

 

испытываютъ

 

постоянно

 

взаимодѣйствіе.

 

Правда,

чувствованія

 

сильнѣе

 

затрогиваютъ

 

насъ,

 

чѣмъ

 

мысли,

 

но

 

изъ

того,

 

что

 

чувствованія

 

могучимъ

 

образомъ

 

вліютъ

 

на

 

наши

 

дѣй-

ствія,

 

вовсе

 

но

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

наши

 

мысли

 

не

 

вліяли

 

на

 

наши

поступки.

 

Обращаясь

 

къ

 

фактамг,

 

мы

 

находимъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

явле-
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ній,

 

говорящихъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

мысль

 

вліяетъ

 

какъ

 

па

 

тѣлосную,

такъ

 

и

 

душевную

 

жизнь

 

человѣка.

 

Вліяніе

 

на

 

тѣло

 

умственной

дѣятельности

 

отличается

 

такой

 

поразительностью,

 

что

 

оно

 

гра-

ничитъ

 

часто

 

съ

 

областью

 

чудеснаго

 

и

 

многими

 

считалось

 

и

 

до

сихъ

 

поръ

 

считается

 

дѣйстпительными

 

чудесами,

 

т.

 

е.

 

резуль-

татомъ

 

вліянія

 

высшихъ

 

силъ.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

каждому

 

взвѣстны

спиритическія

 

явленія.

 

Нѣсколько

 

особъ

 

усаживается

 

вокругъ

стола,

 

на

 

который

 

кладутъ

 

свои

 

руки,

 

ироникнувшись

 

мыслью,

что

 

столъ

 

долженъ

 

двигаться.

 

Общество

 

сидитъ,

 

часто

 

довольно

продолжительное

 

время,

 

въ

 

состолніи

 

ожиданія

 

и

 

ревностно

 

под-

стерегаотъ

 

первый

 

признакъ

 

ожидаемаго

 

движенія.

 

Обыкновенно,

одно

 

или

 

два

 

незначитольныхъ

 

измѣненія

 

въ

 

положеніи

 

стола

возвѣщаютъ

 

приближающееся

 

колебаніе.

 

Эти

 

измѣнонія

 

вызыва-

ютъ

 

усиленное

 

вниманіе

 

исполнителей

 

и

 

тогда

 

начинается

 

дѣй-

ствительное

 

верчопіе

 

х).

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

эти

 

явлонія

 

припи-

сывались

 

дѣйствію

 

духовъ,

 

теперь

 

же

 

имъ

 

даютъ

 

болѣе

 

есте-

ственное

 

объясненіе:

 

продолжительное

 

сосредоточеніе

 

вниманія

 

на

извѣстной

 

мысли

 

придаотъ

 

ей

 

такую

 

силу,

 

что

 

она

 

совершенно

незамѣтно

 

для

 

насъ

 

приводитъ

 

въ

 

движеніо

 

наши

 

мускулы.

 

Здѣсь

происходитъ

 

одинаковое

 

явлоніо

 

съ

 

тѣмъ,

 

если

 

бы

 

мы

 

стали

 

вы-

тянутой

 

рукой

 

держать

 

нитку

 

съ

 

подвѣшенной

 

къ

 

ней

 

неболь-

шой

 

тяжестью,

 

и

 

стали

 

бы

 

напряженно

 

думать

 

о

 

томъ,

 

что

 

под-

вѣшенная

 

тяжесть

 

пришла

 

въ

 

движеніе

 

въ

 

желательномъ

 

напра-

вленіи.

 

Движоніе

 

можетъ

 

действительно

 

явиться.

 

И

 

здѣсь

 

мысль

вызываетъ

 

непроизвольное

 

сокращеніо

 

мускуловъ.

 

Иногда

 

вліяніе

мысли

 

на

 

тѣло

 

доходитъ

 

до

 

замѣчательной

 

степени.

 

Многіе

 

ме-

дики,

 

начиная

 

изучать

 

патологію,

 

невольно

 

сосредоточивают

вниманіе

 

на

 

тѣхъ

 

частяхъ

 

тѣла,

 

болѣзнями

 

которыхъ

 

они

 

бы-

ваютъ

 

заняты,

 

и

 

открываютъ

 

у

 

самихъ

 

себя

 

болѣзни

 

этихъ

 

же

частей.

 

При

 

сильномъ

 

сосредоточеніи

 

вниманія

 

человѣкъ

 

иногда

ничего

 

не

 

видитъ,

 

не

 

слышитъ,'

 

не

 

ощущаетъ

 

боли,

 

голода,

 

жа-

жды.

 

Напр.,

 

индѣйскіо

 

факиры,

 

сосредоточивая

 

свое

 

вниманіе

на

 

безконсчной

 

основѣ

 

всего

 

сущаго,

 

цѣлые

 

мѣсяцы

 

сидятъ

 

подъ

J )

 

См.

 

объ

 

этомъ

 

у

 

Еарпентера:

 

Физіологія

 

ума.

 

Т.

 

1-й.
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палящимъ

 

зноемъ,

 

не

 

чувствуя

 

голода,

 

усталости,-

 

боли.

 

Люди,

живущіе

 

умственнымъ

 

трудомъ,

 

весьма

 

часто

 

становятся

 

нечув-

ствительными

 

ко

 

всему

 

окружающему.

 

Такъ

 

Архимодъ

 

не

 

замѣ-

чаѳтъ

 

осады

 

города

 

и

 

совершенно

 

но

 

заботится

 

о

 

томъ,

 

что

 

вор-

вавшійся

 

непріятель

 

можетъ

 

взять

 

его

 

въ

 

плѣнъ.

 

Если

 

сосрѳдо-

точеніе

 

вниманія

 

обнаруживаетъ

 

вліяніо

 

на

 

тѣлосную

 

жизнь

 

че-

ловѣка,

 

то

 

не

 

меньшее

 

вліяніо

 

производитъ

 

оно

 

и

 

на

 

его

 

духов-

ную

 

жизнь.

 

Если

 

у

 

васъ

 

зубная

 

боль,

 

постарайтесь

 

не

 

думать

о

 

ней,

 

отвлеките

 

вашу

 

мысль

 

чѣмъ

 

нибудь

 

въ

 

сторону,

 

иначе

чувство

 

боли

 

увеличится.

 

Если

 

вы

 

голодны,

 

постарайтесь

 

не

 

ду-

мать

 

объ

 

этомъ,

 

иначе

 

чувство

 

голода

 

у

 

васъ

 

усилится.

 

Если

 

вы

боитесь

 

чего

 

либо,

 

отвлеките

 

вашу

 

мысль

 

отъ

 

предмета,

 

возбу-

ждающего

 

въ

 

васъ

 

чувство

 

страха,

 

иначе

 

чувство

 

страха

 

уси-

лится.

 

Поэтому

 

то

 

трусливый

 

человѣкъ

 

испытываотъ

 

въ

 

меньшой

степени

 

страхъ,

 

если

 

съ

 

нимъ

 

находится

 

хотя

 

бы

 

малый

 

робе-

нокъ:

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

вниманіе

 

трусливаго

 

человѣка

 

напра-

вляется

 

въ

 

сторону

 

ребенка,

 

почему

 

чувство

 

страха

 

и

 

умень-

шается.

 

А

 

посмотрите,

 

какъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

вниманія

 

выроста-

ютъ

 

въ

 

своей

 

напряженности

 

чувства

 

вражды,

 

ненависти,

 

мести

и

 

пр.

 

Стритъ

 

только

 

почаще

 

думать

 

о

 

томъ

 

чоловѣкѣ,

 

который

причинилъ

 

намъ

 

непріятность

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

ноиріятныхъ

 

впечатлѣ-

ніяхъ,

 

какія

 

намъ

 

пришлось

 

пережить

 

благодаря

 

ому, — и

 

у

 

насъ

норпсположеніо

 

къ

 

данному

 

лицу

 

можетъ

 

перейти

 

въ

 

положи-

тельную

 

вражду.

 

Поэтому,

 

между

 

людьми

 

праздными

 

чаще

 

воз-

никаютъ

 

вражда

 

и

 

ссоры,

 

чѣмъ

 

между

 

людьми

 

занятыми:

 

у

 

пос-

лѣднихъ

 

вниманіе

 

постоянно

 

направляется

 

къ

 

продметамъ,

 

но

 

имѣ-

ющимъ

 

ничего

 

общаго

 

со

 

враждой.

 

Можетъ

 

быть,

 

отчасти

 

этимъ

объясняется

 

и

 

то

 

общеизвѣстное

 

явлоніе,

 

что

 

вражда

 

между

 

жен-

щинами

 

бываетъ

 

упорнѣе,

 

чѣмъ

 

между

 

мущинами.

 

Итакъ,

 

о

 

чемъ

же

 

говорятъ

 

указанные

 

нами

 

факты?

 

А

 

говорятъ

 

они

 

объ

 

очень

многомъ:

 

они

 

говорятъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

во

 

власти

 

человѣка

 

создать

въ

 

себѣ

 

путемъ

 

напряженнаго

 

вниманія

 

извѣстное

 

настроеніе.

Считаемъ,

 

впрочемъ,

 

необходимымъ

 

оговориться.

 

Мы

 

не

 

хотимъ

сказать,

 

что

 

,мы

 

можемъ

 

вызвать

 

или

 

создать

 

у

 

себя

 

такое

 

чув-
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ство,

 

котораго

 

нѣтъ

 

иъ

 

организмѣ:

 

такого

 

чувства,

 

конечно,

создать

 

нельзя,

 

но

 

мы

 

хотимъ

 

сказать,

 

что

 

во

 

власти

 

человѣка,

путемъ

 

продолжительна™

 

вниманія

 

выдвинуть,

 

укрѣпить

 

и

 

по-

ощрить

 

робкое

 

чувство,

 

которое,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

едва

 

смѣло

 

дышать

 

и

 

прозябало

 

нѳзамѣтное,

 

какъ

 

тѣ,

 

невидимыя

при

 

свѣтѣ

 

солнца

 

звѣзды,

 

что

 

блестятъ

 

на

 

небѣ

 

и

 

днемъ,

 

хотя

невѣжды

 

и

 

не

 

подозрѣваютъ

 

объ

 

ихъ

 

присутствіи.

 

Такой

 

заро-

дышъ

 

чувства

 

человѣкъ

 

и

 

можетъ

 

выдвинуть

 

на

 

первый

 

цланъ,

сдѣлать

 

его

 

цонтромъ

 

душевной

 

жизни.

Теперь

 

пойдемъ

 

дальше

 

и

 

носмотримъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

нашемъ

распоряженіи

 

еще

 

какихъ-либо

 

средствъ,

 

путемъ

 

которыхъ

 

мы

могли

 

бы

 

увеличить

 

напряженность

 

нашего

 

чувства.

 

Обратимся

 

къ

фактамъ.

 

Если

 

лицу,

 

находящемуся

 

въ

 

состояніи

 

искусственнаго

 

сна,

гипнотизма

 

и

 

соянабулизма,

 

вы

 

откинете

 

голову

 

назадъ,

 

выпрямите

его

 

станъ

 

и

 

придадите

 

его

 

посадкѣ

 

горделивое

 

выраженіе,

 

то

 

и

 

умъ

его

 

будетъ

 

охвачѳнъ

 

тѣмъ

 

же

 

чувствонъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

измѣ-

нито

 

ого

 

позу:

 

нагните

 

ему

 

голову,

 

согните

 

станъ,

 

— п

 

чувство

смиренія

 

охватить

 

загипнотизированнаго.

 

Нахмурьте

 

ему

 

брови, —

и

 

онъ

 

сойчасъ

 

же

 

сдѣлается

 

печальнымъ;

 

раздвиньте

 

углы

 

рта, —

и

 

онъ

 

сдѣлается

 

веселъ.

 

О

 

чемъ

 

говорятъ

 

эти

 

явленія?

 

А

 

го-

ворятъ

 

онѣ

 

о

 

томъ,

 

что

 

умышлепный

 

вызовъ

 

жестовъ

 

вызываетъ

соотвѣтствующее

 

жестамъ

 

чувство.

 

Обыкновенно

 

всякое

 

чувство

соединяется

 

у

 

насъ

 

съ

 

извѣстнымъ

 

жестомъ.

 

Связь

 

эта

 

дѣлается

до

 

того

 

крѣпкой,

 

что,

 

вызывая

 

чувство,

 

мы

 

обыкновенно

 

вызы-

ваемъ

 

и

 

соотвѣтствующій

 

жестъ

 

и

 

наоборотъ.

 

Это

 

явлѳніе

 

мы

можемъ

 

наблюдать

 

но

 

только

 

у

 

лицъ,

 

находящихся

 

въ

 

состояніи

гипноза,

 

но

 

и

 

у

 

вполнѣ

 

нормальныхъ

 

людей.

Да

 

развѣ

 

мы

 

не

 

наблюдали,

 

какъ

 

часто

 

собаки, . .

 

дѣти

 

и

даже

 

взрослые

 

люди,

 

начавши

 

бороться

 

шутя,

 

кончаютъ

 

тѣмъ,

что

 

подерутся?

 

Да

 

развѣ

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

какъ

 

игра

 

въ

 

карты

заканчивается

 

иногда

 

серьезной

 

ссорой 1?

 

Или

 

кому

 

изъ

 

насъ

 

не

случалось

 

испытывать

 

на

 

собѣ,

 

какъ

 

можетъ

 

иногда

 

посѣщеніе

веселаго

 

жизнерадостнаго

 

пріятеля

 

прогнать

 

у

 

иасъ

 

тяжелое

 

на-,

строоніе 1?

 

Итакъ,

 

какъ

 

душевное

 

настроеніе

 

сопровождается

 

жестомъ,
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такъ

 

и

 

вызовъ

 

жеста

 

можетъ

 

вызвать

 

соотвѣтствующое

 

настрое -

Hie.

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

внѣшнее

 

вызываетъ

 

внутреннее.

 

Не

 

одно

и

 

то

 

же

 

настроеніе

 

появится

 

у

 

насъ,

 

если

 

мы

 

сожмемъ

 

руки

 

въ

кулакъ

 

и

 

сложимъ

 

ихъ

 

на

 

молитву.

 

Этотъ

 

то

 

законъ

 

и

 

имѣли

въ

 

виду

 

самые

 

глубокіе

 

мыслители

 

изъ

 

педагоговъ — практиковъ,

занимавшихся

 

воспитаніемъ

 

чувства,

 

Игнатій

 

Лойола

 

и

 

Паскаль.

я

 

Начинайте

 

все

 

святой

 

водой

 

и

 

молебномъ — говорилъ

 

Паскаль:

все

 

остальное

 

пойдетъ

 

самой

 

собой".

 

Пользуясь

 

жестами,

 

мы

 

мо-

жемъ

 

вызвать

 

или

 

подавить

 

въ

 

себѣ

 

уже

 

существующія

 

чувства.

Поэтому,

 

впѣшнія

 

средства

 

могутъ

 

служить

 

для

 

насъ

 

только

 

до-

бавочной

 

поддержкой,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

дѣйствовать

 

за

 

одно

 

съ

какимъ

 

либо

 

внутреннимъ

 

настроеніемъ,

 

напряженіо

 

и

 

вызовъ

котораго

 

зависитъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

отъ

 

нашей

 

власти.

Пользуясь

 

прямымъ

 

и

 

косвеннымъ

 

вліяніемъ

 

ума,

 

мы

 

и

 

мо-

жемъ

 

достигнуть

 

того,

   

что

 

теоретически

   

желательное

 

для

 

насъ

настроеніе

   

выростетъ,

   

окрѣпнстъ

  

въ

 

нашой

 

душѣ

 

и

 

послужить-

побужденіемъ

 

къ

 

выполненію

 

соотвѣтствующаго

 

поступка.

 

Нужно

только

 

позаботиться,

 

чтобы

 

мы

 

обращали

 

побольше

 

вниманія.

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

происходить

 

такое

 

же

явленіе,

 

какое

 

мы

 

можемъ

 

наблюдать

 

во

 

внѣшней

 

природѣ.

 

Если

въ

 

стаканъ

 

съ

 

химическимъ

 

растворомъ,

 

содержащимъ

 

нѣсколько

различныхъ

 

тѣлъ,

 

мы

 

опустимъ

 

кристаллъ,

 

то

 

однородныя

 

съ

кристаломъ

 

частицы,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

силы

 

притяженія,

 

выдѣлят-

ся

 

изъ

 

жидкости

 

и

 

сгруппируются

 

вэкругъ

 

него.

 

Кристаллъ

 

бу-

детъ

 

понемногу

 

рости,

 

и

 

если

 

мы

 

оставимъ

 

жидкость

 

въ

 

нокоѣ

на

 

цѣлые

 

мѣсяцы,

 

то

 

кристалъ

 

сильно

 

увеличится

 

въ

 

объемѣ.

Но

 

если

 

работа

 

кристаллизаціи

 

будетъ

 

постояпо

 

нарушаться,

 

если

мы

 

будемъ

 

волновать

 

жидкость,

 

то

 

отложеніе

 

выйдетъ

 

неправиль-

нымъ,

 

кристаллъ

 

выйдетъ

 

уродливымъ

 

и

 

почти

 

не

 

увеличится.

То

 

же

 

самое

 

происходить

 

и

 

въ

 

нашей

 

душѣ.

 

Возьмите

 

любое

душевное

 

состояніе,

 

выдвиньте

 

его

 

на

 

первый

 

планъ

 

въ

 

вашемъ

сознаніи,

 

продержите

 

ого

 

подольше

 

и

 

незамѣтно

 

душевное

 

на-

строеніе

 

начнетъ

 

усиливаться

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

данное

 

душевное

настроеніе

   

окрѣпло,

   

необходимо

 

тотчасъ

 

же

   

перевести

   

его

   

въ
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дѣло,

 

хотя

 

бы

 

и

 

маленькое.

 

Напримѣръ,

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

испы-

тывалъ,

 

какъ

 

вліяніемъ-ли

 

случайной

 

встрѣчи

 

съ

 

хорошимъ

 

чѳ-

ловѣкомъ,

 

или

 

подъ

 

вліяніѳмъ

 

хорошей

 

книги,

 

неожиданно

 

въ

нашу

 

тусклую

 

сѣренькую

 

жизнь,

 

съ

 

ея

 

мелочными

 

заботами

 

и

дрязгами

 

ворвалось

 

что-то

 

свѣтлоѳ

 

и

 

высокое,

 

совсѣмъ

 

постороннее

нашему

 

боязливому

 

влеченію

 

жизни,

 

ворвалось

 

и

 

оторвало

 

наши

мысли

 

отъ

 

земли,

 

по

 

которой

 

мы

 

ползли

 

ползкомъ,

 

подняло

 

на-

шу

 

уныло- согнувшуюся

 

голову

 

къ

 

небу,

 

къ

 

звѣздамъ,

 

нежданно

вошло

 

въ

 

сердце,

 

заставило

 

его

 

сильнѣе

 

забиться,

 

заставило

грудь

 

вбирать

 

больше

 

Еоздуху!

 

х)

 

--

 

И

 

кому

 

тогда

 

не

 

казалось,

 

что

есть

 

что-то

 

лучше

 

и

 

выше

 

нашихъ

 

ежедневныхъ

 

заботъ,

 

что

есть

 

высшая

 

правда,

 

предъ

 

которой

 

должны

 

смолкнуть

 

наши

 

ма-

ленкіе

 

интересы?

 

Вотъ

 

этими-то

 

минутами

 

душевнаго

 

подъема

 

и

нужно

 

пользоваться

 

для

 

wo,

 

чтобы

 

провести

 

свое

 

настроѳніѳ

на

 

практику.

 

Приподнятое

 

наше

 

настроеніе,

 

давшее

 

намъ

 

воз-

можность

 

сознать

 

всю

 

прелесть

 

и

 

красоту

 

высшей

 

правды,

 

не

можѳтъ

 

оставаться

 

долго

 

у

 

насъ:

 

оно

 

уйдѳтъ,

 

какъ

 

уходятъ

 

отъ

берега

 

морскія

 

волны

 

во

 

время

 

отлива,

 

но,

 

уходя,

 

оно

 

оставить

послѣ

 

себя

 

благодѣтельный

 

илъ — привычку

 

къ

 

труду,

 

если

 

наше

приподнятое

 

настроеніѳ

 

выразилось

 

въ

 

работѣ,

 

воспоминаніе

 

ра-

достей,

 

который

 

онъ

 

даетъ.

 

Въ

 

слѣдующій

 

разъ

 

усиліе

 

воли

 

бу-

детъ

 

для

 

насъ

 

мѳныпимъ,

 

и

 

чѣмъ

 

чаще

 

мы

 

будемъ

 

напрягать

свою

 

волю

 

въ

 

данномъ

 

направлѳніи,

 

тѣмъ

 

скорѣе

 

установится

 

у

насъ

 

привычка

 

и

 

тѣмъ

 

логче

 

пойдетъ

 

работа

 

надъ

 

собой.

 

Точно

также

 

нужно

 

поступать,

 

когда

 

у

 

насъ

 

явится

 

хотя

 

бы

 

мимолет-

ное

 

чувство

 

отвращенія

 

къ

 

своей

 

жизни.

 

Кто

 

не

 

испытывалъ

тяжелыхъ

 

минутъ

 

самобичеванья,

 

и

 

кому

 

внутренній

 

голосъ

 

ясно

и

 

отчотливо

 

не

 

говоридъ

 

и

 

но

 

подсказывалъ,

 

что

 

жизнь

 

идѳтъ

не

 

по

 

тому

 

пути,

 

по

 

какому

 

слѣдовало

 

бы

 

ей

 

идти?

 

Нужно,

чтобы

 

это

 

мимолетное

 

чувство

 

сдѣлалось

 

прочнымъ,

 

а

 

для

 

этого

опять

 

нужно

 

подольше

 

остановиться

 

на

 

этомъ

 

чувствѣ,

 

просма-

ковать,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

всѣ

 

отталкивающія

 

сто-

роны

 

наппй

 

нехорошей

  

жизни.

   

„Проглотите

 

зернышко

 

перца —

1 )

 

Г.

 

Успенскій,

 

Парамонъ—юродивый.
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говоритъ

 

одинъ

 

древній

 

мудрецъ, — и

 

вы

 

ого

 

не

 

почувствуете;

 

по

попробуйте

 

его

 

разжевать,

 

возьмито

 

на

 

языкъ, —

 

и

 

вы

 

ощутите

 

пе-

выразимо

 

рѣзкій

 

вкусъ

 

во

 

рту:

 

языкъ

 

и

 

небо

 

защиплетъ,

 

вы

расчихаетесь

 

и

 

изъ

 

глазъ

 

пойдутъ

 

слезы.

 

То

 

же

 

самое

 

происхо-

дить

 

и

 

въ

 

нашей

 

душевной

 

жизни.

 

Разъ

 

человѣкъ

 

сталъ

 

оста-

навливать

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

отталкивающихъ

 

сторонахъ

 

своей

жизни,

 

то

 

тихими — тихими

 

шагами,

 

незамѣтно

 

для

 

окружаю-

щихъ,

 

приходить

 

въ

 

душу

 

человѣка

 

„нежданный

 

гость,

 

докуч-

ный

 

собесѣдникъ,

 

заимодавецъ

 

жадный" — совѣсть,

 

и

 

среди,

 

по-

видимому,

 

мертвой

 

тишины

 

затаенный

 

судъ,

 

который

 

Богъ

 

вло-

жилъ'

 

въ

 

душу

 

человѣка,

 

начинаетъ

 

свершать

 

свое

 

дѣло

 

и

 

откры-

вать

 

скорбному,

 

разбитому

 

человѣку

 

новые,

 

болѣе

 

широкіо

 

го-

ризонты

 

..

 

И

 

очищенная

 

страданіемъ,

 

переходя

 

постепенно

 

отъ

глухой

 

тревоги

 

къ

 

отвращонію

 

къ

 

себѣ,

 

ужасу

 

и

 

затѣмъ

 

надезкдѣ,

начинаетъ

 

перестраиваться

 

забывшая

 

было

 

Бога

 

душа

 

чоловѣка.

Работа

 

надъ

 

собой

 

—

 

работа

 

очень

 

трудная,

 

но

 

она

 

доступ-

на

 

каждому.

 

Возможность

 

такой

 

работы

 

подтверждается

 

окру-

жающими

 

примѣрами,

 

но

 

часто

 

бываотъ,

 

что

 

и

 

напряженное

 

впи-

маніе

 

не

 

устраняетъ

 

въ

 

насъ

 

ростъ

 

того

 

чувства,

 

которое

 

мы

признаемъ

 

нежолатольнымъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

мы

 

можемъ

 

по-

давить

 

рэстущее

 

въ

 

насъ

 

чувство,

 

измѣнивши

 

внѣшнія

 

условія

нашей

 

жизни.

 

Разсказываютъ,

 

что

 

въ

 

бассейнъ

 

съ

 

водой

 

поса-

дили

 

щуку

 

и

 

карася,

 

но

 

отдѣлили

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

прозрач-

нымъ

 

стекломъ.

 

Щука

 

нѣсколько

 

разъ

 

подъ

 

рядъ

 

бросалась

 

на

карася,

 

но

 

всякій

 

разъ

 

получала

 

чувствительные

 

ушибы

 

о

 

стекло.

Прошло

 

нѣсколько

 

дней.

 

Тогда

 

вынули

 

изъ

 

бассейна

 

стеклянную

перегородку,

 

но

 

щука

 

оставалась

 

спокойной

 

и

 

но

 

думала

 

повто-

рять

 

прежнихъ

 

евоихъ

 

нападеній

 

на

 

карася.

 

То

 

же

 

самое

 

про-

исходить

 

и

 

въ

 

нашей

 

душевной

 

жизни.

 

Измѣнито

 

окружающія

условія,

 

и

 

нежелательное

 

для

 

насъ

 

чувство

 

заглохнѳтъ.

 

А

 

изме-

нить

 

окружающія

 

условія

 

зависитъ

 

отчасти

 

и

 

отъ

 

насъ

 

самихъ.

Мы

 

можемъ

 

удалиться

 

отъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

имѣетъ

 

дурное

 

вліяніе

 

на

насъ,

 

можемъ

 

найти

 

дѣло,

 

которое

 

отвлекло

 

бы

 

насъ

 

отъ

 

дур-

ныхъ

 

привычекъ

 

и

 

вкусовъ,

 

можемъ

 

избѣгать

 

чтенія

 

книгъ,

 

воз-
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буждающихъ

 

наши

 

дурные

 

инстинкты,

 

можемъ

 

умышленно

 

избѣ-

гать

 

той

 

обстановки,

 

которая

 

способствуете

 

развитію

 

въ

 

насъ

страстей

 

и

 

т.

 

д.

Постоянно

 

работая

 

надъ

 

своимъ

 

душевнымъ

 

міромъ,

 

каждый

человѣкъ

 

можетъ,

 

очевидно,

 

измѣнить

 

и

 

свой

 

характеръ.

 

Совер-

шенно

 

вѣрно,

 

что

 

нашъ

 

характеръ

 

складывается

 

подъ

 

вліяніемъ

наслѣдствонности, — наслѣдственности,

 

въ

 

видѣ

 

алкоголизма,

 

на-

клонности

 

къ

 

преступленіго

 

и

 

пр.,

 

но

 

каждый

 

человѣкъ,

 

бла-

годаря

 

настойчивой

 

работѣ

 

надъ

 

собой,

 

можетъ

 

парализовать

 

влі-

яніе

 

наслѣдственности.

 

Совершенно

 

вѣрно,

 

что

 

нашъ

 

характеръ

слагается

 

подъ

 

вліяніемъ

 

обстоятельствъ,

 

но'

 

наше

 

желаніе

 

из-

мѣнить

 

свой

 

характеръ

 

есть

 

одно

 

изъ

 

этихъ

 

обстоятельствъ

 

и

никакъ

 

не

 

изъ

 

слабѣйшихъ.

 

Нашъ

 

характеръ

 

это — канва,

 

по

которой

 

мы

 

сами

 

вышиваемъ

 

различные

 

узоры.

 

Сознаніе

 

того,

что

 

человѣкъ

 

-

 

творецъ

 

своей

 

судьбы,

 

каковъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

его

прирожденный

 

характеръ

 

и

 

каковы

 

ни

 

были

 

бы

 

окружающія

условія-

 

это

 

и

 

вноситъ

 

глубокую

 

трагическую

 

черту

 

въ

 

жизнь

человѣка.

 

Склонность

 

къ

 

честолюбію

 

были,

 

напримѣръ,

 

отличи-

тельной

 

чертой

 

натуры

 

Шокспировскаго

 

Макбета,

 

обстоятельства

его

 

жизни

 

въ

 

высшей

 

степени

 

были

 

удобны

 

для

 

удовлетворенія

этой

 

склонности,

 

но

 

отсюда,

 

разумѣется,

 

вовсе

 

но

 

слѣдуетъ,

 

что

Макбетъ

 

непремѣнно

 

долженъ

 

былъ

 

убить

 

своего

 

короля

 

даже

 

и

при

 

тъхъ

 

обстоятельствахъ,

 

при

 

которыхъ

 

ему

 

пришлось

 

жить.

Если

 

онъ

 

и

 

совершаетъ

 

убійство,

 

такъ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

внут-

ренними

 

усиліями

 

и

 

съ

 

великой

 

душевной

 

мукой

 

далъ

 

торжество

въ

 

себѣ

 

злому

 

направленно.

 

Когда

 

предсказанія

 

вѣдьмъ

 

сбыва-

ются

 

и

 

Макбетъ

 

дѣлается

 

паномъ

 

кавдорскимъ,

 

то

 

честолюбіе

начинаетъ

 

толкать

 

его

 

на

 

дальнѣйшій

 

путь,

 

по

 

которому

 

можно

идти

 

лишь,

 

совершивши

 

убійство

 

короля.

Зачѣмъ

 

я

 

такъ

 

невольно

 

— говоритъ

 

Макбетъ —

Прильнулъ

 

къ

 

мечтѣ,

 

ужасной

 

искушеньемъ?

Гляжу — и

 

чувствую,

 

какъ

 

бьется

 

сердце

И

 

волосъ

 

всталъ,

 

что

 

прежде

 

не

 

бывало...

........
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У бійство -- мысль,

 

оно

 

еще

 

въ

 

умѣ,

Но

 

эта

 

мысль

 

встревожила

 

всю

 

душу

  

})

Макбетъ

 

борется

 

съ

 

искушеньемъ

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

усло-

вія

 

сложились

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благопріятно

 

для

 

выполневія

задуманнаго

 

плана.

 

Лучшія

 

стороны

 

ого

 

натуры

 

возмущаются

противъ

 

убійства

 

короля.

 

„Король

 

Дунканъ

 

вдвойнѣ

 

здѣсь

 

безо-

пасенъ",

 

говорить

 

онъ,

 

когда

 

намѣченная

 

жертва

 

прибыла

 

въ

замокъ

 

Макбета.

Родной

 

и

 

подданный — я

 

не

 

могу

Поднять

 

руки

 

на

 

короля;

 

хозяинъ —

Убійцѣ

 

должонъ

 

затворить

 

я

 

дверь,

Не

 

самъ

 

ножемъ

 

зарѣзать

 

гостя.

Дунканъ

 

царилъ

 

такъ

 

доблестно

 

и

 

кротко!

Высокій

 

санъ

 

такъ

 

чисто

 

сохранялъ!

Его

 

убить?

 

2 )

Макбетъ

 

старается

 

заглушить

 

послѣднія

 

признаки

 

состра-

данія

 

къ

 

королю

 

и

 

совѳршаетъ

 

преступленіѳ.

 

А

 

когда

 

зло

 

было

уже

 

сдѣлано,

 

то

 

въ

 

послѣднія

 

минуты

 

ого

 

жизни

 

предъ

 

его

умственнымъ

 

взоромъ

 

востала

 

вся

 

бездонная

 

пропасть

 

безсмыслія

 

и

зла,

 

въ

 

которую

 

онъ

 

самъ

 

себя

 

повергнулъ

 

и

 

которой,

 

если

 

бы

пожелалъ,

 

могъ

 

избѣжать

 

3 ).

   

Мы

 

говоримъ,

   

что

 

Макбетъ

 

могь

')

 

Макбетъ.

 

Дѣйствіе

 

1-е,

 

сцена

 

III.

 

Переводъ

 

Кронеберга.
*)

 

Дѣйствіе

 

1-е,

 

сцена

 

VII.

 

г )

 

Дѣйствіе

 

5-е,

 

сцена

 

III.

.

  

.

 

.

   

мой

 

май

Промчался

 

быстро;

 

желтыми

 

листами

Опалъ

 

моей

 

весны

 

увядшій

 

цпѣтъ.

Но

 

гдѣ

 

же

 

спутники

 

иреклонныхъ

 

лѣтъ?

Любовь,

 

почтенье,

 

кружокъ

 

друэей—

Ихъ

 

мнѣ

 

не

 

ждать.

 

А

 

вмѣсто

 

ихъ—проклятья

На

 

днѣ

 

сердецъ

 

и

 

лесть

 

на

 

языкѣ.

•

         

••••••

Сцена

 

У:

 

Что

 

жизнь?— тѣнь

 

мимолетная,

 

фигляръ,

Неистово

 

шумящій

 

на

 

помостѣ

И

 

черезъ

 

часъ

 

забытый

 

всѣми:

 

сказка

Въ

 

устахъ

 

глупца,

 

богатая

 

словами

И

 

звономъ

 

фразъ,

 

но

 

нищая

 

значеньемъ.



-

 

413

 

—

бы

 

избѣжать

 

нравствоннаго

 

паденія.

 

если

 

бы

 

пожелалъ.

 

Образъ

такого

 

человѣка,

 

останавливающимся

 

по

 

собственной

 

волгь

отъ

 

преступленія,

 

нарисованъ

 

другимъ

 

великимъ

 

художникомъ,

умѣвшимъ

 

властно

 

и

 

глубоко

 

затрогивать

 

затаенныя

 

и

 

нерѣдко

по

 

долгу

 

молчаливый

 

струны

 

души.

 

Мы

 

говоримъ

 

о

 

русскомъ

писателѣ

 

Ѳ.

 

М.

 

Достоовскомъ.

Всякій,

 

читавшій

 

его

 

„Престунлоніе

 

и

 

наказаніе",

 

эту

 

тро-

гательную

 

эпопею

 

„паденія"

 

и

 

„возрожденія"

 

несчастнаго

 

пре-

ступника,

 

помнитъ,

 

вѣроятно,

 

мрачную,

 

чувственную,

 

возбуждаю-

щую

 

болѣзненное

 

любопытство,

 

фигуру

 

Свидригайлова.

 

Если

 

ни-

щета,

 

оскорбленіо,

 

гордость

 

дали

 

уму

 

Раскольникова

 

ложное

направленіо

 

и

 

создали

 

въ

 

немъ

 

больную

 

теорію,

 

натолкнувшую

на

 

преступленіо,

 

то

 

ого

 

сердце,

 

ого

 

горячее

 

„бунтующее

 

сердце"

противъ

 

страданій

 

пьяницы

 

Мармеладова,

 

„худенькой,

 

блѣднень-

кой"

 

Сони,

 

несчастной

 

мачихи

 

„съ

 

красными

 

пятнами

 

на

 

ще-

кахъ",

 

его

 

сердце

 

показываетъ

 

ему

 

всю

 

звѣрскую

 

ужасающую

правду

 

убійства

 

старухи.

 

Въ

 

своемъ

 

сердцѣ.

 

въ

 

слабыхъ

 

остат-

кахъ

 

совѣсти

 

находить

 

точку

 

опоры

 

и

 

Свидригайловъ.

 

Я

 

думаю,

нѣтъ

 

нужцы

 

представлять

 

картину

 

наростанія

 

чисто

 

животной

страсти

 

этого

 

утончоннаго

 

развратника,

 

убійцы

 

своей

 

жены,

 

къ

чистой

 

дѣвушкѣ.

 

И

 

вотъ,

 

въ

 

тотъ

 

самый

 

моментъ,

 

когда

 

безза-

щитная

 

дѣвушка

 

потеряла

 

всѣ

 

средства

 

обороны

 

въ

 

глухой

 

за-

садѣ,

 

въ

 

этотъ

 

моментъ

 

слабые

 

остатки

 

чести

 

и

 

совѣсти

 

вспы-

хиваютъ

 

въ

 

душѣ

 

Свидригайлова,

 

начинается

 

глухая

 

борьба

 

со

страстью

 

и

 

Свидригайловъ

 

по

 

собственной

 

волѣ

 

удерживается

отъ

 

преступленія

 

и

 

отпускаотъ

 

дѣвугаку.

 

И

 

каждый

 

человѣкъ

можетъ,

 

если

 

того

 

пожелаетъ,

 

удержаться

 

отъ

 

соворшенія

 

по-

ступка

 

и

 

путомъ

 

продолжительной

 

работы

 

надъ

 

собой

 

измѣнить

свой

 

характеръ.

Къ

 

такому

 

выводу

 

по

 

интересующому

 

насъ

 

вопросу

 

приво-

дить

 

данный

 

психологіи,

 

но

 

недоразумѣнія

 

не

 

всѣ

 

еще

 

устра-

нены.

 

Мнѣ

 

могутъ

 

замѣтить

 

слѣдующее:

 

„вы

 

говорите,

 

что

 

Мак-

бетъ

 

могъ

 

бы

 

измѣнить

 

свой

 

характеръ,

 

если

 

бы

 

пожелалъ,

 

ш

иы

 

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

вашимъ

 

положеніемъ,

 

что

 

каждый

 

чело-



.
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вѣкъ

 

можетъ

 

измѣнить

 

свой

 

характеръ,

 

еслм,

 

того

 

пожелает,

цо

 

что

 

же

 

дѣлать,

 

если

 

нѣтъ

 

желанія?

 

Сами

 

же

 

вы

 

говорили,

что

 

мы

 

можемъ

 

увеличить

 

и

 

подавить

 

силу

 

чувства,

 

ужо

 

суще,-

ствующаго

 

у

 

насъ.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣлать

 

чоловѣку,

 

у

 

котораго

воспитаніемъ

 

и

 

окружающими

 

условіями

 

не

 

привито

 

даннаго

 

чув-

ства?

 

Но

 

разъ

 

нѣтъ

 

у

 

него

 

чувства,

 

тогда

 

и

 

работа

 

надъ

 

нимъ

для

 

него

 

будетъ

 

невозможной".

 

Итакъ,

 

вопросъ

 

поставленъ

 

реб-

ромъ;

 

одно

 

изъ

 

двухъ:

 

или

 

у

 

меня

 

есть

 

чувство

 

отвращонія

 

къ

своему

 

душевному

 

складу

 

и

 

желаніе

 

лучшаго

 

или

 

нѣтъ.

 

Мы

 

при-

нимаомъ

 

эту

 

диллему

 

и

 

вполнѣ

 

сознаемъ

 

всю

 

безплодность

 

рѣ-

шенія

 

исправиться,

 

если

 

оно

 

не

 

опирается

 

на

 

желаніе.

 

Но

 

все-

таки

 

намъ

 

думается,

 

что

 

наше

 

рѣшоніе

 

поставленнаго

 

вопроса

отъ

 

этого

 

не

 

потеряетъ

 

своей

 

силы.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

каждый

человѣкъ,

 

по

 

скольку

 

онъ

 

остается

 

личностью,

 

не

 

можетъ

 

обой-

тись

 

безъ

 

такого

 

или

 

иного

 

идеала,

 

но

 

можетъ

 

не

 

создать

 

его

въ

 

такой

 

или

 

другой

 

формѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

идеалѣ

 

необходимо

 

бу-

детъ

 

заключаться

 

и

 

представленіо

 

полнаго

 

счастья

 

и

 

разумной

дѣятѳльности.

 

Въ

 

стромлепіи

 

каждаго

 

человѣка

 

къ

 

идеалу

 

и

 

вы-

ражается

 

его

 

стремленіо

 

къ

 

счастью,

 

къ

 

совершенству,

 

къ

 

луч-

шему.

 

И

 

нѣтъ

 

такого

 

чѳловѣка,

 

за

 

исключеніомъ

 

небольшой

 

куч-

ки

 

сумасшедшихъ,

 

который

 

не

 

стремился

 

бы

 

къ

 

лучшему.

 

При-

помните

 

несчастныхъ

 

обитателей

 

„Мертваго

 

дома"

 

у

 

Достоев-

скаго,

 

воспроизведите

 

длинную

 

вереницу

 

преступниковъ

 

съ

 

ихъ

тревогами

 

и

 

радостями,

 

ненавистью

 

и

 

надеждами,

 

съ

 

разнообраз-

ными

 

личными

 

оттѣнками

 

и

 

вы

 

легко

 

сдѣлаѳтѳ

 

выводъ,

 

что

 

всѣ

эти

 

преступники

 

только

 

надломленные

 

люди,

 

но

 

не

 

обезличенные:

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

своеобразная

 

личность,

 

у

 

каждаго

 

изъ

нихъ

 

сквозь

 

арестантскій

 

зипупъ

 

пробиваются

 

чисто

 

человѣче-

скія

 

чорты,

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

подъ

 

самой

 

грубой,

 

мрачной

внѣшностью

 

таится

 

то

 

тихо

 

тлѣющая,

 

то

 

ярко

 

вспыхивающая

примирительнымъ

 

свѣтомъ

 

искра

 

Божія.

 

И

 

разъ

 

есть

 

въ

 

чело-

вѣкѣ

 

такая

 

искра,

 

то

 

отъ

 

усилія

 

самого

 

человѣка

 

зависитъ

 

раз-

дуть

 

эту

 

искру

 

въ

 

громадный

 

костеръ.

 

Если

 

такъ

 

дѣло

 

обсто-

итъ

 

съ

 

отбросами

 

человѣчества,

   

то

 

можно

 

ли

 

соянѣваться.

   

что
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болѣе

 

здоровые

 

члены

 

человѣчества

 

всегда

 

находили

 

и

 

будутъ

находить

 

въ

 

своей

 

совѣсти

 

безошибочное

 

указаніо

 

пути,

 

по

 

ко-

торому

 

нужно

 

слѣдовать,

 

находили

 

и

 

будутъ

 

находить

 

въ

 

своемъ

сердцѣ

 

зачатки

 

чувства,

 

которое

 

нужно

 

воспитать.

 

И

 

солнѣваться

не

 

нужно...

 

Вѣдь

 

послѣдняя

 

|

 

повѣсть

 

науки,

 

самая

 

свѣтлая,

 

ка-

кую

 

когда

 

либо

 

пытались

 

изобразить,

 

ость

 

исторія

 

человѣческаго

совершенствованія.

 

И

 

жизненныя

 

явленія

 

ежедневно

 

даютъ

 

под-

твержденія

 

этой

 

повѣсги.

Вымирать

 

начинаетъ

 

человѣкъ

 

„съ

 

звѣриной

 

совѣстью",

жившій

 

только

 

во

 

имя

 

личныхъ

 

удобствъ,

 

считавшій

 

другихъ

людей

 

только

   

средствомъ

 

для

 

удовлетворонія

  

своихъ

 

эгоистиче-

скихъ

 

цѣлей.

  

Почувствовалъ

 

онъ

 

безсодержательность

 

и

 

пустоту
і
своей

 

жизни

 

и

 

но

 

нашелъ

 

другого

 

исхода

 

для

 

своего

 

жаждуща-

го

 

жизни

 

сердца,

 

какъ

 

уйти

 

отъ

 

своего

 

эгоизма,

 

дать

 

мѣсто

 

въ

своемъ

 

ссрдцѣ

 

новому

 

ощущенію — любви,

 

проникнуться

 

долгими

ежедневными

 

страданіями

 

другихъ.

 

И

 

человѣкъ

 

съ

 

звѣриной

 

со-

вѣстью

 

ушелъ

 

бы,

 

если

 

бы

 

не

 

нужно

 

было

 

выдержать

 

упорную

борьбу

 

съ

 

собственными

 

привычками,

 

воспитанными

 

его

 

эгоиз-

иомъ.

 

И

 

онъ

 

идѳтъ,

 

страдая

 

и

 

борясь,

 

вставая

 

и

 

падая

 

на

 

пу-

ти,

 

негодуя

 

и

 

все-таки

 

сознавая,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

идти,

 

что

онъ

 

но

 

можетъ

 

не

 

идти.

 

Онъ

 

можетъ

 

бѣжать

 

отъ

 

пробудивших-

ся

 

потребностей

 

сердца,

 

можетъ

 

иритворяться,

 

что

 

не

 

видитъ

ихъ,

 

можетъ

 

воздвигнуть

 

на

 

нихъ

 

даже

 

гоненіе,

 

но

 

уже

 

всѣми

своими

 

страданіями,

 

всѣмъ

 

своимъ

 

глубокимъ

 

пегодованіемъ

 

опъ

свидѣтельствуотъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

новыя

 

потребности

 

сердца — пот-

ребности

 

въ

 

любви

 

къ

 

человѣчеству — пришли,

 

сдѣлались

 

состав-

ной

 

частью .

 

человѣческаго

 

существа,

 

немолчно

 

зовутъ

 

на

 

новый

путь

 

и

 

но

 

даютъ

 

права

 

считать

 

честное

 

подлымъ,

 

возвышенное

низкимъ,

 

доброе

 

злымъ.

 

И

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

испыталъ,

 

какъ

 

труд-

но

 

убѣдить

 

себя

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

дѣлая

 

нехорошее

 

дѣло,

 

посту-

паешь

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

хорошо?

 

Въ

 

каждомъ

 

человѣкѣ

 

есть

 

за-

датки

 

любви,

 

состраданія

 

и

 

всепрощенія

 

къ

 

ближнимъ,

 

каждый

чоловѣкъ

 

предпочитаетъ

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

и

 

преклоняется

 

предъ

величіемъ

 

людей,

 

жертвующихъ

 

для

 

блага

 

другихъ

 

своими

 

инте-
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рѳсами.

 

Но

 

предпочитать,

 

значить — любить,

 

желать.

 

А

 

желаніе,

будь

 

оно

 

самое

 

мимолетное,

 

можно

 

поддержать

 

и

 

укрѣпить.

 

А

если

 

работать

 

надъ

 

нимъ

 

и

 

обращаться

 

съ

 

нимъ

 

умѣло,

 

съ

 

над-

ложащимъ

 

знаніемъ

 

психическихъ

 

законовъ,

 

то

 

оно

 

выростетъ

 

и

разовьется.

 

Вѣдь

 

и

 

изъ

 

слабаго

 

зернышка— пищи

 

муравья — вы-

ростаотъ

 

могучее

 

дерево,

 

которому

 

не

 

страшны

 

ураганы.

Наша

 

личная,

 

семейная

 

и

 

общественная

 

жизнь

 

дарить

 

насъ

чисто

 

невеселыми

 

впечатлѣніями

 

и

 

приводить

 

насъ

 

иногда

 

къ

отрицанію

 

ѳя

 

смысла.

 

Но

 

часто

 

безсмыслица

 

въ

 

нашей

 

жизни

устраивается

 

нами

 

самими:

 

нашимъ

 

эгоизмомъ,

 

трусостью,

 

непо-

слѣдоватольностью.

 

Тотъ,

 

кто

 

рѣшится

 

быть

 

честнымъ

 

до

 

конца

никогда

 

не

 

будетъ

 

чувствовать

 

себя

 

несчастнымъ.

 

Съ

 

каждымъ

новымъ

 

шагомъ

 

впередъ

 

по

 

тернистому

 

пути,

 

каждый

 

человѣкъ

„съ

 

звѣриной

 

совѣстью"

 

начинаетъ

 

понимать

 

все

 

больше

 

и

 

боль-

ше

 

невозможность

 

возврата

 

на

 

старый

 

путь,

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

и

всей

 

душой

 

начинаетъ

 

чувствовать,

 

что

 

тернистый

 

путь

 

борьбы

съ

 

собой

 

и

 

есть

 

путь

 

настоящій,

 

дающій

 

нравственное

 

удовлет-

вореніе

 

отъ

 

сознанія

 

выполненнаго

 

долга.

 

И

 

онъ

 

получаетъ

 

это

удовлѳтвореніе.

 

Такъ

 

путникъ,

 

взбираясь

 

на

 

вершину

 

горы,

 

уже

на

 

тысячѣ

 

футовъ

 

отъ

 

подошвы

 

горы

 

чувствуетъ

 

и

 

въ

 

собѣ,

 

и

въ

 

окружающемъ

 

мірѣ

 

перемѣны:

 

воздухъ

 

тише,

 

нульсъ

 

чело-

вѣка

 

бьется

 

сильнѣе,

 

на

 

душѣ

 

становится

 

легче,

 

а

 

самый

 

міръ,

который

 

онъ

 

оставилъ

 

позади

 

себя,

 

кажется

 

ему

 

уже

 

инымъ.

 

Но

вотъ

 

онъ

 

поднялся

 

еще

 

на

 

три

 

тысячи

 

футовъ:

 

здѣсь

 

горизонта

еще

 

шире,

 

свѣтъ

 

ярче,

 

вершина

 

еще

 

ближе,

 

а

 

тотъ

 

міръ,

 

ко-

торый

 

прежде

 

такъ

 

страстно

 

волновалъ

 

его,

 

совсѣмъ

 

скрывается

изъ

 

виду.

 

Чѳловѣкъ

 

взбирается

 

все

 

выше

 

и

 

выше,

 

и

 

каждый

новый

 

шагъ

 

ставить

 

его

 

въ

 

соотношеніи

 

съ

 

нѣсколько

 

высшимъ

воздухомъ

 

и

 

нѣсколько

 

болѣе

 

отличнымъ

 

міромъ.

 

Такъ

 

и

 

каж-

дый

 

человѣкъ,

 

не

 

опуская

 

изъ

 

виду

 

главной

 

цѣли

 

своего

 

путе-

гаествія— перовоспитанія

 

себя

 

—можетъ,

 

если

 

того

 

пожелаетъ,

 

отпра-

виться

 

въ

 

трудный

 

путь

 

и

 

съ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

облагораживаю-

щимися

 

способностями,

 

поднимаясь

 

все

 

выше

 

и

 

выше,

 

можетъ

привѣтствовать

 

Вѣчное

 

Солнце

 

Правды.

 

А

 

оттуда

 

давно

 

уже

 

из-
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ливаются

 

на

 

насъ

 

милосердные

 

лучи

 

и

 

насъ

 

всѣхъ

 

злобствую-

щихъ,

 

проклинающихъ,

 

отчаявшихся

 

и

 

надѣющихся

 

кротко

 

при-

зываютъ

 

слово

 

Вѣчяаго

 

Солнца

 

Правды

 

Христа:

 

иріидите

 

ко

Мнѣ

 

всѣ

 

труждаюіціѳ

 

и

 

обремененные

 

и

 

Я

 

успокою

 

васъ...

 

На-

учитесь

 

отъ

 

Меня,

 

какъ

 

Я

 

кротокъ

 

и

 

смиренъ

 

сердцемъ,

 

и

 

вы

найдете

 

покой

 

душамъ

 

вашимъ.

В.

 

Архангельскій.

Десятое

 

публичное

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

въ

 

хра-

мѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи.

12

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

состоялся

 

десятый

 

рядъ

 

публичныхъ

 

религіозно-

нравственныхъ

 

чтеній

 

съ

 

церковными

 

пѣснопѣніями.

Открылось

 

впѣбогослужебное

 

собосѣдованіе

 

хоровымъ

 

пѣніемъ

молитвы

 

„Царю

 

небесный",

 

по

 

окончавіи

 

которой

 

свящепни-

комъ

 

Всѳсвятской

 

церкви

 

А.

 

И.

 

Кильдюшевскимъ

 

прочитана

была

 

„Бесѣда

 

о

 

іютопѣ"

 

по

 

книгѣ

 

„Внѣбогоелужобныя

 

бесѣды

пастыря

 

съ

 

пасомыми

 

о

 

предмѳтахъ

 

вѣры

 

и

 

христіанскаго

 

благо-

честія*).

 

Въ

 

прочитанной

 

босѣдѣ,

 

послѣ

 

подробнаго

 

описанія

бѣдствія,

 

посланнаго

 

Богомъ

 

для

 

истребленія

 

ночестивыхъ

 

людей,

объяснается,

 

чему

 

поучаетъ

 

насъ

 

исторія

 

всѳмірнаго

 

потопа.

 

Грѣ-

т

 

человѣческіе

 

не

 

остаются

 

безъ

 

наказанія.

 

Долго

 

терпитъ

Господь

 

и

 

разными

 

путями

 

нризываетъ

 

человѣка

 

къ

 

покаянінь

но

 

если

 

нѣтъ

 

исправленія,

 

изливаетъ

 

Свой

 

праведный

 

гнѣвъ.

Знакомство

 

съ

 

людьми

 

развращенными,

 

безнравственными

 

весьма

опасно.

 

Спасонный

 

отъ

 

потопа

 

Ной,

 

выйдя

 

изъ

 

ковчега,

 

прежде

всего

 

поставилъ

 

жертвенникъ

 

и

 

воздалъ

 

благодареніѳ

 

Господу;

такъ

 

и

 

мы,

 

въ

 

случаяхъ

 

избавленія

 

отъ

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

бѣдствій,

должны

 

усердно

 

благодарить

 

Господа:

 

безчувственные

 

и

 

небла-

годарные

 

противны

 

Ему.

*)

 

Изданіе

 

G.-Петербургскаго

 

Братства

 

Пресвятая

 

Богородицы,
выпускъ

 

1-й.
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Послѣ

 

перваго

 

чтенія

 

хоромъ

 

семинарскихъ

 

пѣвчихъ,

 

нодъ

управлоніемъ

 

воспитанника

 

Y

 

класса

 

Н.

 

Голодяѳвскаго,

 

было

художественно

 

исполнено

 

„Отче

 

нашъ" — муз.

 

Веделя.

Во

 

второмъ

 

отдѣленіи

 

священникъ

 

Тихвинской

 

церкви

 

С.

Д.

 

Бѣльскій

 

прочелъ

 

„Житіе

 

проподобпаго

 

Автонія

 

Великаго",

основателя

 

пустынножительства

 

и

 

монашества,

 

жившаго

 

во

 

вто-

рой

 

половинѣ

 

ІІІ-го

 

вѣка

 

и

 

въ

 

началѣ

 

IV- го

 

(+885

 

г.).

 

Чте-

те

 

произведено

 

было

 

по

 

книгѣ

 

А.

 

Н

 

Бахметевой

 

„Разсказы

изъ

 

исторіи

 

Христіанскои

 

Церкви

 

отъ

 

1-го

 

вѣка

 

до

 

половины

ХІ-го".

 

(Чтеніе

 

для

 

дѣтей

 

старшаго

 

возраста,

 

въ

 

трѳхъ

 

частяхъ;

изданіе

 

третье,

 

Москва

 

1873

 

г.,

 

см.

 

стр.

 

373

 

—

 

376 — 1-й

 

ча-

сти

 

и

 

53

 

—

 

63,

 

69,

 

73—76,

 

82— S4 -второй

 

части*).
Между

 

вторымъ

 

и

 

третьимъ

 

чтеніями

 

семинарскимъ

 

хо-

ромъ

 

было

 

исполнено

 

„Взбранной

 

вооводѣ" — музыки

 

Новикова

(л°

 

і-ш).

Третье

 

чтеніе

 

велъ

 

о.

 

инспекторъ

 

духовной

 

соминаріп,

 

іе-

ромонахъ

 

Павелъ.

 

Имъ

 

прочитана

 

была

 

„Бесѣда

 

о

 

пятой

 

запо-

вѣди

 

закона

 

Могсеева",

 

служащей

 

основою

 

благоустройства,

 

сча-

стья,

 

благоденствія

 

и

 

долгоденствія

 

жизни

 

семейной,

 

а

 

отсюда—

основою

 

и

 

вѣрнымъ

 

залогомъ

 

жизни

 

общественной

 

и

 

государст-

венной.

 

Авторъ,

 

по

 

краткомъ

 

объясненіи

 

этой

 

заповѣди,

 

подроб-

*)

 

Читатель

 

книги

 

А.

 

Н.

 

Бахметевой

 

можетъ

 

познакомиться

 

съ

событіями

 

церковной

 

исторіи,

 

пріобрѣсти

 

ясное

 

позпавіе

 

внутренних!,

судебъ

 

христіанской

 

Церкви

 

и

 

найти

 

указанія

 

на

 

ходъ

 

внутреннего

духовнаго

 

развитія,

 

на

 

постепенное

 

водворевіе

 

и

 

какъ-бы

 

воплощеніе
въ

 

жизшг

 

человѣчества

 

новыхъ

 

нравственныхъ

 

началъ,

 

внесенвыхъ

 

въ

міръ

 

христіанствомъ.

Разсказы

 

изъ

 

церковной

 

нсторіи

 

изложены

 

въ

 

этой

 

киигѣ

 

живымъ

языкомъ

 

и,

 

притоыъ,

 

безъ

 

излишнихъ

 

подробностей

 

и

 

отвлеченныхъ

 

тон-

костей.

 

Въ

 

1-й

 

части

 

помѣщены

 

разсказы

 

отъ

 

Сошествія

 

Святаго

 

Духа
на

 

Апостоловъ

 

и

 

до

 

перваго

 

Вселенскаго

 

Собора;

 

во

 

ІІ-и

 

части—разска-

зы

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

Церкви

 

отъ

 

перваго

 

Вселенскаго

 

Собора

до

 

седьмаго;

 

въ

 

ІІІ-й

 

части—отъ

 

седьмаго

 

Вселенскаго

 

Собора

 

до

 

поло-

вины

 

ХІ-го

 

вѣка.

По

 

удачному

 

выполненію

 

своей

 

задачи

 

книга

 

А.

 

Н.

 

Бахметевой
заслуживаешь

 

полпаго

 

вниманія

 

и

 

широкаго

 

распространенія.

 

Послѣдне-

му

 

можетъ

 

способствовать

 

сравнительно

 

невысокая

 

цѣна

 

ея

 

(1

 

р

 

75

 

к.

за

 

всѣ

 

три

 

части)

 

при

 

внушительномъ

 

объемѣ

 

и

 

хорошей

 

печати.



—

 

419

 

—

но

 

остановился

 

на

 

воаросѣ:

 

въ

 

чемъ

 

должно

 

выражаться

 

наше

почитаніе

 

къ

 

родитолямъ,

 

или

 

какія

 

обязанности

 

налагаѳтъ

 

на

насъ

 

пятая

 

заповѣдь 1?

 

Эти

 

обязанности:

 

безкорыстная

 

любовь

 

къ

родителямъ,

 

прямо

 

восходящая

 

и

 

всецѣло

 

покоящаяся

 

на

 

глу-

бовомъ

 

уваженіи

 

къ

 

нимъ

 

и

 

сердечной

 

благодарности

 

за

 

всѣ

ихъ

 

злобы

 

о

 

пасъ;

 

лочтепіе,

 

безпрекословноо

 

послушаніе

 

и

 

по-

виновеніе

 

имъ,

 

особенно

 

же

 

во

 

время

 

постигающей

 

ихъ

 

болѣзни

и

 

старости,

 

а

 

по

 

смерти

 

ихъ — благоговѣйное

 

храненіе

 

памяти

о

 

нихъ,

 

молитва

 

объ

 

упокооніи

 

душъ

 

ихъ

 

и

 

святое

 

соблюденіѳ

всѣхъ

 

завѣтовъ

 

и

 

завѣщаній

 

ихъ.

 

Подтвердивъ

 

указанный

 

мысли

несколькими

 

трогательными

 

и

 

поучительными

 

примѣрами,

 

лекторъ

перешелъ

 

къ

 

обѣтованію

 

Господню

 

великихъ

 

и

 

вожделѣнныхъ

наградъ — благодонствія

 

и

 

долгодепствія,

 

счастливой

 

долгой

 

жиз-

ни

 

на

 

зомлѣ

 

и

 

даже

 

прощенія

 

грѣховъ

 

(слова

 

Премудраго

 

Си-

раха)

 

за

 

исполненіо

 

этого

 

нашего

 

прямого

 

долга.

 

Въ

 

семьяхъ,

утверждаетъ

 

авторъ,

 

ссылаясь

 

на

 

свои

 

наблюденія,

 

гдѣ

 

дѣти

чтутъ

 

своихъ

 

родителей,

 

неиремѣнно

 

замѣтенъ

 

миръ,

 

согласіе

 

и

зажиточность;

 

дѣла

 

идутъ

 

успѣшно;

 

во

 

всемъ

 

замѣчается

 

из-

бытокъ

 

и

 

довольство.

 

Указавъ,

 

далѣе,

 

на

 

нарушенія

 

ііятой

 

за-

повѣди

 

въ

 

разныхъ

 

слояхъ

 

общества,

 

лекторъ

 

разобралъ

 

эти

печальный

 

явленія

 

и,

 

описавши

 

подробно

 

неусыпныя

 

материнскія

заботы

 

о

 

дѣтяхъ,

 

вывѳлъ

 

то

 

заключеніе,

 

что

 

непочтоніе

 

роди-

телей — тяжкій

 

грѣхъ,

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

тяжкимъ

 

послѣдствіямъ,

 

а

потому

 

нужно

 

всѣми

 

мѣрами

 

бѣгать

 

его,

 

и

 

почитаніе

 

родителей

своихъ

 

ставить

 

выше

 

и

 

важнѣе

 

всего.

 

Особенно

 

же

 

нужно

 

доро-

жить

 

родительскимъ

 

благословеніемъ

 

и

 

бояться

 

проклятія

 

матери,

ибо,

 

по

 

слову

 

Божію:

 

„благословеніе

 

отца

 

утверждаетъ

 

домы

дѣтей,

 

а

 

клятва

 

матери

 

разрушаешь

 

ихъ

 

до

 

основангя.*)

Въ

 

родитольскомъ

 

благословоиіи

 

дѣйствуетъ

 

благословеніо

 

Са-

мого

 

Бога,

 

что

 

подтверждается

 

множествомъ

 

библейскихъ

 

при-

мѣровъ,

 

а

 

также

 

примѣромъ

 

преподобнаго

 

Сергія

 

Родоножскаго.

Родительское

 

благословеніе

 

нужно:

 

при

 

избраніи

 

подруги

 

жизни,

при

 

выборѣ

 

званія

 

(духовнаго,

 

свѣтскаго,

 

военнаго),

 

при

 

избраніи

*)

 

Іисуса,

 

сына

 

Сирахова,

 

3

 

гл.,

 

9

 

ст.



—
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добрыхъ

 

занятій.

 

Затѣмъ,

 

лекторъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

слушате-

лей

 

на

 

прекрасный

 

обычай

 

святой

 

Руси:

 

при

 

благословеніи

 

дѣ-

тей

 

на

 

доброе

 

дѣло,

 

или

 

умирая,

 

вручать

 

имъ

 

при

 

этомъ,

 

такъ

сказать,

 

виііимый

 

знакъ

 

своего

 

и

 

Божьяго

 

благословенія — св.

икону

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

или

 

св.

 

угодника

 

Божьяго.

 

Эта

св.

 

икона

 

становится

 

завѣтною

 

святынею

 

для

 

благочестивы хъ

дѣтей

 

на

 

всю

 

жизнь

 

ихъ,

 

и

 

но

 

разстаются

 

онѣ

 

съ

 

нею

 

нигдѣ

 

и

никогда.

 

Случалось,

 

что

 

вражескія

 

пули,

 

ударившись

 

о

 

святыню,

благоговѣйно

 

носимую

 

на

 

груди

 

христолюбивымъ

 

воиномъ,

 

отле-

тали

 

безъ

 

вреда

 

для

 

него.

 

Но,

 

къ

 

великой

 

скорби,

 

не

 

всѣ

 

дѣ-

ти

 

знаютъ

 

цѣну

 

этого

 

великаго

 

сокровища — благословенія

 

ро-

дительскаго.

 

Есть

 

дѣти,

 

которыя

 

ни

 

во

 

что

 

ставятъ

 

родитель-

ское

 

благословеніе,

 

и

 

за

 

то

 

лишаются

 

благословенія

 

Божія.

 

Въ

заключеніе

 

своой

 

бесѣды

 

лекторъ

 

просилъ

 

слушателей

 

любить

 

и

почитать

 

своихъ

 

родителей,

 

искать

 

и

 

дорожить

 

ихъ

 

благосло-

веніемъ,

 

какъ

 

святынею.

Описываемое

 

религіозно-нравствонное

 

чтеніе

 

продолжалось

два

 

часа

 

20

 

минутъ

 

и

 

закончилось

 

пѣніемъ

 

семинарскаго

 

хора

„Достойно

 

есть"

 

—муз.

 

Львова

 

($

 

2-й).

Слушателей

 

на

 

этомъ

 

собесѣдованіи

 

было

 

нѣсколько

 

больше,

чѣмъ

 

въ

 

прошлый

 

разъ.

                                

„

   

ѵ

г

            

г

                                     

II.

 

Державинъ.

Религіозно-нравственное

 

чтеніе

 

въ

 

церкви

 

духовнаго

 

училища.

9-й

 

рядъ

 

чтеній

 

(19-го

 

января).

Первое

 

чтеніе

 

„объ

 

Авраамѣ,

 

правѳдникѣ

 

ветхозавѣтномъ"

предложено

 

было

 

священникомъ

 

Н.

 

Дюбимовымъ.

Изобранный

 

Господомъ

 

хранителемъ

 

истинной

 

вѣры

 

въ

 

еди-

наго

 

Бога

 

и

 

обѣщаннаго

 

Спасителя

 

міра,

 

праотоцъ

 

Авраамъ

предсталъ

 

предъ

 

слушателями,

 

какъ

 

образецъ

 

чрезвычайной

 

силы

вѣры

 

въ

 

Бога,

 

какъ

 

образецъ

 

необычайнаго

 

смиронія

 

и

 

покор-

ности

 

волѣ

 

Божіей.

 

Эти

 

качества

 

праотца

 

Авраама

 

поставили

его

 

на

 

высоту

  

святости

 

и

 

праведности

 

и

 

сдѣлали

   

его

  

участии-
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—

комъ

 

райскихъ

 

блажонстйъ

 

(Лук.

 

16,

 

23).

 

За

 

эти

 

же

 

качества

удостоилъ

 

его

 

Господь

 

великаго

 

дара— со

 

всею

 

ясностію

 

созер-

цать

 

будущія,

 

отдаленнѣйшія

 

событія.

 

По

 

свидѣтельству

 

Самого

Спасителя

 

Авраамъ

 

видѣлъ

 

славный

 

день

 

Господень,

 

-день

 

при-

шоствія

 

на

 

землю

 

Сына

 

Божія,

 

видѣлъ

 

и

 

возрадовался

 

(Іоан.

8,

 

26),

 

хотя

 

жиль

 

за

 

20

 

вѣковъ

 

до

 

этого

 

радостнаго

 

событія.

Величавый

 

образъ

 

ватхозавѣтнаго

 

праведника

 

несомненно

запечатлѣлся

 

въ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

внимательныхъ

 

слушателей.

Второе

 

чтеніе

 

вѳлъ

 

свящѳнникъ

 

Іоаннъ

 

Никольскій

 

о

 

пре-

подобномъ

 

Макаріѣ

 

Египетскомъ.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

своихъ

 

бесѣдъ

преподобный

 

Макарій

 

говоритъ:

 

„Господь

 

знаотъ

 

умъ

 

твой,

 

по-

мышлѳнія

 

и

 

движонія

 

мыслей,

 

надзираетъ,

 

какъ

 

ищешь

 

Его,

 

отъ

всей

 

ли

 

души

 

твоей,

 

не

 

съ

 

лѣностію

 

ли,

 

не

 

съ

 

нерадѣніемъ

тѴ

 

Вся

 

жизнь

 

преподобнаго

 

Макарія

 

была

 

непрестапнымъ

 

па-

мятованіемъ

 

этихъ

 

словъ.

 

Отсюда

 

постоянное

 

стремлоніѳ

 

къ

 

нрав-

ственной

 

чистотѣ,

 

непрестанная

 

покорность

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

усер-

дие

 

къ

 

служепію

 

Господу.

 

Простое

 

по

 

изложенію

 

чтеніе

 

было

въ

 

высшей

 

степени

 

назидательно

 

для

 

слушателей.

Послѣ

 

неболыпаго

 

перерыва,

 

когда

 

пѣвчіе

 

пропѣли

 

нѣсколь-

ко

 

пѣсней

 

изъ

 

канона,

 

свищ.

 

Никольскимъ

 

прочитано

 

было

 

еще

житіѳ

 

преподобнаго

 

Евѳимія

 

Великаго,

 

день

 

памяти

 

котораго

приходится

 

на

 

20-е

 

января.

 

29-ти

 

лѣтъ

 

Евѳимій

 

удалился

въ

 

пустыню

 

недалеко

 

отъ

 

Іерусалима

 

и

 

поселился

 

вмѣстѣ

 

съ

другимъ

 

инокомъ

 

Ѳеоктистомъ

 

въ

 

пещерѣ,

 

надъ

 

однимъ

 

потокомъ;

но

 

ихъ

 

убѣжище

 

скоро

 

было

 

открыто

 

и

 

къ

 

нимъ

 

стали

 

прихо-

дить

 

люди,

 

жаждавшіе

 

истины

 

и

 

нравственнаго

 

самоусовершен-

ствованія.

 

„Братія,

 

говорилъ

 

св.

 

Евѳимій

 

собравшимся

 

и

 

посе-

лившимся

 

около

 

него

 

инокамъ,

 

помните

 

слова

 

Спасителя:

 

„бди-

те,

 

да

 

не

 

внидите

 

въ

 

напасть".

 

Отрѳкающійся

 

отъ

 

міра

 

долженъ

отречься

 

отъ

 

воли

 

своей

 

и

 

хранить

 

послушаніе

 

и

 

смиреніе;

 

онъ

долженъ

 

постоянно

 

имѣть

 

въ

 

памяти

 

часъ

 

смерти

 

и

 

страшнаго

суда.

 

Съ

 

богомысліемъ

 

онъ

 

долженъ

 

соединять

 

и

 

постоянные

труды,

 

да

 

избѣжитъ

 

праздности

 

и

 

не

 

питается

 

плодами

 

чужихъ

трудовь".

   

Въ

   

цродолженіи

   

своей

   

подвижнической

   

жизни

   

св.



—
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Евѳимій

 

осуществилъ

 

эти

 

слова.

 

Умирая,

 

онъ

 

далъ

 

послѣдній

 

за-

вѣтъ

 

своимъ

 

братьямъ — инокамъ.

 

„Отцы,

 

братія

 

и

 

дѣти

 

мои

 

о

Господѣ,

 

сказалъ

 

онъ

 

имъ, — прежде

 

всего

 

имѣйтѳ

 

между

 

собою

любовь,

 

ибо

 

что

 

соль

 

для

 

пищи,

 

то

 

любовь

 

для

 

добродѣтели:

добродѣтель

 

узнается

 

любовію

 

и

 

смиреніемъ.

 

Блюдите

 

себя,

 

со-

і

           

храняйто

 

въ

 

чистотѣ

 

тѣла

 

и

 

души

   

ваши,

   

храните

   

уставъ

 

свя-

той

 

церкви,

 

помогайте

 

страждущимъ.

 

Если

 

кто

 

изъ

 

братьовъ

впадотъ

 

въ

 

искушеніе,

 

наставляйте

 

его,

 

укрѣпляйто

 

его.

 

Ворота

монастыря

 

да

 

будутъ

 

отверсты

 

бѣдиылъ

 

и

 

страннымъ;

 

все,

 

что

имѣете,

 

дѣлите

 

съ

 

ними

 

и

 

Господь

 

не

 

оставитъ

 

васъ

 

Своею

 

ми-

лостію".

 

Св.

 

Евфимій

 

скончался

 

въ

 

457

 

году,

 

имѣя

 

отъ

 

роду

97

 

лѣтъ.

Четвертое

 

чтеніѳ

 

было

 

„о

 

святой

 

землѣ"

 

(продолженіо).

Лекторомъ

 

выступилъ

 

преподаватель

 

духовнаго

 

училища

 

К.

 

Ма-

карова — Помимо

 

Голгоѳы,

 

гдѣ

 

пострадалъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ,

 

въ

 

храыѣ

 

Воскресенія

 

Христова

 

указы

 

ваютъ

 

паломникамъ

еще

 

слѣдующія

 

св.

 

мѣста:

 

камень

 

помазанія,

 

на

 

которомъ

 

было

положено

 

тѣло

 

Іисуса

 

Христа

 

по

 

снятіи

 

со

 

креста,

 

находится

 

въ

нѣсколькихъ

 

шагахъ

 

отъ

 

входныхъ

 

дверей

 

храма,

 

прямо

 

противъ

нихъ.

 

Не

 

вдалокѣ

 

налѣво

 

отъ

 

него

 

указываютъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

стояла

 

Богоматерь

 

при

 

снятіи

 

тѣла

 

Христова

 

со

 

креста.

 

Около

западной

 

стѣны

 

храма

 

находится

 

пещера

 

гроба

 

Господня;

 

надъ

нею

 

построена

 

небольшая

 

мраморная

 

часовня.

 

Она

 

дѣлится

 

на

двѣ

 

части:

 

придѣлъ

 

Ангела,

 

гдѣ

 

Ангелъ

 

Господень,

 

отваливши

камень,

 

сидѣлъ

 

на

 

немъ;

 

изъ

 

этого

 

придѣла

 

узкій

 

входъ

 

въ

другую

 

часть — въ

 

ту

 

самую

 

пещеру,

 

въ

 

которой

 

положено

 

было

тѣло

 

Господа

 

Іисуса.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

въ

 

пещерѣ

 

есть

 

выступъ.

Этотъ

 

то

 

выступъ

 

и

 

есть

 

тотъ

 

гробъ,

 

или

 

камень,

 

на

 

которомъ

лежало

 

пречистое

 

тѣло

 

Господа

 

до

 

Его

 

воскресѳнія.

 

Прямо

 

про-

тивъ

 

часовни

 

гроба

 

Господня

 

къ

 

востоку,

 

на

 

самой

 

сродинѣ

 

храма,

устроенъ

 

главный

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Воскресонія

 

Христова.

 

На

восточной

 

сторонѣ

 

храма

 

есть

 

спускъ

 

въ

 

подземелье.

 

Въ

 

этомъ

подземельѣ

 

находится

 

большая

 

церковь

 

во

 

имя

 

царицы

 

Елены.

Изъ

 

этой

 

поркви

 

есть

 

еще

 

спускъ

   

ниже

   

въ

   

малое

  

подземелье;



—
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—

здѣсь

 

былъ

 

найдѳнъ

 

св.

 

крестъ

 

Христовъ.

   

Въ

 

пещерѣ

 

устроена

по

 

большая

 

церковь...

Чтонія

 

продолжались

 

1

 

ч.

 

40

 

минутъ.

 

Слушателей

 

было

свыше

  

150

 

человѣкъ.

10-й

 

рядъ

 

чтеній

 

(26-го

 

января).

26-го

 

января

 

въ

 

церкви

 

духовнаго

 

училища

 

лекторами

 

бы-

ли

 

протоіорей

 

Медвѣдковъ

 

и

 

свящ.

 

Н.

 

Зефировъ.

 

1-е

 

и

 

З-о

чтонія

 

были

 

прочтены

 

священникоыъ

 

Н.

 

Зѳфировымъ,

 

а

 

2-е

 

и

4-е

 

чтенія— протоіереемъ

 

С.

 

Медвѣдковымъ.

Первое

 

чтеніо — „преподобный

 

Ксенофонтъ,

 

подружія

 

(жена)

его

 

Марія

 

и

 

сыновья

 

ихъ

 

Іоаннъ

 

и

 

Аркадій".

 

Краткое

 

жизне-

онисаніе

 

поимѳнованныхъ

 

святыхъ

 

сосредоточило

 

вниманіе

 

слуша-

телей

 

на

 

чудесномъ

 

спасѳніи

 

сыновей

 

Ксенофонта

 

и

 

Маріи —

Іоанна

 

и

 

Аркадія — при

 

кораблекрушоніи,

 

при

 

чемъ

 

они

 

попали

въ

 

разныя

 

страны,

 

и—на

 

томъ,

 

какъ

 

по

 

молитвѣ

 

родителей,

считавшихъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

уже

 

погибшими,

 

Господь

 

соблагоизво-

лилъ

 

при

 

посродствѣ

 

одного

 

старца — прозорливца

 

свидѣться

всей

 

семьѣ

 

въ

 

Іерусалимѣ;

 

дѣти

 

оказались

 

уже

 

иноками.

 

Обра-

дованные

 

и

 

восхищенные

 

чуднымъ

 

Божіимъ

 

смотрѣніемъ

 

объ

 

ихъ

семьѣ

 

родители,

 

увидя

 

своихъ

 

дѣтей

 

преуспѣвающими

 

въ

 

жизни

духовной,

 

и

 

сами

 

пожелали

 

принять

 

постриженіе.

 

Послѣ

 

чего

разошлись

 

всѣ

 

въ

 

разныя

 

стороны

 

на

 

подвиги

 

нравствѳннаго

 

са-

моусовершенствования.

Второе

 

чтеніе

 

было

 

продолженіемъ

 

предшествовавшаго

 

(19-го

января)

 

чтенія

 

объ

 

Авраамѣ. — Праведность

 

и

 

святость

 

жизни

Авраама

 

сдѣлали

 

то,

 

что

 

Господь

 

Вогъ

 

благоволилъ

 

быть

 

въ

особыхъ,

 

такъ

 

сказать

 

непосредственныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

Авраа-

иу.

 

Такъ

 

Господь

 

удостоидъ

 

его

 

нѣсколько

 

Своихъ

 

явленій,

вступилъ

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

догоиоръ,

 

даже

 

сподобилъ

 

его

 

особаго
чрезвычайнаго

 

Своего

 

явлѳнія,— такого

 

явленія,

 

при

 

которомъ

избранникъ

 

Божій

 

удостоился

 

бесѣдовать

 

съ

 

Господомъ

 

Богомъ

въ

 

своемъ

 

шатрѣ

 

у

 

дуба

 

Мамврійскаго,

 

какъ

 

чѳловѣкъ

 

съ.

 

че-

ловѣкомъ,

 
какъ

 
мы

 
бесѣдуѳмъ

 
съ

 
своими

   
родными,

  
друзьями

 
и
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знакомыми.

 

Высоконазидательное

 

чтеніе

 

произвело

 

на

 

слушателей

сильное

 

впечатлѣніо.

Третье

 

чтеніо — св.

 

Василій

 

Великій.

 

Всесторонне

 

ученый

по

 

своему

 

времени,

 

ораторъ-проповѣдникъ,

 

великій

 

подвижникъ

и

 

доблестный

 

ратоборецъ

 

за

 

православіе

 

противъ

 

аріанъ,

 

св.

 

Ва-

силій

 

предсталъ

 

предъ

 

слушателями

 

какъ

 

идеальный

 

пастырь

 

и

святитель

 

церкви

 

Христовой.

Четвертое

 

чтеніе

 

— „отчимы

 

и

 

мачихи,

 

пасынки

 

и

 

падчери-

цы".

 

Въ

 

чтоніи

 

раскрываются

 

вопросы

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

 

отно-

шоніи

 

должно

 

быть

 

вторично

 

вступившему

 

въ

 

бракъ

 

къ

 

новому

мужу

 

или

 

вовой

 

женѣ

 

и

 

ихъ

 

дѣтямъ,

 

если

 

таковыя

 

есть,

 

рас-

крываются

 

причины

 

нѳстроеній

 

новой

 

брачной

 

жизни,

 

указываются

сродства

 

къ

 

устрапенію

 

ихъ

 

и

 

разъясняются

 

должныя

 

отношенія

и

 

обязанности

 

къ

 

насынкамъ

 

и

 

падчерицамъ

 

и

 

наоборотъ.

 

Чте-

те

 

выслушано

 

было

 

съ

 

не

 

малымъ

 

интересомъ.

Всѣ

 

четыре

 

чтонія

 

продолжались

 

1

 

ч.

 

40

 

м.

 

Слушателей

было

 

свыше

 

150

 

чѳловѣкъ.

11-й

 

рядъ

 

чтеній

 

(2-го

 

февраля).

2-го

 

февраля

 

лекторами

 

на

 

чтѳпіяхъ

 

выступили

 

протоіереи

А.

 

Арнольдовъ,

 

священникъ

 

I.

 

Никольскій

 

и

 

препод,

 

дух.

 

учи-

лища

 

К.

 

Макаровъ.

Первое

 

чтеніѳ — прот.

 

Арнольдова— было

 

заключительнымъ

объ

 

Авраамѣ.

Высоконазидательное

 

чтѳніѳ

 

представило

 

слушатѳлямъ

 

досто-

подражательный

 

образецъ

 

совершенства

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

безпре-

дѣльнаго

 

сыновняго

 

послушанія

 

родительской

 

волѣ.

Второе

 

чтеніе

 

о

 

праздникѣ

 

Срѣтенія

 

Господня

 

изъ

 

бесѣдъ

свящ.

 

Шумова— читалъ

 

свящ.

 

I.

 

Никольскій.

Краткая

 

исторія

 

праздника,

 

его

 

поучительность

 

и

 

причины

особеннаго

 

торжественнаго

 

празднованія

 

этого

 

праздника

 

въ

 

гре-

ческой

 

церкви

 

закончились

 

назиданіѳмъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

мы

 

должны

срѣтать

 

Господа.

Третье

 

чтѳніе,

 

сверхъ

 

программы,

 

было

 

прочитано

 

тѣмъ

 

же
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священникомъ — „о

 

постахъ

 

въ

 

православной

 

церкви".

 

Въ

 

крат-

комъ

 

очеркѣ

 

были

 

указаны

 

причины

 

и

 

цѣль

 

установленія

 

постовъ,

начиная

 

съ

 

великихъ,

 

многодневныхъ

 

и

 

кончая

 

однодневными,

какъ

 

напр.

 

среда

 

и

 

пятокъ.

Заключительнымъ

 

чтѳніемъ

 

на

 

2

 

февраля

 

было

 

чтеніе

 

о

святой

 

землѣ

 

(продолженіе).

 

Читадъ

 

препод,

 

дух.

 

учил.

 

К.

 

Ма-

каровъ.

 

Слушатели

 

были

 

ознакомлены

 

со

 

святыми

 

и

 

достопримѣ-

чательнѣйпшми

 

мѣстами

 

внѣ

 

храма

 

Воскресенія

 

Христова,

 

въ

Іерусалимѣ

 

и

 

его

 

окрестностяхъ.

 

Въ

 

живомъ

 

и

 

завлокатѳльномъ

разсказѣ

 

на

 

ряду

 

съ

 

великими

 

историческими

 

моментами

 

изъ

страданій

 

Спасителя

 

предстали

 

предъ

 

слушателями

 

и

 

мѣста,

 

освя-

щенныя

 

этими

 

страданіями:

 

скорбный

 

путь,

 

по

 

которому

 

шѳлъ

Господь

 

на

 

страданія;

 

домъ

 

Пилата,

 

гдѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

былъ

осужденъ

 

на

 

смерть;

 

судныя

 

ворота,

 

гдѣ,

 

по

 

тогдашнему

 

обычаю,

црочитанъ

 

былъ

 

вслухъ

 

судойскій

 

приговоръ

 

I.

 

Христу,

 

геѳси-

манскія

 

ворота

 

(у

 

овреовъ

 

назывались

 

овечьими),

 

отъ .

 

которыхъ

начался

 

скорбный

 

путь

 

Спасителя.

 

Остановлено

 

было

 

вниманіо

слушателей

 

и

 

на

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

которыя

 

если

 

и

 

нѳ

 

имѣютъ

непосредственнаго

 

отношенія

 

къ

 

страданіямъ

 

Христовымъ,

 

но

 

на-

номинаютъ

 

о

 

лицахъ

 

близкихъ

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

и

 

упоминае-

мыхъ

 

въ

 

Евангельской

 

исторіи.

 

Наконецъ

 

слушатели

 

были

 

озна-

комлены

 

съ

 

нѣкоторыми

 

св.

 

мѣстами

 

внѣ

 

г.

 

Іерусалима.

 

Это —

гора

 

Елоонская

 

или

 

масличная,

 

гдѣ

 

Господь

 

такъ

 

часто

 

любилъ

пребывать

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

Своими

 

учениками

 

и

 

съ

которой

 

Онъ

 

вознесся

 

на

 

небо,

 

погребальная

 

пещера

 

Божіей

 

Ма-

тори,

 

находящаяся

 

у

 

подошвы

 

горы

 

Едеонской,

 

гдѣ

 

устроена

большая

 

церковь,

 

и

 

другія

 

св.

 

мѣста.

 

(Прод.

 

будотъ).

Чтенія

   

продолжались

 

1

 

ч.

 

40

 

м.

 

Слушателей

 

было

 

свыше

200

 

человѣкъ.

Священникъ

 

Н.

 

Зефировъ.
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(Лр

 

одолжепіе).

4.
Внутреннее

 

украшеніе

 

церкви

 

ео

 

второй

 

поло-

вины

 

ХІХ-го

 

етолѣтія.

Св.

 

украшенія

 

алтаря

 

холодной

 

церкви.

 

Ея

 

предъ-ал-

тарный

 

иконостасъ.

 

Украшенія

 

другихъ

 

мѣстъ

 

церкви.

 

Тра-
пеза

 

я

 

ея

 

украшенія.

 

Иконы

 

теплой

 

церкви.

 

Послѣднее

 

цѣн-

ное

 

пожертвованіе

 

въ

 

Смоленскую

 

церковь

 

въ

 

1896

 

г.

Въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

внутренность

 

церкви

 

все

 

болѣе

 

и

болѣе

 

украшалась

 

и

 

пополнялась

 

новыми

 

пріобрѣтеніями

 

и

 

пожерт-

вованіями.

Въ

 

1876

 

году

 

написанъ

 

на

 

холстѣ

 

Господь

 

Вседержитель,

„прозрачный"

 

и

 

вставленъ

 

въ

 

раму

 

въ

 

восточномъ

 

окнѣ

 

алтаря

холодной

 

церкви

  

J).

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

холодной

 

церкви

 

на

 

горномъ

 

мѣ-

стѣ—

 

икона

 

Моленге

 

Спасителя

 

о

 

чашѣ,

 

писанная

 

на

 

холстѣ

 

2 ).

По

 

правую

 

сторону

 

горвяго

 

мѣста — осмжонечный

 

крестъ:

 

на

распятомъ

 

Спаситолѣ

 

вѣнецъ

 

и

 

опоясаніе

 

серебряныя,

 

84

 

пробы,

позолоченныя;

 

по

 

бокамъ —предстоящія:

 

Матерь

 

Божія

 

и

 

Іоаннъ

Богословъ

 

въ

 

ризахъ

 

серебрянныхъ,

 

84

 

пробы,

 

позолочениыхъ

 

3).

На

 

правой

 

сторонѣ

 

алтаря,

 

наверху,

 

образъ

 

Спасителя

 

въ

 

де-

ревянной

 

голубой

 

рамѣ;

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ — образъ

 

Еазанскія

Божія

 

Матери

 

въ

 

такой

 

же

 

рамѣ;

 

на

 

западной

 

сторонѣ,

 

надъ

царскими

 

дверями,

 

образъ

 

„Знаменія

 

Боэюія

 

Матери"

 

*).
Продъ-алтарный

 

иконостасъ

 

холодной

 

церкви,

 

столярной,

рѣзной

 

работы,

 

вызолоченный

 

на

 

ополисментъ

 

и

 

окрашенный

 

кар-

")

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

3,

 

примѣчаніе;

 

снова

 

справлен ь

 

въ

 

1884

 

году.
См.:

 

„Церковн.

 

Лѣтоиись",

 

1884

 

г„

 

л.

 

7.

2 )

  

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

3,

 

ц.

 

3.

3 )

  

Опись

 

1871

 

г.,

 

3,.

 

ц.

 

4.

4 )

  

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

3

 

об.,

 

ц.

 

7

 

и

 

8.

5 )

  

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

5,

 

ц.

 

1.
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миномъ

 

5 ),

 

устроенъ

 

въ

 

пять

 

ярусовъ.

 

На

 

царскихъ

 

вратахъ

внизу

 

изображены

 

святые

 

евангелисты,

 

въ

 

срѳдинѣ-

 

Благовѣ-

щѳніе

 

Пресвятой

 

Богородицѣ,

 

наверху — съ

 

правой

 

стороны — Срѣ-

теніо

 

Господне,

 

съ

 

лѣвой

 

—-

 

Вводеніе

 

Просвятыя

 

Богородицы

 

во

храмъ

 

6).

 

На

 

южныхъ,

 

боковыхъ

 

дверяхъ — образъ

 

святаго

 

Аѳа-

насія,

 

патріарха

 

Александрійскаго

 

7).

 

По

 

правую

 

сторону

 

боко-

выхъ

 

южныхъ

 

дверей— образъ

 

св.

 

прав.

 

Іоакима

 

8).

 

Надъ

 

цар-

скими

 

дверями — образъ

 

Тайной

 

вечери;

 

надъ

 

нимъ

 

—

 

образъ

 

Гос-

пода

 

Вседержителя;

 

далѣо — образъ

 

Коронованія

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы

 

9).

 

Во

 

второмъ

 

ярусѣ,

 

надъ

 

мѣстными

 

иконами,

 

ико-

ны— съ

 

правой

 

стороны:

 

Вознесеніе

 

Господне,

 

Взятіе

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

на

 

небо

 

и

 

Крещеніо

 

Господне;

 

съ

 

лѣвой

 

— Рождество

 

Хри-

стово,

 

Успеніе

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Преображеніе

 

Господне

 

10).

Въ

 

третьемъ

 

ярусѣ,

 

по

 

правую

 

сторону

 

образа

 

„Тайная

 

вече-

ря" — иконы:

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

Воздвиженіе

Креста

 

Господня

 

и

 

образъ

 

двухъ

 

пророковъ,

 

по

 

лѣвую

 

— Введс-

віе

 

во

 

храмъ

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

Рождество

 

Пресвятой

 

Бо-

городицы

 

и

 

образъ

 

двухъ

 

пророковъ

 

п).

 

Въ

 

четвертомъ

 

яру-

сѣ— двѣнадцать

 

св.

 

Апостоловъ

 

12).

 

Наверху

 

всего

 

иконостаса —

Распятіе

 

съ

 

предстоящими

 

13).

За

 

правымъ

 

клиросомъ

 

холодной

 

церкви

 

взоръ

 

останавли-

вается

 

на

 

образѣ

 

преп.

 

отт.

 

Зосима

 

и

 

Оавватія,

 

„въ

 

мѣдной

посеребренной

 

ризѣ

 

съ

 

мѣдными

 

позолоченными

 

вѣнцами";

 

образъ

этотъ

 

шириною

 

одинъ

 

аршинъ,

 

длиною

 

1

 

аршинъ

 

6

 

вершковъ.

Прежде

 

онъ

 

находился

 

въ

 

иконостасѣ

 

столярной,

 

рѣзной

 

работы,

выкрашенномъ

 

подъ

 

орѣхъ;

 

въ

 

1876

 

году

 

на

 

него

 

сдѣланъ

 

но-

вый

 

иконостасъ

 

и

 

выкрашенъ

 

карминомъ;

 

колонны

 

и

 

рѣзьба

 

на

немъ

 

позолочены

 

на

 

ополисмонтъ

 

и).

 

Надъ

 

иконою

 

пр.

 

Зосимы

и

 

Савватія —образъ.

 

се.

   

великомученика

   

Пантелеймона

 

15).

   

За

6)

 

Опись

 

1871

 

г,

 

л.

 

5,

 

о,

 

2.

               

10)

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л. 5 об.,

 

ц.

 

10.
')

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

5,

 

ц.

 

4.

                

Ч)

 

Оп.

 

1871

 

г.,

 

л.

 

5

 

об. —6,

 

ц.

 

10.

8)

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

5

 

об.,

 

ц.

 

5.

          

")

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

6,

 

ц.

 

12.
8 )

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

5

 

об.,

 

ц.

 

9.

          

13 )

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

6,

 

ц.

 

13.
")

 

Оиись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

8,

 

ц.

 

1

 

и

 

примѣчаніе.

16 )

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

8,

 

примѣтаніе.
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лѣвымъ

  

клиросомъ

   

находится

   

мѣстно

   

чтимая

  

Смоленская

икона

 

Божій

 

Матери.

Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

церкви

 

размѣщены:

 

1)

 

образъ

 

трохъ

Святителей,

 

въ

 

мѣдномъ

 

окладѣ,

 

въ

 

серѳбряномъ,

 

безъ

 

пробы,

вѣнцѣ;

 

шириною

 

6

 

воргаковъ,

 

длиною

 

7 1/і

 

вѳршковъ;

 

2)

 

образъ

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

„Скорбящимъ

 

радость",

 

въ

 

серебря-

ной,

 

84

 

пробы,

 

ризѣ

 

и

 

съ

 

такими

 

же

 

вѣнцами;

 

шир.

 

V*

 

арш.,

длин.

 

5

 

воршк.;

 

3)

 

образъ

 

святителя

 

Митрофана

 

Воронежскаго,

въ

 

серебряной,

 

безъ

 

пробы,

 

ризѣ,

 

съ

 

позолочонымъ

 

вѣнцемъ;

шир.

 

3

 

вершк.,

 

длин.

 

] /4

 

арш.,

 

въ

 

дерѳвянномъ

 

кіотѣ,

 

за

 

стек-

ломъ;

 

4)

 

образъ

 

Смоленской

 

Божіой

 

Матери,

 

въ

 

мѣдной,

 

посереб-

реной

 

ризѣ,

 

въ

 

серебренномъ,

 

безъ

 

пробы,

 

вѣнцѣ;

 

шир.

 

5

 

вер.,

длин.

 

6

 

Уз

 

вер.,

 

въ

 

деревянномъ

 

кіотѣ,

 

за

 

стекломъ;

 

5)

 

образъ

свят.

 

Николая,

 

въ

 

мѣдной,

 

посеребреной

 

ризѣ,

 

съ

 

такимъ

 

же

вѣнцомъ,

 

въ

 

деревянномъ

 

кіотѣ,

 

подъ

 

стекломъ;

 

шир.

 

7

 

вершк.,

длин.

 

9

 

вершк.;

 

6)

 

образъ

 

Божіей

 

Матери,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

котораго

 

написано:

 

„Азъ

 

Спору чница

 

грѣшнымъ

 

Моему

 

Сыну",

въ

 

мѣдной,

 

посеребренной

 

ризѣ,

 

съ

 

мѣднымъ

 

позолоченнымъ

 

вѣн-

цемъ;

 

на

 

коронѣ

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

ризы— разноцвѣтнне

камушки;

 

шир.

 

9

 

Уз

 

вершк.,

 

длин.

 

10

 

вершк.,

 

въ

 

деревянномъ

кіотѣ;

 

7)

 

образъ

 

Смоленскія

 

Божія

 

Матери,

 

въ

 

мѣдной

 

посереб-

ренной

 

ризѣ,

 

съ

 

позолоченнымъ

 

вѣнцемъ,

 

шир.

 

1 /і

 

арш.,

 

длин,

5

 

вершк.;

 

8)

 

образъ

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

серебряной,

84

 

пробы,

 

ризѣ

 

съ

 

позолоченнымъ

 

вѣнцевъ;

 

длин.

 

9

 

Уз

 

вершк.,

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

 

159

 

золотниковь;

 

въ

 

деревянномъ

 

кіотѣ,

 

оклоен-

номъ

 

краснымъ

 

деревомъ

 

съ

 

позолоченной

 

рамкой

 

16);

 

9)

 

образъ

св.

 

великомученика

 

Пантелеймона,

 

въ

 

кіотѣ

 

столярной

 

работы

съ

 

позолоченною

 

рѣзьбою;

 

кіотъ

 

окрашѳнъ

 

карминомъ;

 

наверху—

образъ

 

Божіей

 

Матери;

 

10)

 

недѣльные

 

святцы,

 

писанные

 

нахол-

стѣ,

 

живописной

 

работы,

 

пріобрѣтенные

 

въ

 

1888

 

году

 

17).

Двѣ

 

прежнія

 

хоругви,

 

на

 

малиновымъ

 

сукнѣ,

 

за

 

ветхостію
---------------------------------------------------- і---------------------------

16)

 

Образъ

 

сей

 

иожертвованъ

 

въ

 

1872

 

году

  

вдовою

  

Марьей

 

Яков-
левой

 

Бѣляевой.

")

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

9-Ю.
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ихъ,

 

замѣнены

 

теперь

 

новыми,

 

живописной

 

работы,

 

на

 

француз-

свомъ

 

штофѣ,

 

хоругвями,

 

пріобрѣтенными

 

въ

 

1881

 

году

   

18).

Надъ

 

аркой

 

трапезы

 

холодной

 

церкви

 

находится

 

икона,

ширин.

 

10

 

вершк.,

 

длин.

 

4

 

арш.

 

и

 

3

 

вершка;

 

на

 

ней

 

изобра-

жены:

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча,

 

св.

 

Архангелъ

Гавріилъ,

 

св.

 

ап.

 

Паволъ

 

и

 

св.

 

преподный

 

Макарій — съ

 

одной

стороны,

 

съ

 

другой:

 

Божія

 

Матерь,

 

св.

 

Архангелъ

 

Михаилъ,

 

св.

ап.

 

Петръ

 

и

 

св.

 

преподобный

 

Сѳргій.

На

 

правой

 

сторонѣ

 

трапезы,

 

въ

 

новомъ

 

столярномъ

 

ико-

ностасѣ

 

рѣзной

 

работы

 

19),

 

—

 

образъ

 

святителя

 

Николая.

 

Въ

 

та-

вомъ

 

же

 

иконостасѣ

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

трапезы

 

— образъ

 

св.

 

Іоан-

на

 

Предтечи.

На

 

правой

 

сторонѣ

 

трапезы,

 

вдоль

 

стѣны,

 

■—

 

кіотъ

 

простой

столярной

 

работы,

 

окрашенный

 

подъ

 

орѣхъ;

 

въ

 

номъ

 

образъ

 

пр.

Зосимы

 

и

 

Савватія;

 

наверху

 

иконы— изображеніе

 

Пресвятой

 

Тро-

ицы,

 

внизу — св.

 

Іоанна

 

Златоустаго;

 

ширин.

 

s/i

 

арш.;

 

средина

иконы

 

вырѣзана,

 

въ

 

нее

 

вставленъ

 

образъ

 

Владимірскія

 

Божіея

Матери,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

съ

 

серѳбрянымъ

 

позолоченымъ

 

вѣн-

цомъ;

 

на

 

краяхъ

 

ризы

 

ея

 

написано:

 

„при

 

свящѳнникѣ

 

Михаилѣ

Сергѣевѣ

 

Утѣхинѣ

 

и

 

старостѣ

 

Дмитріи

 

Балакирщиковѣ"

 

80).

На

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

трапезы — кіотъ

 

столярной

 

работы;

 

въ

 

номъ

вставленъ

 

образъ

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

въ

 

сѳрѳбреныхъ

 

ри-

захъ,

 

съ

 

такими

 

же

 

вѣнцами;

 

шир.

 

6

 

вершк.,

 

длин.

 

1/і

 

арши-

на.

 

Также

 

останавливаетъ

 

на

 

себѣ

 

вниманіѳ

 

образъ

 

„Несеніе

Іисусомъ

 

Христомъ

 

креста";

 

писанъ

 

на

 

холстѣ;

 

въ

 

деревянной

рамѣ;

 

шир.

 

2

 

арш.;

 

длин.

 

2

 

арш.

 

и

 

10

 

вершковъ

 

21).

Теплая

 

церковь

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

но

 

такъ

 

богата

 

ико-

нами,

 

какъ

 

холодная.

Иконостасъ

 

ея,

 

столярной

 

работы,

 

съ

 

позолоченною

 

рѣзь-

бою,

 

устроенъ

 

въ

 

два

 

яруса,

 

выкрашенъ

 

зелено

 

мраморного

 

крас-

скою.

 

На

 

царскихь

 

дверяхъ

 

иконостаса:

 

святые

 

евангелисты

 

Лука

18)

  

За

 

90

 

рублей.

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

9

 

об ,

 

приыѣчавіе.

19)

  

Сдѣланъ

 

въ

 

1872

 

году.

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

11,

 

ц.

 

2,

 

примѣчаніе.

20)

  

Опись

 

1871

 

г ,

 

л.

 

11

 

об.,

 

д.

 

5.

!1 )

 

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

12

 

об.



—

 

480

 

—

и

 

Маркъ,

 

въ

 

срединѣ —Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Богорицѣ,

 

на-

верху—святые

 

евангелисты

 

Матвей

 

и

 

Іоаннъ

 

Богословъ.

 

На

 

юж-

ныхъ

 

боковыхъ

 

дверяхъ

 

образъ

 

первосвященника

 

Мельхиседека.

На

 

еѣверныхъ

 

боковыхъ

 

дверяхъ— образъ

 

святаго

 

пророка

 

За-

харіи.

 

Надъ

 

царскими

 

вратами

 

образъ

 

Господа

 

Вседержителя.

По

 

правую

 

сторону — иконы:

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

Апостола

Павла

 

и

 

Моленіе

 

Спасителя

 

о

 

чашѣ.

 

По

 

лѣвую— иконы:

 

Божіей

Матери,

 

Апостола

 

Петра

 

и

 

Преданіѳ

 

Пилатомъ

 

Іисуса

 

Христа

на

 

мучѳнія.

 

Надъ

 

южными

 

боковыми

 

дверями — образъ

 

святите-

ля

 

Николая

 

и

 

прѳп.

 

Савватія.

 

Надъ

 

сѣворными — образъ

 

св.

 

Ва-

силія

 

и

 

св.

 

Дмитрія.

 

По

 

правую

 

сторону

 

боковыхъ

 

южныхъ

дверей,

 

надъ

 

образомъ

 

преподобныхъ

 

Зосимы

 

и

 

Савватія, — образъ

Крещенія

 

Господня.

 

По

 

лѣвую

 

сторону

 

сѣвѳрныхъ

 

дверей,

 

надъ

0"бразомъ

 

св.

 

чудотворца

 

Николая — образъ

 

Рождества

 

Христова

 

22).

Послѣднео

 

цѣнное

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

Смоленской

Божіей

 

Матери

 

было

 

сдѣлано

 

въ

 

1895

 

году.

 

Въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

этого

 

года

 

Стѳпанида

 

Михайлова

 

Дубова

 

принесла

 

изъ

 

Іеруса-

лима

 

икону

 

Успенія

 

Божгей

 

Матери,

 

низанную

 

бисеромъ;

 

въ

декабрѣ

 

на

 

икону

 

былъ

 

сдѣланъ

 

аналой

 

и

 

иконостасъ

 

23);

 

ико-

на

 

находится

 

въ

 

трапезѣ

 

холодной

 

церкви,

 

на

 

правой

 

ея

 

сторонѣ.

22 )

  

Опись

 

1871

 

г.,

 

л.

 

6

 

и

 

7.
23 )

  

ЦерЕовн.

 

Лѣтопись,

 

1895

 

г.,

 

л.

 

18.

           

•

 

і

    

,г.::

(Продолженіе

 

будетъ).

       

.

   

, .......

 

,

------- ==»зо*шй!|§1§шфс>8><== —-

Содержаніе:

 

1)

 

Языческая

 

философія,

 

христіанское

 

вѣроученіе

 

н

Моисеевъ

 

законъ— В.

 

Архангельскаго.

 

2)

 

Можетъ-ли

 

перевоспитать

 

себя
взрослый

 

человѣкъ--его-же.

 

3)

 

Десятое

 

религіозно-нравственное

 

чтеніе
въ

 

храмѣ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріп —П.

 

Державина.

 

4)

 

9-й,

 

10-й
и

 

11-й

 

рядъ

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

въ

 

церкви

 

ыужскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища— свящ.

 

Н.

 

Зефирова.

 

5)

 

Историко-археологическое

 

опи-

саніе

 

церквей

 

г.

 

Симбирска

 

(продолженіе) —А.

 

Яхонтова.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинарш,

 

протоіерей

  

В.

 

Успенскій.

Печатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Мая

 

14

 

дня

 

1897

 

года.

Цензоръ,

 

протоіѳрей

  

Сергій

  

Медвѣдковъ-

Симбирскъ.

 

Типо-литографія

 

А.

 

Т.

 

Токарева.




