
I

 

оОударс ѵвенная

 

I

or. ©на

 

Ленина

    

'

ни.

 

а.

 

и.

 

ЛЕНИНА

.

   

g

   

_■.■■'■■

                      

-

шгхіниыіыА

 

К'цштн.
fr

 

©

 

Л

 

1
■

 

■''•■'.

-gfe.-

'

ft

                     

■-.■■'?
Выходятъ

 

два

 

раза

 

-

   

.

                              

Цѣна

 

годовому

 

из.

въ

 

мѣсяиѵіэ

 

и

 

30

 

W

    

1875

   

Г.

      

&

 

Данію

   

вѣдомостеи
чпселъ.

   

Подписка

 

*

                         

.

 

ЯР

    

.

         

•

принимается

 

въ

 

ре-

                                   

съ

  

пересылкою

   

и
дакцін

 

Em

 

Вѣдом, .1

  

АОТ-дВ -

   

,

 

.,

    

| » доставкрю

   

пять
<|[

 

,

 

при

 

дух.

 

семннаріп

 

у.

 

ІШлЬгЛ

   

ГІ0-

  

Щ

     

рублен

  

сереб-
ВЪ

  

БѢлГОрОДѣ.

         

|

                                    

;

                    

ромъ .

Ж

            

■

ртдѣлъ

  

рффиціальньій.
■_-.

 

-

       

.

     

.•■;

   

.г

 

.'

А)

  

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

   

РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

Указъ

 

Св.

  

Стода,

     

£іі

Ч О

 

совершившемся

 

Святомъ

 

Крещсніи

 

Высоконоворож-
деннаго

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Владимировича.:

 

,

По

 

указу

 

Его 'Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

'ій

 

Правйтельствуйіцій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

во

 

первыхъ,

 

Вы-

очайшій

 

Его

 

Им ператорскаго 1

 

Величества

 

указъ,

 

данный

Звятѣйшему

 

СѴноду

 

'въ

 

22

 

день

 

августа

 

І875

 

г.,

 

въ

 

ко-

оромъ

 

изображено:

  

,,Рожденіё

 

іІвэВезнѣйшаго

 

Внука

 

На-



-

   

926

 

-

швго

 

Великаго

 

Князя

 

Александра

 

Владимировича

 

Повелѣ-

ваемъ

 

праздновать

 

вь

 

19.

 

день

 

августа,

 

а

 

Тезоименитство
въ

 

30

 

день

 

августа*',

 

во

 

вторыхъ,

 

лредложеніе

 

г.

 

Исправ-

ляющего

 

должности

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-ІІрокурора,

 

кои&гь,

объявляя

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

что

 

Его

 

Императорское

 

Be-

личество,'

 

въ

 

22

 

день

 

того

 

же

 

августа,

 

Высочайше

 

утвер-

дить

 

со-изволилъ

   

новую

 

Форму

   

возношенія

   

на

 

эктеніяхъ

Высочи йшихъ

 

Имснъ

 

Августѣйшей

 

Фамиліи,

 

со

 

включені-

емъ

 

Имени

   

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

   

Высоком-

ворожденнаго

 

Великаго

 

Князя

  

Александра

 

Владиміровича,

—

 

нредложилъ

 

при

 

томъ

 

и

 

самую

    

Высочайше

 

утвержден-

ную

 

Форму.

    

И

 

по

 

разсужденіи,

   

что,

   

вслѣдствіе

 

особаго

Высочайшаго

   

поведѣнія,

   

Крещеніе

   

Его

 

Императорскаго

Вькочеетва,

 

Высоконоворожденнаго

 

Великаго

 

Князя

 

Алев-

с*йндр|і

 

В.іадиміроиича

 

совершено,

   

по

 

церковному

 

чинопо-

л'і<кенію,

 

въ

 

31

 

день

 

того

 

же

 

августа

 

въ

 

Царскосельскою

Дворцѣ. — Приказали:

 

О

 

совершившемся

 

Св.

 

Крещеніи

 

Вы-

сопоиоворожденнаго

  

Великаго

  

Князя

 

Александра

 

Владимі-

роішча

 

и

 

о

 

Высочайшемъ

 

Государя

 

Императора

 

повелѣнів

праздновать

 

Рожденіе

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочествам

19

 

день

 

августа,

 

а

 

Тезоименитство

 

въ

 

30

 

день

 

августа-

увѣдомивъ

   

печатными

   

указами

   

Московскую

  

и

 

Грузино-

Имеретинскую 'Святѣіітаго

 

ОѵнЪда

 

Конторы,

    

Сѵнодаль-

ныхъ

 

членовъ

 

и

 

прочихъ

 

Нреосвищенныхъ

 

Епархіальньш

Архіереевъ,

 

также,

 

и.

 

стадропигіальныя

 

лавры

 

.и

 

монасты-

ри,

 

предписать,

    

чтобы

 

по

 

полученіи

   

еихъ

 

указовъ

 

и

 

по

предварительномъ

    

сношенш

     

съ

   

гражданскимь

    

началь-

ствимъ,

   

отправлено

 

было

   

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

   

церквах»

іѴь

 

первый

 

слѣдуюшій,

    

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

монастырских»

уѣздныхь

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

же

 

воскресный' или

 

празд-

ничный,

 

день,

 

по

 

литургі%

   

блогодарственное

 

Господу

 

Бо
гу

 

молебствіе

 

о

 

совершившемся

   

св.

 

Крещеніи

   

Высоконо-

ворожденнаго,

    

съ

 

кодѣнопреклоненіемъ

   

и

  

цѣлодневным»

звономъ

 

(кріщѣ

 

тМ\ъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

срверше

ноіяц

 

рсубому,

 

распоряжению),

 

и

 

чтобы

 

какъ

 

на

 

таковом»

І



—

 

927

 

—

молебствіи,

 

такъ

 

и

 

впредь

 

на

 

всѣхъ

 

Богослуженіяхъ,

 

въ

приличныхъ

 

мѣстахъ,

 

Имя

 

Его

 

Императорскаго

 

Высоче-

ства

 

возносимо

 

было

 

по

 

Высочайше

 

утвержденной

 

Формѣ,

которую,

 

равно

 

и

 

составленное

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

дополнен іе

 

къ

 

табели

 

Высокоторжественныхъ

 

и

 

Викторі-

альныхъ

 

дней,

 

препроводить,

 

при

 

посылаемых*

 

указахъ,

въ

 

печатныхъ

 

экземплярах*,

 

по

 

числу

 

церквей,

 

для

 

дол-

#наго

 

исполненія.

 

Правительствующему

 

же

 

Сенату

 

сооб-

щить

 

о

 

всемъ

 

вышеизложенномъ

 

вѣаѣніемъ,

 

приложивъ

 

и

при

 

немъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

упомянутыхъ

 

Формы

 

а

дополненія.

 

Сентября

 

2

 

дня

 

1875

 

года,

 

«Ns

 

38.

2.,

 

Касательно

 

огражденія

 

начальнмхъ

 

училищъ

 

отъ

 

не-

благонадсжныхъ

 

преподавателей.

Святъйцгій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный

  

г.

  

Сѵнодальньімъ

   

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

Учебнаго

 

комитета,

   

за

 

Ш

 

107,

   

по

 

предположенію

 

мини-

лерства

 

'

 

нарЪднаго

    

просвѣщенія

 

!

 

tf

 

распространении

 

на

:реднія

 

и

 

высшія

 

учебныя

 

заведения 'ДуховнЯго

 

Вѣдомства

'ушеству-ющихъ

   

въ

 

семъ

 

министерствѣ

    

правилъ

 

для

 

ог-

іайгденія

 

начальныхъ-училйщъ

 

отъ

 

неблагонадежных*

 

пре-

подавателей.

 

-Приказали:

   

.Въ

 

виду

 

принятых*

 

по

 

^дом-

иву

 

народнагв

 

йроевѣщёйія

 

И

  

предположенньгяъ

 

-•>**'; -pfcc-

фостраненпо

 

на

 

выешіл

 

и

 

среднія

 

учео'н ;ын

 

э&веденія

 

др"у-

их'ь

 

вѣдомствь

 

правилъ

 

для

 

отран^денія

  

начальныхъ

 

учи-

ищъ

 

отъ'

 

неблагонадежныхъ

 

преподавателей,

   

;Святѣйішй

іѵнодъ^ '

   

согласно

 

заключеяію

  

Учебнаго 'комитета,

   

приз-

реть

 

цѣііесообразнымъ

 

ввести

 

таковыя

 

же

 

правила

 

и

 

въ

чебныхъ

   

заведеніяхъ

   

духовнаго

   

вѣдомства,

    

а -потому

предписать

 

еовѣтамъ

   

духбвныхъ

 

акадёмій

 

и

 

праівденіямъ

уховныхъ

 

семинарій

 

W

 

училищъ,

 

чтобы

 

при

 

выдачѣ

 

сви-

ѣтельствъ

 

воспитанникам*,

   

уволеняымъ

 

почему

 

либо

 

до

кончанія

 

курса,

    

если

 

они

 

признают*

   

такихъ

 

воспитан-

иковъ

 

благонадежными

 

къ

 

исполненію

 

учительских*

 

обя-

инаостей,

 

^дѣйі-алй

 

о

 

семъ,

   

сверх*

 

другихѣ

   

установлен-



—

 

ms

 

—

ныхъ

 

отмѣтОкъ,

 

и

 

особыя

 

отмѣтки

 

на

 

ихъ

 

свидѣтель-

ствах*.

 

въ

 

сдѣдующемъ

 

видѣ:

 

,,къ

 

удостоенію

 

учительска-

го

 

з.ванія

 

препятствіЯ)

 

не

 

встрѣчается";

 

в*

 

противномъ

же

 

случаѣ

 

выдавали

 

бы

 

документы

 

безъ

 

всякихъ

 

въ

 

этоиъ

откошеніи

 

отмѣтокъ,

 

отсутствіе

 

которых*

 

будетъ

 

служить

указаніемъ,

 

что

 

предъявители

 

документовъ

 

не

 

должны

быть

 

яудостоиваемы

 

учительскаго

 

званія.

 

О

 

вышеизложен-

-номъ,

 

для

 

объявленія іпо

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

и

надлежащему

 

в*

 

потребных*

 

случаях*

 

руководству

 

и

 

ис-

полненію,

 

послать

 

епархіальнымъ

 

преосвященным*

 

архіе-

реямъ

 

печатный

 

указ ь.

  

Августа

 

27

 

дня

 

1875

 

г.

В)*

 

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТШ

 

И

 

ЗАМѢТКИ.

1)

 

Извлечете

 

изъ

 

новаго

 

устава

 

о

 

гербовом*

 

еборѣ.

ГЛАВА

 

II.
.

 

.•» .

Ст.

 

6.

 

Простому

 

гербовому

 

сбору

 

въ

 

40

 

копѣекъ

 

за

каждый

 

листъ

 

подлежат*:

   

•

1»

 

Подаваемая

 

должностными

 

лицам*

 

и

 

правит

 

ель-

етвеннымъ,

 

какъ

 

судебнымъ,

 

такъ

 

и

 

административным!

установленіямъ

 

частными

 

лицами,

 

равно

 

и

 

обществами,

товариществами

 

и

 

компаніями,

 

но

 

ихъ

 

частным*

 

дѣламъ,

прошенія,

 

объявленія,

 

жалобы,

 

отвѣты,

 

возраженія,

 

опро-

верженія

 

и

 

отзывы,

 

а

 

также

 

и

 

представляемый

 

при

 

озна-

ченных*

 

бумагах*,

 

по

 

желанію

 

просителей

 

или

 

по

 

тре-

бованію

 

закона,

 

копіи:

 

а)

 

с*

 

самых*

 

этих*

 

бумаг*

 

и

 

б)

с*

 

прилагаемых*

 

при

 

них*

 

документов*

 

и- вообще

 

съ

 

при-

ложеній.

 

в

Примѣчаніе.

 

Подлинные

 

документы

 

и

 

придоженія,

 

пр«

представленіл

 

их*

 

в*

 

присутственный

 

мѣста

 

и

 

къ

 

долж-

ности

 

ы-мъ

 

лицам*,

 

гербовому

 

сбору

 

не

 

подлежат*,

2.

 

Выдаваемый

 

означенными

 

въ

 

п.

 

1

 

установлениям!

и

 

доджностлыми. лицами:

 

а)

 

ко.п.іи.

 

съ

 

разрѣщенгй,

 

опре

дѣленійи

 

других*

 

бумаг*;,

 

, б)

 

ОФиціальныя

 

справки

 

Щ



—
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—

всякаго

 

рода

 

дѣлъ,

 

как*

 

производящихся,

 

так*

 

и

 

окон-

ченных*,

 

и

 

в;

 

свидѣтельства

 

и

 

удостовѣренія

 

разнаго

 

ро*'

да,

 

какъ-то:

 

акты,

 

касающіеся

 

гражданскаго

 

состоянія

 

и

личности,

 

свидѣтельства

 

о

 

принадлежности

 

или

 

состояніи

имущества,

 

свидѣтельства

 

на

 

право

 

пользованія

 

имущес-

твом*,

 

свидѣтедьства

 

и

 

документы

 

таможенные,

 

дозволи-

тельныя

 

свидѣтельства

 

на

 

производство

 

разнаго

 

рода

 

про-

мыслов*

 

и

 

заиятій.

3.

   

Всякія

 

удостовѣренія

 

и

 

свидѣтельства,

 

выдавае-

мый

 

земскими,

 

городскими

 

и

 

словесными

 

учрежденіями,

по

 

просьбам*

 

частных*

 

лиц*,

 

для

 

представленія

 

по

 

ихъ

частным*

 

дѣламъ

 

в*

 

правительственный

 

установленія.

4.

   

Акты

 

о

 

передачѣ

 

выкупных*

 

свидѣтельств*

 

и

 

пра-

ва

 

на

 

полученіе

 

5'/а

 

процентнаго

 

непрерывна™

 

дохода,

 

а

также

 

о

 

передачѣ

 

непрерывно-доходных*

 

билетов*

 

кресть-

янскаго

 

поземельна™

 

банка

 

Лифляндской

 

губерніи.

10)

 

Тѣ

 

паспорты,

 

билеты,

 

виды

 

и

 

кратковременный

отсрочки,

 

которыя

 

по

 

уставу

 

о

 

паспортах*

 

или

 

по

 

дру-

гим*

 

узаконеніямъ,

 

пишутся

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ

 

■

 

(Уст.

пасп.

 

ст.

 

54,

 

57,

 

63,

 

89

 

п

 

2.

 

118,

 

128,

 

129,

 

130,

 

137,

139,

 

194,

 

195

 

(прод.

 

1863

 

г.),

 

197

 

(прод.

 

1863

 

г.),

 

Уст.

горн.

 

ст.

 

471

 

(прод.

 

186і

 

г

 

),

 

Уст.

 

нош.

 

ст.

 

463

 

(прод.
1863

 

г.

 

примѣч.

 

IV

 

п.

 

3),

 

за

 

иеключеніем*

 

исчисленных*

въ

 

ст.

  

13

 

п.

  

5

 

настоящаго

 

Устава).

7.

 

Простому

 

гербовому

 

сбору

 

в*

 

40

 

кгіпѣекъ

 

за

 

каж-

дый

 

документ*,

 

независимо

 

отъ

 

числа

 

заключающихся

 

в*

яемъ

 

листов*,

 

подлежат*

 

извѣщенія

 

и

 

объявления,

 

выда-

ваемый

 

правительственными

 

установлениями

 

и

 

должност-

ными

 

лицами

 

просителям*,

  

в*

 

отвѣт*

 

на

 

ихъ

 

просьбы.

Ст.

 

13.

 

Простому

 

гербовому

 

сбору

 

в*

 

5

 

копѣек*

 

8а

каждый

 

лист*

  

подлежать:

1.

 

Росписки

 

или

 

квитанціи,'

 

выдаваемый

 

по

 

желанно

просителей

 

присутственными

 

мѣстами

 

и

 

от*

 

доіжностаыхъ

лиц*

 

в*

 

принятіи

 

прошеній,

 

денег*,

 

документовъ

 

ц

 

дру-

гих*

 

предметов*/

           

т



—

 

930

 

—

5,«.'Слѣдующіе

 

паспорты,

 

билеты,

 

впдьт

 

и

 

кратковре-

менныя

 

отсрочки:

а)

   

паспорты

 

лицам*

 

духовнаго

 

званія.

 

увоаьняемымъ

как*

 

по

 

собственным*,

 

так*

 

и

 

церковным*

 

и

 

монастыр-

ским*

 

надобностям*

 

(Уст.

 

пас.

 

68,

 

75,

 

77

 

и

 

80);

б)

  

мѣсячные

 

билеты

 

на

 

отлучки

 

мѣщанамъ,

 

кресть-

янам*^

 

поселенцам*

 

Бессарабской

 

губерніи

 

и

 

башкирамъ

(Уст.

 

пасп.

 

118

 

и

 

130,

 

положенія

 

о

 

башкирах*

 

ст.

 

61

(особое

 

.ирилѵ

 

ж*

 

т..

 

IX

 

Св^

 

Зак.,

 

по

 

прод

 

1868

 

г.,

 

прил.

II

 

къ

 

ст.

 

І^іобщаго

 

полож.

 

о

 

крестьянах*).

ГЛАВА

    

IY.
'■'■'■.■

Ст.

 

45.

 

Освобождаются

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

проше-

ния

 

и

 

другія

 

бумаги,

 

означенный

 

въ

 

ст.

 

6

 

ц.

 

1,

 

а

 

также

разрѣшительныя

 

бумаги:

1.

 

Во

 

всѣхъ

 

вѣдомствахъ

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

преступлена

яхъ

 

и

 

проступках*

 

(Уст.

 

угол.

 

суд.

 

20

 

ноября

 

1864

 

года

ст.

 

984).

4 .

 

По

 

дѣламъ

 

об*

 

опредѣленіи

 

на

 

мѣста

 

лицъ

 

духов-

наго

 

званія

 

и

 

о

 

построеніи

 

храмов*

 

и

 

молитвенных*

 

до-

мов*

 

веѣхъ

 

вѣроисповѣданій.

.6)

 

Въ

 

учебных*

 

заведеніяхъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

по

 

дѣ-

ламъ,

 

не

 

относящимся

 

до

 

хозяйства

 

тѣх*

 

заведеній,

 

или

опредѣленія

 

на

 

службу

 

въ

 

них*,

   

ц

Ст.

 

46.

  

Освобождаются

 

отъ

 

гербовагр

 

сбора:

    

/

п.

 

2.

 

Въ

 

губерніяхъ,

 

ѵдѣ

 

еще

 

не

 

введены

 

въ

 

дѣй-

ствіе

 

судебные

 

уставы

 

20

 

ноября

 

1864

 

года,

 

казенный

 

уя-

равленія,

 

удѣльное

 

и

 

придворное

 

вѣдомства,

 

монастыри,

архіерейскіе

 

дома

 

и

 

-другія

 

духовный

 

управленія,

 

город-

скія

 

и

 

еельсвія

 

мірскія

 

общества

 

по

 

дѣламъ,

 

производя-

щимся

 

порядкомъ,

 

установленным*

 

для

 

казны.

^Мш

 

ffi*i

 

Освобождаются

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

свиде-

тельства,

 

и

 

.копіи,

 

облагаемый

 

особыми

 

разных*

 

наимено-

ван

 

ій. -с

 

бор.чм.и.

 

в*

 

пользу

 

государственнаго

 

казначейства.

Ст.

 

51.

 

Освобождаются

 

от*

 

гербоваго

 

сбора:
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1.

 

Доверенности

 

на

 

веденіе

 

дѣлъ

 

у

 

мировых*

 

судей

и

 

въ

 

съѣздахъ

 

сих*

 

судей.

                                                 

у

 

"

 

'

Ст.

 

60.

  

Освобождаются

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора:

п.

 

3.

 

Прошенія

 

и

 

требованія

 

о

 

выдачѣ

 

паспортовъ,

кроме

 

заграничныхъ,

 

а

 

также

 

прилагаемый

 

при

 

сих*

 

про-

шеніяхъ

 

и.

 

требованіяхъ

 

списки

 

с*

 

документов*.

:

 

Ст.

 

61.

 

Освобождаются

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

 

одобре-

нія,

 

даваемыя

 

обществами

 

священно

 

и

 

церковно-сл

 

у

 

жите-

лям*.

Ст.

 

64

   

Освобождаются

 

отъ

 

гербоваго

 

ебора:

1.

   

Удостовѣренія

 

или

 

свидѣтельства

 

отъ

 

служ(ч5наго

начальства

 

или

 

общественна™

 

управления

 

о

 

недостаточ-

ности

 

средствъ

 

лица

 

на

 

веденіе

 

дѣла,

 

представляемый

 

въ

суд*

 

лицами,

 

желающими

 

воспользоваться

 

правом*

 

бѣд-

ности,

 

и

 

свидетельства

 

о

 

бѣдности,

 

а

 

равно

 

и

 

прошен ія

о

 

выдаче

 

этих*

 

удостовѣреній

 

и

 

свидѣтельствъ.

2.

   

Прошенія

 

лиц*,

 

кои,

 

быв*

 

постигнуты

 

какими

 

ли-

бо

 

бѣдствіями,

 

как*

 

то:

 

пожарами,

 

наводненіями,

 

неуро-

жаями

 

и

 

т.

 

п

 

,

 

или

 

по

 

бѣдности,

 

нросят*

 

и

 

пособіи,

 

а

также

 

лиц*,

 

ходатайствующих*

 

о

 

иріемѣ

 

их*

 

на

 

безплат-

ное

 

общественное

 

нризрѣніе,

 

и

 

разрѣшительныя

 

uo

 

сим*

прошеніям*

 

бумаги.

4.

 

Метрическія

 

свидетельства:

 

а)

 

о

 

рожденіи

 

и

 

кре-

щеніи

 

младенцовъ,

 

приносимых*

 

в*

 

воспитательные

 

дома

опекунскаго

 

совѣта

 

учрежденій

 

Императрицы

 

Маріи,

 

и

 

б)

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

дѣтей

 

нижних*

 

воинских*

 

чиновъ,

нижнихъ

 

служителей

 

военной

 

и

 

морской

 

службы,

 

почто -

ваго

 

ведомства

 

и

 

других*

 

команд*

 

или

 

мѣстъ

 

и

 

прошеиія

о

 

выдачѣ

 

таковых*

 

свидетельств*.

2.

 

Предложеніе

 

Преосвященнаго

 

Аетраханскаго

 

Хр«ан-
Фа

 

касательно

 

народнаго

 

образования.

Преосвященный

 

Хрисанѳъ,

 

епископ*

 

аотраханокій

 

и

енотаевскій,

 

дал*

 

мѣстной

 

духовной

 

консисторіи

 

слѣдую-.

щее

 

Предложеніе,

 

касающееся

 

вопроса

 

о

 

народном*

 

обра-.

зованіи.
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>,

 

Въ

 

разсмотрѣнныхъ

 

мною

 

Донесеніяхъ

 

причтовъ

тѣхъ

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

донынѣ

 

не

 

существуетъ

 

никанихъ

школъ,

 

указываются

 

слѣдующія

 

причины

 

этого

 

прискорб-

наго

 

явленія:

                                                                     

.и

Id

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

такихъ

 

приходовъ

 

Причиною

несуществованія

 

школы

 

служитъ,

 

по

 

словамь

 

евященни-

ковъ,,

 

явная

 

нерасположенность

 

прихожанъ

 

къ

 

просвѣще-

нію".

 

Въ

 

одномъ

 

селеніи,

 

по

 

донесенію

 

священника,

 

при-

хожане

 

не

 

отдаютъдѣтей

 

въ

 

школу,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

со

 

стороны

 

мѣстной

 

свѣтской

 

власти

 

предлагались

 

имъ

 

и

матеріальныя

 

средства

 

къ

 

содержанію

 

школы.

И.

 

Чаще

 

всего

 

причиною

 

отсутствія

 

школъ

 

служитъ

недостатокъ

 

средстъ

 

къ

 

открытію

 

и

 

содержанію

 

школы,

къ

 

пріобрѣтенію

 

учебныхъ

 

пособій

 

и

 

на

 

жалованье

 

учи-

телю.

III.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

же

 

приходахъ

 

члены

 

причта

 

не

занимаются

 

обученіемъ

 

дѣтей,

 

какъ

 

сами

 

говорятъ

 

откры-

то,

 

потому

 

что

 

прихожане

 

за

 

обученіе

 

предлагаютъ

 

имъ

ничтожную

 

плату.

 

Этимъ

 

же

 

объясняется

 

и

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

во

 

многихъ

 

селеніяхъ

 

обученіемъ

 

дѣтей,

 

вмѣс-

то

 

членовъ

 

причта,

 

занимаются

 

отставные

 

солдаты

 

и

 

по-

луграмотные

 

крестьяне.

Всѣ

 

эти

 

причины

 

и

 

обстоятельства

 

далеко

 

не

 

таковы,

чтобы,

 

въ

 

виду

 

ихъ,

 

можно

 

было

 

помириться

 

съ

 

такимъ

печальнымъ

 

явденіемь,

 

каково

 

отсутствіе

 

всякаго

 

образо-

ванія

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

оставить

 

заботу

 

объ

 

открытіи

 

школъ.

1)

 

Указывать

 

на

 

нѳрасполеженность

 

прихожанъ

 

къ

 

прос-

вѣщенію,

 

какъ

 

на

 

причину

 

отсутствія

 

школы,

 

значитъ

 

со

стороны

 

священниковъ — болѣе

 

или

 

менѣе

 

обвинять

 

себя

въ

 

недостаткѣ

 

пастырскаго

 

вліянія

 

на

 

народъ.

 

Нераспо-

ложенность

 

къ

 

просвѣщенію

 

есть

 

нравственное

 

зло,

 

съ

 

ко-

торымъ

 

священникъ

 

обязанъ

 

бороться,

 

нравственный

 

не-

достатокъ,

 

объ

 

уничтоженіи

 

котораго

 

онъ

 

долженъ

 

всемѣр-

но

 

заботиться.

 

И

 

недостатокъ

 

этотъ

 

никакъ

 

нельзя

 

приз-

нать

 

неискоренимымъ— при

 

настойчивыхъ

    

разумныхъ

 

у-
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бѣжденіяхъ

 

со

 

стороны

 

священниковъ

 

Нерасположеніе

 

къ

просвѣщенію —обычное

 

явленіе

 

въ

 

человѣкѣ

 

неразвитомъ

Но

 

людей,

 

неспособныхъ

 

къ

 

нравственному

 

развитію

 

и

 

къ

воспріятію

 

разумныхъ

 

убѣжденій,

 

не

 

было

 

и

 

нѣтъ

 

И

тамъ,

 

гдѣ

 

открыты

 

школы,

 

масса

 

народа

 

прежде

 

также

была

 

нерасположена

 

къ

 

просвѣщенію.

 

Съ

 

другой

 

стороны

— нѣтъ

 

лицъ,

 

болѣе

 

обязанныхъ

 

содѣйствовать

 

христіан-

скому

 

йросвѣщенію

 

народа,

 

какъ

 

священники,

 

на

 

попече-

ніи

 

которыхъ — души

 

ихъ

 

прихожанъ.

 

Нѣтъ

 

и

 

иныхъ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

лучшихъ

 

и

 

болѣе

 

дѣйствительныхъ,

 

сред-

ствъ

 

къ

 

убѣжденію

 

народа

 

въ

 

пользѣ

 

и

 

необходимости

 

об-

разовзнія,

 

какъ

 

слово

 

пастыря,

 

который

 

говоритъ

 

отъ

 

ли-

ца

 

самой

 

церкви

 

и

 

во

 

имя

 

св.

 

вѣры.

 

Напрасно

 

священни-

ки

 

указываютъ

 

при

 

этомъ

 

на

 

необходимость

 

содѣйствія

мировьіхъ

 

посреднйковъ

 

и

 

ожидаЮтъ

 

приказовъ

 

свѣтской

власти.

 

Они

 

забываютъ,

 

что

 

они

 

сами

 

власть,

 

и

 

притомъ

власть,

 

нравственная,

 

слѣдОвательное

 

болѣе

 

сильная.

 

Въ

этомъ

 

сказывается

 

издавна

 

нажитая

 

привычка— все

 

свое

служен іе

 

ограничивать

 

Формальнымъ

 

исполненіемъ

 

обря-

довъ,

 

а

 

всего

 

йрочато

 

ждать

 

отъ

 

свѣтской

 

власти

 

и

 

ея

принудительныхъ

 

мѣръ.

 

Не

 

нужно

 

забывать

 

свое

 

высо-

кое

 

пастырское

 

достоинство.

 

Призываю

 

къ

 

этому

 

духо-

венство.

.

 

II.

 

Труднѣе

 

устранить

 

другую

 

причину

 

отсутствія

школъ— недостатокъ

 

матеріальныхъ

 

средствъ.

 

Но

 

и

 

это

не

 

возможно.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

убѣжденіе

 

въ

 

пользѣ

образованія

 

много

 

значитъ

 

и

 

много

 

номогаетъ-

 

Между

 

про-

чимъ-

 

съ

 

цѣлію

 

содѣйствовать

 

открытію

 

школъ

 

учрежде-

ны

 

при

 

церквахъ

 

попечительства.

 

Долгъ

 

священника

 

за-

ботиться 1

 

объ

 

открытіи

 

попечительства

 

и

 

затѣмъ

 

при

 

его

посредствѣ— о

 

;пріобрѣтеніи

 

средствъ

 

къ

 

учрежденію

 

шко-

лы..

 

Можетъ

 

помогать

 

этому

 

и

 

частная

 

благотворитель-

ность,

 

возбуждете

 

къ

 

которой

 

такъ

 

же

 

соста'вляетъ

 

обя-

занность,

 

священниковъ.-

 

Часто

 

къ Y тому

 

же

 

Недостатокъ

средствъ

 

къ

   

открытію

 

школы,

 

на

    

который

    

указываю**
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прихожане,

 

есть

 

мнимый

 

и

 

объясняется

 

просто

 

безотчет-

ною

 

боязнію

 

всякого

 

новаго

 

сбора,

 

даже

 

ничтожнаго

 

и

 

не-

соединеннаго

 

ни

 

съ

 

какимъ

 

ощутительнымъ

 

эконимичес-

кимъ

 

ущербомъ.

 

Гораздо

 

болѣе

 

тратитъ

 

нашъ

 

народъ

 

на

свою

 

всѣмъ

 

извѣстную

 

порочную

 

склонность.

 

Все

 

и

 

здѣсь

сводится

 

главнымъ

 

образомъ

 

къ

 

необходимости

 

разумнаго

убѣжденія

 

въ

 

иользѣ

 

школы.

 

Изъ

 

своихъ

 

личнихъ

 

объас-

неніЙ

 

съ

 

крестьянами,

 

во

 

время

 

обзора

 

епархін

 

въ

 

про*

шедшемъ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ,

 

я

 

убедился,

 

что

 

народъ

 

нашъ

 

во-

все

 

не

 

такъ

 

предубѣжденъ

 

противъ

 

школъ

 

и

 

что

 

не

 

такъ

трудно

 

склонить

 

его

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

образование,

 

і

какъ

 

это

 

часто

 

представляють.

 

Тоже

 

видно

 

и

 

изъ

 

самыхъ

донесений,

 

причтовъ.

 

Многіе

 

изъ

 

священниковъ

 

пишутъ,

что

 

школы

 

донынѣ

 

не

 

было,

 

потому

 

что

 

не- предпринимал

лось

 

никакихъ

 

мѣръ

 

къ

 

ея

 

открытію,

 

но

 

теперь,

 

вслѣд-

ствіе

 

убѣжденій

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

прихожане

 

обѣщаются

собрать

 

нужную

 

сумму,

 

и

 

т.

 

п.

III.

 

Всего

 

прискорбнѣе

 

послѣднее

 

обстоятельство,

препятствующее

 

развитію

 

просвѣщенія

 

въ

 

народѣ.

 

Нель-

зя

 

не

 

сожалѣтъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

лица,

 

который

 

служатъ

 

для

общества

 

представительями

 

нравственныхъ

 

началъ,

 

руко-

водятся

 

или

 

хотятъ

 

руководиться

 

въ

 

своей

 

дѣятельности

исключительно

 

практическими,

 

матеріальными

 

разсчета-

ми.

 

Чисто

 

утилитарный

 

взглядъ

 

на

 

жизнь

 

и

 

дѣятельность,

такъ

 

распространенный

 

нынѣ,

 

всего

 

менѣе

 

сообразенъ

 

съ

званіемъ

 

и

 

должностію

 

пастыря

 

церкви.

 

Съ

 

такимъ

 

взгля-;

домъ

 

на

 

свою

 

дѣятеяьность

 

—

 

онъ

 

никогда

 

далеко

 

не

 

дос-

тигнетъ

 

своихъ

 

цѣлей.

 

Тѣмъ

 

менѣе

 

умѣстенъ

 

такой

взглядъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

дѣлу

 

образованія

 

народнаго,

 

ко-

торое

 

стоитъ

 

въ

 

ближайшей,

 

непосредствевной

 

связи

 

съ

прямою

 

пастырскою

 

дѣятельностію

 

и

 

служитъ

 

однимъ

 

изъ

средствъ

 

къ

 

вліянію

 

на

 

народъ,

 

такъ

 

необходимому

 

для

пастыря.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

не

 

занимаясь

 

обученіемъ

 

дѣтей,

члены

 

причта

 

ничего

 

отъ

 

этого

 

не

 

пріобрѣтаютъ,

 

потому

что

 

остаются

 

праздными.

 

Во

 

многихъ

 

приходахъ

 

астрахан-
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ской

 

епархіи

 

они

 

не

 

занимаются

 

и

 

обработкою

 

земли.

Много

 

времени

 

проходитъ

 

въ

 

совершенной

 

праздности,

какъ

 

я

 

убѣдился

 

при

 

посѣщеніи

 

приходовъ,

 

Не

 

думаю,

 

съ

другой

 

стороны,

 

чтобы

 

прихожане

 

остались

 

надолго

 

непри-

знательными

 

КЪ

 

учителямъ

 

своихъ

 

дѣтей.

 

Сначала

 

давая

скудное

 

вдзнагражденіе,

 

а

 

затѣмъ

 

видя

 

успѣхц,

 

по

 

всей

вѣроятности,

 

они

 

увѣличили

 

бы

 

плату.

 

Да

 

она

 

возросла

бы

 

и

 

сама

 

собою

 

при

 

увеличеніи

 

количества

 

учениковъ.

Наконецъ — члены

 

причта

 

могли

 

бы

 

испросить

 

себѣ

 

воз-

ннгражденіе

 

и

 

изъ

 

церковныхъсуммъ.

 

Разсчеты

 

ихъ

 

и

 

въ

этомъ

 

отношеніе

 

нахожу

 

невѣрными,

 

А

 

къ

 

сожалѣнію,

 

дѣп-.

ствительно,

 

духовенство

 

относительно

 

школъ

 

руководится

только

 

этими

 

поб$ясденіями.

 

Замѣчено

 

мною,

 

что

 

священ-

ники

 

ревностно

 

занимаются

 

школою

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

которые

 

относительно

 

бѣдкм,

 

не

 

жалуясь

 

на

 

затрудненія

по

 

этой

 

должности

 

отъ

 

исполнения

 

треб-ъ

 

и

 

слудбъ,

 

а

 

въ

болѣе

 

богатыхъ

 

приходахъ

 

отказываются

 

ѳтъ

 

учительства

подъ

 

предлогомъ

 

сложныхъ

 

священническихъ

 

занятШ,

 

от-

давая

 

школу

 

діаконамъ

 

и

 

причетникамъ.

 

Случается,

 

что

священ.никъ,

 

прежде

 

зннимавшійся

 

въ

 

оіволѣ,

 

.при

 

пере-

воде

 

на

 

другой,

 

лучшій

 

приходъ,

 

съ

 

одинаковммъ

 

количе-

ствомъ

 

душъ,

 

отказывается

 

отъ

 

должности

 

учителя,

 

пото-

му

 

очевидно,

 

что

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

прежде,

 

нуждаемся

 

въ

средствахъ"!

Въ

 

заключеніе

 

преосвященный

 

вновь

 

призываетъ

 

ду-

ховенсвто

 

усугубить

 

свою

 

деятельность

 

по

 

отношенію

 

къ

народному

 

образованію.

3.

 

Двііженіе

 

въ

 

Галиціи

 

въ

 

пользу

 

возвращенія

 

въ

 

пра-

вославие.

Религіозное

 

движеніе

 

въ

 

Галицкой

 

и

 

Угорской

 

Руси,

съ

 

цѣлію

 

возвращенія

 

въ

 

православные,

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

усиливается,

 

не

 

смотря

 

на

 

поддержку

 

римскато

 

католициз-

ма,

 

которую

 

оказываютъ

 

митрополитъ

 

львовскій

 

и

 

епис-

копы:

  

псремышльскій.

 

мукачевскій

 

и

 

пряшевскій,

 

которые.

 

•



-
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по

 

своей

 

односторонней

 

ревности

 

по

 

Римѣ

 

и

 

въ

 

раболѣп-

номъ

 

повиновеніи

 

своимъ

 

покровителям*,

 

служатъ

 

врага-

ми

 

русской

 

народности

 

и

 

тѣмъ

 

невольно

 

способствуютъ

переходу

 

русскихъ

 

греко-уніатовъ

 

въ

 

православіе.

 

Нетоль-

ко

 

въ

 

сельскихъ

 

приходахъ,

 

но

 

и

 

во

 

многихъ

 

городахъ,

русское

 

духовенство

 

путемъ

 

проповѣдей

 

начинаетъ

 

скло-

нить

 

жителей

 

къ

 

возвращенію

 

въ

 

лоно

 

православной

 

цер-

кви,

 

отъ

 

которой

 

они

 

были

 

отторгнуты

 

175

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

,задъ.

 

Проповѣди

 

духовенства,

 

какъ

 

видно,

 

не

 

остаются

безъ

 

вниманія

 

со

 

стороны

 

прихожанъ,

 

которые

 

почитаютъ

и

 

слушаются

 

своихъ

 

пастырей

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

начи-

наютъ

 

уже

 

представлять

 

письменный

 

заявленія

 

о

 

своемъ

желаніи

 

возвратиться

 

въ

 

православіе.

 

24

 

(12)

 

августа

 

въ

Галицѣ

 

(гдѣ

 

была

 

съ

 

1156 — 1389

 

г.

 

православная

 

епархія)

•)

 

послѣдовало,

 

послѣ

 

молебствія,

 

торжественное

 

открытіе

собранія

 

представителей

 

русскаго

 

союза

 

для

 

раопростра-

нснія

 

просвѣщенія

 

между

 

русскимъ

 

сельскимъ

 

населені-

емъ

 

въ

 

Галиціи.

 

Отъ

 

духовенства

 

и

 

сельскихъ

 

общинъ

прибыли

 

депутаціи

 

встрѣченныя

 

бургомистромъ

 

съ

 

хлѣ-

бомъ

 

и

 

солью.

 

Членъ

 

австрійскаго

 

рейхсрата

 

Наумовичъ

 

из-

бранъ

 

президентомъ

 

собранія.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

получено

много

 

привѣтственныхъ

 

телеграммъ.

 

Въ

 

первомъ

 

засѣда-

даніи,

 

между

 

прочимъ,

 

было

 

принято

 

предложеніе

 

правое-

лавнаго

 

русскаго

 

священника

 

изъ

 

Буковины,

 

о

 

необходи-

мости

 

соединенія

 

галицкихъ

 

русскихъ

 

съ

 

буковинскими,

 

а

иа

 

слѣдующихъ — предложеніе

 

постоянной

 

коммиссіи

 

союза,

клонящееся

 

къ

 

возможно-большему

 

объединенію

 

русскихъ

Галиціи

  

и

 

Угорщины.

4

 

Извѣстія

 

изъ

 

Іерусалима

 

и

 

изъ

 

Аѳона.

Изъ

 

Іерусалима

 

сообщаютъ,

   

что

 

блаженнѣйшій

 

Іеро-

ѳей

 

предложилъ

 

іерусалимскому

 

сѵноду

 

снять

 

запрещеніе,

*)

 

По

 

которой

 

митрополиты

    

кіевскіе

 

именуются

 

и

 

юнинѣ

   

«гаіііц-

кими». '

   

"



—
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—

наложенное

 

въ

 

1872.;году,

 

на

 

бывшап>

 

патріарха

 

іеруса-

лимекаго

 

Кирилла

 

П,

 

который

 

въ

 

продолженіе

 

долговре-

меннаго

 

своего

 

первосвятительства

 

оказалъ

 

много

 

услугъ

св.

 

церкви.

 

Предложеніе

 

патріарха

 

Іероѳея

 

было

 

принято

членами

 

сѵнода,

 

которые

 

будутъ

 

ходатайствовать

 

передъ

вселенскимъ

 

патріархомъ

 

о

 

снятіи

 

запрещенія

 

съ

 

бывша-

го

 

патріарха.

Газета

 

Византисъ

 

сообщаетъ,

 

что

 

посланные

 

на

 

Аѳонъ,

для

 

присутствованія

 

на

 

выборахъ

 

игумена

 

русскаго

 

Панте-

лемонова

 

монастыря,

 

въ

 

должности

 

патріаршихъ

 

экзарховъ

сѵнодальиые

 

члены

 

митрополиты:

 

никейскій

 

— Іоаниникій

 

и

ларисскій — Іоакимъ

 

выполнили

 

возложенное

 

на

 

нихъ

 

его

святѣйшествомъпорученіе

 

и

 

возвратились

 

въ

 

Константино-

поль.

 

По

 

сообщенію

 

газеты,

 

преосвященные

 

экзархи,

 

при-

быв*

 

на

 

Аѳонъ,

 

передали

 

адресованное

 

его

 

святѣйшест-

вомъ

 

посланіе

 

аѳонскому

 

протату

 

и

 

братіи

 

Пантелеймоно-

в.а

 

монастыря.

 

Въ

 

послаиіи

 

своемъ

 

къ

 

карейскому

 

прота-

ту

 

(состоящему

 

изъ

 

20

 

настоятелей

 

или

 

повѣренныхъ

 

отъ

аѳонскихъ

 

ставропигіальныхъ

 

лавр*

 

а

 

монастырей)

 

патрі-

архъ

 

препоручалъ

 

ему

 

обратиться

 

отъ

 

имени

 

всѣхъ

 

аѳон-

скихъ

 

обытелей,

 

съ

 

совѣтами

 

къ

 

братіи

 

Пантелеймонова

монастыря,

 

приступить

 

къ

 

избранію

 

игумена

 

согласно

 

рѣ-

шенію

 

патріаршаго

 

сѵнода

 

и

 

смѣшаннаго

 

совѣта.

 

Прибыв*

въ

 

монастырь,

 

экзархи

 

созвали

 

въ

 

соборный

 

храмъ,

 

какъ

русскихъ,

 

такъ

 

и

 

греческихъ

 

монашествующих*

 

и

 

объяс-

нили

 

имъ

 

возложенное

 

на

 

нихъ

 

порученіе,

 

при

 

чемъ

 

оте-

чески

 

увѣщевали

 

братію

 

покончить

 

распри

 

и

 

жить

 

въ

 

ми

рѣ

 

и

 

единодушіи.

 

Послѣ

 

этого

 

митрополиты

 

предложили

братіи

 

приступить

 

установленным*

 

порядкомъ

 

къ

 

балло-

тировкѣ

 

сдѣдующаго

 

предложенія:

 

«повинуемся

 

или

 

нѣть

рѣдіенію

 

Великой

 

церкви

 

и

 

согласны

 

или

 

нѣтъ

 

приступить

къ

 

выбору

 

игумена»,

 

415

 

монашествующихъ,

 

состоящіе

изъ

 

русскихъ,

 

а

 

частію

 

изъ

 

трековъ

 

приняли

 

первое

 

пред-

ложеніе

 

и

 

подписались

 

подъ

 

актоМъ,

 

а

 

118,

 

состоящіе

 

ис«

ключительно

 

изъ

 

греков*

 

заявили

 

письменно,

   

что

 

они

 

не



v
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938

 

—

повинуются

 

рѣшенію

 

Великой

 

церкви

 

и

 

не

 

согласны

 

при-

ступить

 

къ

 

избранію

 

игумена.

 

Когда

 

патріаршіе

 

ѳкзархи

увѣрились,

 

что

 

огромное

 

большинство

 

готово

 

принять

 

оп-

редѣленіе

 

патріаршаго

 

сѵнода

 

объ

 

избраніи

 

игумена 1,

 

то

предложили

 

братіи

 

20

 

іюлн,

 

в*

 

день

 

св.

 

пророка

 

Иліи,

приступить

 

къ

 

выборамъ.

 

При

 

торжественном*

 

колоколь-

ном*

 

звонѣ,

 

монашеству ющіе

 

снова

 

собрались

 

въ

 

собор-

ный

 

храмъ,

 

гдѣ

 

послѣ

 

імолебствія

 

и

 

приступили

 

къ

 

избра-

нію.

 

Из*

 

533

 

чеяовѣяъ

 

вшнашествуюшихъ,

 

415

 

подали

 

го-

лось

 

за

 

о.

 

архимандрита

 

Макарія,

 

а

 

112

 

воздержались

 

отъ

подачи

 

голоса,

 

вакъ

 

уже

 

заявившее

 

свое

 

неповиновение

 

не

только

 

священному

 

карейскому

 

собранно,

 

которое

 

посла-

ніемъ

 

ко

 

всем*

 

отцамъ

 

обители

 

предписало

 

•'сообразовать-

ся

 

съ

 

волею вй

 

рѣшеніемъ

 

Великой

 

церкви^>но

 

и-'ісамой,

патріархіи,

 

іНе

 

смотря

 

на

 

совершенно

 

правильное

 

избраніе

о.

 

Макарія,

 

аѳонскій

 

прптатъ,

 

въ

 

которояъ

 

засѣдвют* не-

сколько

 

членовъ,

 

сочувствующихъ»

 

греческой

 

бр<атіи

 

Иа«»

телеймонова

 

монастыря,

 

уанавъ

 

■■■-

 

объ

 

избрніи-о

 

tMa'KtipjB

отозвалъ

 

своихъ

 

представителей,

 

присутствовавших^*

 

на

 

вы»

борахъ,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

адресовнлъ

 

заявление

 

к*'

 

<пат*

ріаршим*

 

экзархам*,

 

въ

 

котором*

 

объясняет*,. что

 

ой*

 

не

признает*

 

дѣйствій

 

своих*

 

повѣренныхь,

 

так*

 

-

 

kwk*

 

оіій

не

 

сообразовались

 

съ

 

данными

 

имъ

 

"уполномочіямм.

 

Это

заявление

 

экзархи

 

представили

 

въ

 

ев

 

еѵнодь

 

который

 

под*

предеѣдательствомъ

 

свят.

 

Іоакима

 

П,

 

нашел*

 

дѣйствія

 

аѳбі

нскаго

 

протата

 

недоброеовѣстнымъ,

 

а

 

выборъ

 

о

 

Макарія

призвалъ

 

совершенно;

 

правильнымъ,

 

почему;

 

нетверд

 

и

 

лъ

о,

 

Макарія:

 

въ

 

должности

 

игумена

 

Пантелвймфишагт.моаас-;

тыря,

 

о

 

чем* .'-и

 

извѣстилъ

 

аѳонскій

 

протатъ.

 

По^слйвамъ

газеты

 

Византисъ,

 

отступническое

 

движеніе

 

сртйи

 

пнокоиъ,

встретило

 

всеобщее

 

осужденіе

 

на

 

Аѳонѣ

 

ш

 

конечно

 

навл^н

чет*

 

иа

 

неповинующихся

 

строгую

 

кару

 

Великой.'. церкви.;

Матріархія,

 

как*

 

видно, .

 

рѣшида

 

удалить

 

Елаинымъ^зачинк

щиковъ

 

безпорцдков*

 

с*

 

Аѳѳна,

 

как*

 

закѣдающихъ

 

втиКар-

с**,

 

такъ

 

д

 

находящихся

 

в*

 

чдслѣіПагешлйемоновскойора^
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тіи,

 

чѣмъ,

 

.можно

 

полагать,

 

и

 

прекратится

 

волне

 

ніе

 

На

 

си.

горѣ.

 

О.

 

Макарій

 

Сушкинъ,

 

уроженец*

 

г.

 

Москвы,

 

по

 

сво-

ей

 

благочестивой

 

жизни

 

пользуется

 

уваженіемъ

 

всего

 

Аѳо-

на

 

и

 

был*

 

предназначен*

 

во

 

игумена

 

еще

 

своим*

 

пред-

шественником*,

 

архимандритом*

 

Іеронимомъ,

 

при

 

кото-

ром*

 

о.

 

Макарій

 

былъ

 

намѣстникомъ.

 

Въ

 

санъ

 

архиман-

дрита

 

онъ

 

посвященъ

 

въ

 

1865

 

году,

 

приснопамятным*

 

За-

щитником*

 

Соловецкой

 

обители,

 

преосв.

 

епископомъ

 

Ален-

сандромъ,

 

при

 

посѣщеніи

 

имъ

 

св.

 

горы.

5)

 

Примѣрная

 

заботливость

 

прихожанъ

 

объ

 

улучшеиін
быта

 

своего

 

духовенства.
.-.

       

..

                           

" J

                                                  

[Т

Рязанскія

 

епархіальныя

 

вѣдомости

 

сообщают*,

 

что

прихожане

 

сел*:

 

Нармушади,

 

НІостьи,

 

Мышцъ,

 

Перьев*

л

 

Дубровок*

 

въ

 

прошдомъ

 

году

 

представили

 

рязанскому

епархіальному

 

начальству

 

общественные

 

приговоры

 

о

 

за-

мѣнѣ

 

настоящаго

 

способа

 

содержанія

 

ихъ

 

мѣстныхъ

 

цер-

ковных*

 

причтовъ,

 

способа — стѣснительнаго

 

какъ

 

для

причтовъ,

 

^такъ

 

и

 

для

 

них*— прихожан*,

 

окладом*

 

опре-

дѣленнаго

 

жалованья,

 

въ

 

размѣрѣ

 

1200

 

руб,

 

в*

 

Дубров-

ках*,

 

1110

 

р.

 

въ

 

Шостьѣ,

 

1000

 

р.

 

въ

 

Перьяхъ

 

п.Мыш?-

цахъ

 

и

 

800

 

р.

 

въ

 

Нармушади,

 

каковое

 

жалованье

 

и

 

цо^

ложили

 

выдавать—одни

 

по

 

третям*,

 

другіе

 

по

 

четвертям*

года

 

чрезъ

 

волостные

 

правленія.

 

Сверхъ

 

того

 

въ

 

селѣ

Дубровкахъ,

 

кромѣ

 

жалованья

 

штатнымъ

 

лицам*

 

причта,

положено

 

и

 

сверхштатному

 

священнику

 

по

 

75

 

р.

 

в*

 

год*;

въ

 

селѣ

 

Перьяхъ— -священнику

 

на

 

содержаніе

 

лошади,

 

на

которой

 

он*

 

обязан*

 

ѣздить

 

для

 

требоисправленій

 

вь

 

при-,

хрдъ,

 

ассигновано

 

добавочных*

 

56

 

руб.

 

в*

 

год*,

 

а

 

в*

 

с.

Мышцахъ

 

не.забыта

 

и

 

просФирняца,

 

которой

 

въ

 

вндѣ

 

при-

няла

 

н«зн;ачено;

 

платить

 

по

 

3

 

к.

 

с*

 

ревизской

 

души

 

щ

годъ

 

и- .дозволено

 

собирать-

 

зерновой

 

хлѣбъ

 

два ■■,.раза, въ,

год* — осенью,

 

и

 

пред*,

 

Пасхою.

 

Со

 

стороны,

 

принтов*

 

дол-

жны

 

быт*

 

безплатно

 

исполняемы:

 

j)

 

хсждеиіе;

 

со

 

святым*

крестомъ :

 

по

 

цриходу

 

на

 

Пасху,

 

Рождеству

 

Хрисхоао,

 

Куь-.:



—

 

940

 

-

щеніе

 

и

 

въ

 

храмовые

 

праздники;

 

2)

 

крестные

 

ходы— не

болѣе

 

двухъ

 

дней — по

 

случаю

 

общественных*

 

бѣдствій

(холеры, -бездождія

 

и

 

т.

 

п.)

 

и

 

при

 

первом*

 

вЫгонѣ

 

скота

въ

 

стадо;

 

3)

 

молитвы

 

при

 

нареченіи

 

новорожденному

 

мла-

денцу

 

имени

 

и

 

самое

 

крещеніе,

 

молитва

 

въ

 

40 : й

 

день

 

по

рожденіи,

 

молитва

 

въ

 

началѣ

 

великаго

 

поста

 

(такъ

 

назы-

ваемая—

 

постная^),

 

исповѣдь,

 

причащеніе,

 

брак*

 

(со

 

всѣ-

ми

 

его

 

частными

 

принадлежностями),

 

похороны

 

(съ

 

пред-

варительнымъ

 

чтеніемъ

 

псалтыри,

 

изъ

 

которой

 

каждый

раз*

 

должно

 

быть

 

прочитываемо

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

каѳизмъ,

въ

 

продолженіе

 

такого

 

времени,

 

в*

 

какое

 

сгорает*

 

не

 

бо-

дѣе

 

трёх*

 

восковых*

 

свѣчей)

 

и

 

вселенскія

 

паннихиды.

 

Но

всѣ

 

прочія,

 

такъ

 

называемый,'

 

свободный

 

требы,

 

исполня-

емый

 

-въ

 

разное

 

время

 

по

 

особому

 

усердію

 

прихожанъ,

каковы:

 

особенные

 

Молебны

 

въ

 

домах*,

 

служеніе

 

особен-

ных*

 

паинихидъ

 

и

 

сорокоусты,

 

совершёніе

 

елеосвященія

и

 

т.

 

п.

 

должны

 

быть

 

оплачиваемы.

 

В*

 

е.

 

Шостьѣ

 

опре-

дѣлена

 

даже

 

и

 

плата

 

за

 

исправленіе

 

этих*

 

требъ,

 

имен*

но:

 

за

 

молебеиъ

 

въ

 

домѣ

 

с*

 

водоосвященіем*

 

и

 

акаѳис-

томъ

 

50

 

к.,

 

без*

 

водоосвященія

 

же

 

и

 

акаѳиста — 40

 

коп

 

,

за

 

служеніе

 

обѣдни

 

по

 

.умершем* —1

 

руб.,

 

за

 

совершеніё

елеосвященія — 60

 

к.

 

Приговоры

 

утверждены

 

были

 

мѣст-

нымъ

 

архіепископом*.

                

<

     

г

Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

такому

 

явленію.

 

s

 

Какъ

 

бы

желательно

 

было,

 

что&ы

 

и

 

в*

 

нашей

 

епархіи

 

причты

 

по-

заботились

 

ввести

 

именно

 

такой

 

споеобъ

 

своего

 

матері-

альнаго

 

обезпеченія.Это

 

положило

 

бы

 

гіредѣлъ

 

тѣмъ

 

груст-

ным*

 

нареканіямъ

 

во

 

взяточничеетвѣ,

 

которым*

 

так*

 

час-

то,

 

хотя

 

не

 

всегда

 

справедливо,

 

клеймят*

 

наше

 

духовен-

ство.

 

Притомъ

 

же

 

существующей

 

в*

 

настоящее

 

время

 

по-

рядокъ

 

вознагражденія

 

причтовъ

 

очень

 

часто

 

поставляетъ

прихожанъ

 

въ

 

непріязненныя

 

отношенія

 

къ

 

ихъ

 

священ-

но-церковно

 

служите

 

л

 

ямъ

 

по

 

той

 

причйнѣ',

 

что

 

прихожане

часто

 

не

 

имѣютъ,

 

чѣмъ

 

заплатить

 

за

 

труДъ

 

священнику,

являющемуся

   

к*

 

ним*

   

для .

 

исполненія

   

той

   

или

 

другой
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христіанской

 

требы.

  

Намъ

 

не

 

безъизвѣстно,

 

что

 

примѣръ

Рязанскихъ

 

іі])иходовъ

 

далеко

 

не

  

первый.

б.

 

Вразумлсніс

 

Божіс

 

старообрядцу.

Вь

  

«Саратовских*

 

Впархіалъпыхъ

 

Вѣдомостяхъ»

   

на-

печнтанъ

 

слѣдукщій

  

разсказъ

 

іерусалимскаго

  

іеромонаха

Іеонтія.

 

Мѣсяца

 

за

 

два

 

до.

 

вашего

 

пріѣзда

   

въ

 

нашъ

    

св.

градъ,

 

прибыл*

 

къ

 

нам*

 

изъ

 

святой

 

православной

 

Россіи

раскольник*.

  

По

  

примѣру

 

прочихъ

 

поклонниковъ,.

 

онъ

 

на-

іалъ

 

ходить

 

ко

 

гробу

    

Господню,

   

въ

 

храм*

    

воскресенія

Христова,

  

но

 

не

 

для

 

того,

 

какъ

 

я

 

замѣчалъ,

    

чтобы

    

отъ

всей

 

души

 

и

 

сердца,

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

любовію,

 

покло-

шться

 

живоносному

 

гробу

 

распятаго

 

и

  

воскресшаго

 

Госпо-

іа

 

Іисуса,

 

а

 

для

 

испытанія

 

только

 

вѣры

  

и

 

обрядовъ

 

гре-

іесьихъ.

   

Увидѣвъ

 

простоту

  

греческую,

 

онъ

 

стал*

 

насмѣ-

;аться

 

надъ

 

нею,

 

и

  

не

 

только

 

надъ

 

нею,

  

но

 

и

 

надъ

 

свя-

'ыми

 

и

 

животворящими

 

тайнами

   

тѣла

 

и

 

крови

    

Христо-

іыхъ.

 

Когда

 

я

  

посовьтовалъ

    

раскольнику,

    

по

    

примѣру

ірочихъ

 

православныхъ

 

боголюбцевъ,

 

пріобщйться

 

святых*

аинъ,

 

то

 

онъ

 

съ

 

злою

 

насмѣшкою

 

сказалъ

 

мнѣ:

  

,,да

 

раз-

іѣ

 

это

 

тѣло

 

и

 

кровь

    

Христовы,

    

которыми

   

пріобщаготся

реки?"

  

,,А

 

что

 

же

 

это,

  

чѣмъ

 

греки

 

пріобщаются?"

  

спро-

іилъ

 

я

 

его.

  

Раскольникъ

  

при

 

этомъ

    

опять

    

насмѣшливо

казалъ:

  

,,это

 

греки

 

квасокъ

   

пьютъ,,.

    

Больно

 

мнѣ

 

было

шшать

 

такую

 

дерзкую

 

и

 

богохульную

 

рѣчь

 

христианина

і

 

святыхъ

 

и

 

снасительныхъ

 

тайнахъ

    

Христовыхъ,

  

безъ

оторыхъ,

 

по

 

словам*

 

самого

 

Господа,

 

никто

 

не

 

получитъ

ѣчной

 

и

 

блаженной

 

жизни

 

(Іоан.

 

VI,

 

54).

 

Не

 

подавъ

 

ви-

,у,

 

что

 

я

 

огорчился

 

его

   

богохульною

 

рѣчью

    

о

    

святыхъ

айнахъ,

 

я

 

кротко

    

замѣтилъ

 

ему,

    

сказавши:

    

,, смотри,

'ратъ,

 

какъ

 

бы

 

Господь

 

Вогъ

 

не

 

наказалъ

 

тебя

 

за

 

это!"

1о

 

раскольникъ

 

на

 

мое

 

замѣчаніе

 

не

   

обратилъ,

 

кажется,

і

 

малѣйшаго

 

вниманія.

   

Поживши

 

послѣ

 

этого

 

нѣсколько

ней

 

во

 

святомъ

 

градѣ,

 

онъ

 

сталъ

   

собираться

 

домой — въ

чссію,

 

взялъ

  

у

 

консула

   

паспортъ

 

и

 

пошелъ

 

въ

 

послѣд-

2
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ній

 

разъ

 

поклониться

 

свитому

 

гробу

 

Господню.

 

Стоя

 

за

службою

 

въ

 

храмѣ

 

воскресенія

 

Христова,

 

раскольник

вдругъ

 

затрясся,

 

зашатался

 

и

 

какою

 

то

 

невидимою

 

силою

приподнять

 

быль

 

вверхъ,

 

упалъ

 

и

 

ударился

 

головою

 

обт.

пОлъ

 

и

 

сдѣлался

 

какъ

 

мертвый

 

Разсказъ

 

о.

 

Леоитія

 

под.

твердили

 

сидѣвшія

 

около

 

меня

 

двѣ

 

русскія

 

поклонницы,

которыя

 

были

 

свидетельницами

 

этого

 

страшнаго

 

событія,

При

 

этомъ

 

поклонницы

 

говорили

 

еще,

 

что,

 

когда

 

ударила

раскольникъ

 

объ

 

полъ,

 

ударь

 

этотъ

 

былъ

 

такъ

 

силенъ,

что

 

по

 

всей

 

церкви

 

пошолъ

 

гулъ

 

и

 

весь

 

ниродъ,

 

здѣсі

бывшій,

 

пришолъ

 

въ

 

великое

 

смущеніе

 

и

 

страшный

 

«•

пугъ:

 

думали,

 

что

 

упало

 

что

 

нибудь

 

изъ

 

церковныхъ

 

ве-

щей,

  

паникадило,

   

лѣстница

 

или

 

что

 

нибудь

 

другое.

Когда

 

и,

  

продолжалъ

    

разсказъ

 

о.

 

Леонтій,

  

когда

  

і

подошелъ

 

къ

 

этому

 

несчастному,

 

то

 

нашолъ

 

его

 

совершев-

но

 

безъ

 

чувсгвъ

 

и

 

почти

 

мертвымъ;

  

приподнявъ

 

его,

 

прз

помощи

 

бывшихъ

 

здѣсь

 

богомильцовъ,

 

я

 

понесъ

 

его

 

на

 

х?,«

дарикъ

 

и

  

положилъ

 

здѣсь,

 

смотря

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

на

 

убив-

шагося

 

и

 

ожидая,

  

что

 

дальше

   

съ

 

нимъ

 

будетъ.

     

Проішо

нѣсколько

 

минутъ,

 

и

 

видимъ,

 

что

 

изъ

 

гортани

 

его

 

вдругі

хлынула

 

кровь

 

и

 

шла

 

печенями.

  

По

 

окончаніи

 

службы,

 

і

велѣлъ

 

арабу

 

взять

 

раскольника

 

полумертваго

 

и

 

отнеси

его

 

въ

 

больницу

   

Пробывъ

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

времени,

 

онь,

при

 

помощи

 

доктора,

 

началъ,

  

благодареніе

  

Господу

 

Вог[ ;

мало

 

помалу

 

двигать

 

членами

 

своего

 

тѣла

 

и

 

приходить

 

ві

сознаніе.

  

Когда

 

же

 

онъ

 

совершенно

 

пришолъ

 

въ

 

себя,

 

и

первымъ

 

дѣломъ

 

его

    

было — огражденіе

 

себя

    

крестным

знаменіемь

 

и

 

чистосердечное

    

раскаяніе

 

въ

 

своемъ

    

тяж-

комъ

 

грѣхѣ.

  

Но

 

совѣту

 

присутствовашихъ

 

здѣсь,

 

онъ

 

по-

просилъ

  

позвать

 

духовника,

 

раскаялся

 

предъ

 

нимъ

 

въ

 

сві>

ихъ

 

тяж;:хъ

 

согрѣшеніяхъ

 

и

 

пожелалъ

 

причаститься

 

свя-

тыхъ

 

Христтовыхъ

 

таннъ,

 

которыя

 

и

 

удостоился

 

принят*

отъ

 

духовиаго

 

йвс/его

 

огца.

 

По

 

соьершенномъ

 

выздоровлеяів
обратившійся

    

изъ

 

раскола

 

къ

    

Христовой

    

православноі

церкви

 

еше

   

иѣсколько

 

разъ

 

ходилъ

 

на

 

поклоненіе

 

свято'
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яу

 

гробу

 

Господню

 

и

 

отправился

 

съ

 

мпромъ

 

въ

 

Россію.

[то

 

далыік 1

 

съ

 

нимъ

 

будетъ,

 

говорилъ

 

о.

 

Леонтій,'

 

вакан-

тная

 

свой

 

разсказъ,

 

одинъ

 

Бог ъ

 

вѣсть,

 

но

 

помоги

 

ему,

оі-иоди,

 

навсегда

 

остаться

 

въ

 

лопѣ

 

православной

 

Христо-

юй

 

церкви

 

и

 

обрѣсти

 

въ

 

ней

 

ігвчііое

 

спасеніе

 

и

 

блажен-

;тви.

Разсказъ

 

этотъ,

 

замѣчаетъ

 

поклопникъ

   

святаго

 

гро-

іа

 

Господня,

   

переданъ

  

мпѣ

 

о.

  

Леонтіемъ

  

3

  

Февраля

  

сего

875

 

года,

  

въ

 

храмѣ

 

воскресенія

 

Христова.

     

И

  

это

 

слово

іѣрно

 

и

 

всякаго

  

прінтія

 

достойно

   

(1

  

Тимоѳ.

  

Ill,

 

9),

 

ибо

іаписано:

  

при

 

устѣхъ

 

двою,

    

или

 

тріехъ

 

свидѣтелей

 

ста-

етъ

 

всякъ

 

глаголъ

 

(Матѳ.

  

XVIII,

  

16).

    

И

  

здѣсь,

  

при

 

э-

ішъ

 

разскнзѣ

  

были

 

три

 

свидѣтеля,

  

не

  

вѣрить

 

которымъ

ѣтъ

 

никакого

 

оспованія;

  

потому

 

что

 

разсказчику,

  

о-

 

Ле-

нтію,

    

не

 

было

 

ни

  

какихъ

 

побужденій

 

и

 

цѣлей

 

выдумы-

ать

 

отъ

 

себя

  

небывалое,

    

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

еше

 

двумъ

 

рус-

кішъ

 

благоговѣйнымъ

  

поклонницамъ

   

свидѣтельствовать,

акь

 

истину,

 

то,

  

чего

 

онѣ

 

сами

 

не

 

видали

 

или

 

не

 

слыша-

и.

   

и

 

гдѣ

 

же

 

свидѣтельствовать?

    

Въ

 

храмѣ

 

воскресенія

рпстова,

 

у

 

подможія

 

святаго

 

и

 

животворящаго

 

гроба

 

по-

градамшаго

 

и

 

умершаго

 

за

 

насъ

 

Господа

 

Іисусэ

 

Христа,

ілирый

 

Самъ

 

въ

 

Себѣ

 

есть

 

путь,

 

истина

 

и

 

жизнь

 

(Тоан.

IV,

 

6),

    

и

 

для

 

того

   

собственно

  

приходилъ

   

въ

 

грѣшный

іръ,

  

чтобы

 

научить

 

всѣхъ

 

небеенымъ

 

и

 

божественнымъ

:тииамъ,

  

привести

 

каждаго

 

изъ

  

насъ

 

къ

 

Отцу

    

Своему

ібесному.

   

Въ

 

такомъ

 

святомъ

 

и

    

божественномъ

 

мѣстѣ,

Ьстѣ

 

искони

 

чтимомъ

 

цѣлымъ

 

христіанскимъ

 

міромъ,

 

не

вето

 

вымысламъ

 

человѣческимъ

 

и

 

мірской

 

лукавой

 

лжи,

■ѣсь

 

мѣсто

 

только

 

одной,

  

чистой

 

и

 

святой

 

истинѣ.

чшшшкъ

 

св.

 

граба

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимѣ

  

Ф.

 

Е.

 

Дороѳѣевъ.

7.,

 

Замечательное

 

долголѣтіе.

Въ

 

Курскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

проживаетъ

 

мона-

"ія

 

Милеттина,

 

происходящая

 

изъ

 

семейства

 

бывшихъ

■ономическихъ

 

крестьянъ,

 

нынѣ

 

государственныхъ,

 

села
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Поныры,

 

Фатежскаго

 

уѣзда,

 

Курской

 

губерніи,

 

,,Бирж(

выя

 

Вѣдомости"

 

сообщаютъ,

 

что

 

она

 

родилась

 

въ

 

1760 г,

2

 

сентября,

 

и,

 

имѣя

 

отъ

 

роду

 

40

 

лѣтъ,

 

въ

 

1800

 

г.,

 

по

ступила

 

въ

 

монастырь,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

ея

 

свидѣтеи

ства.

 

Мірское

 

имя

 

ея — Марѳа

 

Григорьевна

 

Ломакина-

 

Мат

ея

 

умерла

 

90

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду;

 

братъ

 

же

 

Иванъ

 

живъ

имѣетъ

 

106

 

лѣтъ.

 

У

 

него

 

два

 

сына;

 

одному

 

72,

 

другом

70

 

лѣтъ.

 

Милеттина

 

средняго

 

роста,

 

имѣетъ

 

еще

 

бодры

видъ,

 

тѣлосложенія

 

крѣпкаго,

 

кожа

 

на

 

лицѣ

 

морщинові

тая,

 

но

 

бѣлая,

 

волоса

 

на

 

головѣ

 

чорные

 

съ

 

просѣдьк

лульсъ

 

75

 

въ

 

минуту,

 

полный,

 

крѣпкій,

 

всѣ

 

органичесш

отправленія

 

нормальны.

 

Старушка

 

почти

 

не

 

хворала;

 

ов

занималась

 

вышиваніемъ

 

золотомъ:

 

на

 

100- мъ

 

году

 

зрѣві

ея

 

начало

 

ослабѣвать;

 

она

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

лѣтъ

 

едв

могла

 

различить

 

крупные

 

предметы;

 

но

 

на

 

1 10-мъ

 

roj

зрѣніе

 

ея

 

снова

 

возстановилось,

 

и

 

она

 

теперь

 

безъ

 

очко»

читаетъ

 

ежедневно

 

подругамъ

 

по

 

три

 

главы

 

изъ

 

жизни

 

и

отцовъ,

 

постоянно

 

ходитъ

 

въ

 

церковь,

 

не

 

пропуская

 

«

одной

 

службы.

 

Мелеттина

 

обладаетъ

 

хорошимъ

 

аппеи

томъ

 

и

 

сномъ,

 

твердою

 

памятью

 

и

 

полнымъ

 

разсудкош

тогда

 

какъ

 

братъ

 

ея,

 

Иванъ,

 

уже

 

давно

 

находится

 

въсі

стояніи

 

старческаго

 

идіотизма.

 

16-ти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

<ш

по

 

совѣту

 

одной

 

родственницы,

 

вступила

 

въ

 

скопческу

секту;

 

жизнь

 

за

 

тѣмъ

 

она

 

вела

 

суровую,

 

употребляла

 

в

ключительно

 

растительную

 

пищу,

 

лишь

 

изрѣдка

 

дозвол

ла

 

себѣ

 

употребленіе

 

молока,

 

масла

 

и

 

яицъ.

:

 

івапя
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С

 

h
щиімъ,

 

гииьюіцимся

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ,

 

состоящей

 

при

 

Кур-

духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

Московской

 

Сгнодальной

 

Кон-

торы.

НАЗВАНІЕКНИГЪ.
Цѣна

 

за
экзсмпл.

Руб.

   

К.

Сумма.

Руб.

 

К

Алфавит,

 

дух.

 

въ

 

'

 

2

 

д.

 

въ

 

кож.

Амвросія

 

Медіоломскаго.-

а.)

 

о

 

важности

 

чина

 

священ

ническаго^въ

 

бумагѣ
б)

 

о

 

должностяхъ

 

въ

 

кожѣ
—

                 

—

      

—

 

корешкѣ
—

            

.

    

—

      

—

    

бумагѣ
Избранный

 

поучител.

 

слова

 

въ

бумагѣ
о

 

іюкояніи

 

въ

 

кожѣ
—

         

—

        

і—

  

корешкѣ
—

         

—

        

—

 

бумажкѣ
Бесѣды

 

къ

 

глаголемому

 

старо-

обрядцу

 

отдѣльно:
1.)

 

облагодати

 

архіерейства.
П. J

 

о

 

второмъ

 

сборникѣ

 

(Звя-
тосланоішмъ

III.)

 

о

 

древнихъ

 

руконисяхъ.

IY)

 

о

 

имении

 

Іисуса

 

Христа,
У)

 

Дополнительная

 

бесѣда

 

о

поклоняемомъ

  

имени

 

Іисусь

   

.

Y'l)

 

Остоглавомъ

 

соборѣ

 

и

 

о

истиіиюмъ

 

согласіи

 

съ

 

правос-

лавною

   

церковію
VII)

 

о

 

сѵмоволѣ

 

вѣры

    

.

ТШ)

 

о

 

четвероконеч.

   

крсстѣ

65

10

   

-

so!

 

—

65

   

—

50

    

2

35
80
70

—

   

35

40
80
65
50

75
80
70
75

20

20
15
15

10

15
20
10
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■

   

1

2 Бесѣды

 

тѣже

 

въ

 

одной

 

книгѣ,
въ

 

кожѣ

   

.... — 48 -

 

96
1 въ

 

корешкѣ — 38 -

   

3?
.

   

2 Библія

 

въ

 

одной

 

книгѣ,

   

въ

 

8
д.

 

въ

 

кожѣ 2 35 4

   

l\l

1 Благовѣстникъ

   

въ

 

листъ,

   

въ

кожѣ.

        

.... 6 45 6

 

45
1 Сочнненіе

   

св.

 

Григорія

   

Назі-
анзина

       

.... 3 40 3

 

41
Отрывки

 

изъ

 

сочиненій

 

св.

 

Ди-
. митрія

 

Ростовскаго:
13 Богодухновенное

 

наставленіе

 

. — 1 -

 

і;
'

   

4
I

Внутренній

 

человѣкъ,

 

въ

 

клѣ-
ти

 

сердца

 

своего

 

уединенъ,

61 .

   

поучающся

 

и

  

молящся — 3 —

 

i
2 Врачевство

 

духовное — 3 —

6 Духовный

 

алФавитъ

 

о

 

еже

 

то-

|< чію

 

о

 

единомъ

 

Господѣ

 

ра-

доватися

   

подобаетъ

   

а

 

не

01 отлѣнныхъ

   

сего

 

міра

   

ве-

щѣхъ

         

....
w 1 -

 

(
3 Дѣла

 

Богоугодный

 

. —- 1 —

 

;

4 Молитва

 

исповѣданія

 

къ

 

Богу
повседневнаго

 

отъ

 

человѣ-
ка,

 

полагающего

 

спасенія
начало

       

....
__ 1 —

 

I
9 Тоже,

    

съ

   

привосокупленіемъ
въ

 

началѣ

 

статьи

 

св.

 

Ти-
хона,

   

епископа

 

Воронеж-
скаго,

    

подъ

    

заглавіемъ:
Христосъ

   

грѣіпную

 

душу
,i

къ

 

себѣ

 

нризываетъ — 3 —

   

i

4 О

 

еже

 

блюстися

   

во

 

всѣхъ

 

ве-

щѣхъ

 

суетнаго

 

велехвале-

нія

    

.

        

. 1 _

   

\
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О

 

еже

 

блюстися

 

смѣха,

 

празд-

нословія

 

же

 

и

 

кощунства.

О

 

еже

 

всегда

 

каятися

 

и

 

плака-

ти

 

о

 

согрѣпіеніяхъ

 

своихъ

въ

 

юдоли

   

сей

 

плачевнѣй.
О

 

еже

 

не

 

гнѣватися

 

и

 

непамя-

то

 

злобствовати

 

ни

 

на

 

ко-

го

 

же

О

 

еже

 

не

 

гордитися

 

не

 

одною

вещею

 

въ

 

вѣцѣ

 

семь

О

 

еже

 

не

 

завидѣти

 

кому

 

ни

 

въ

едной

 

вещи

 

сего

 

міра
О

 

еже

 

не

 

зѣло

 

скорбѣти

 

въ

скорбныхъ
О

 

еже

 

не

 

осуждати

 

кого

 

ино-

го,

 

но

 

паче

 

своя

 

зрѣти

 

злая

О

 

еже

 

памятствовати

 

всегда

смерть,

 

и

 

непрелыцатися

тлѣнными

 

сего

 

міра

 

вещь-

ми

     

....

        

.

О

 

еже

 

предпочитати

 

постъ

 

и

имѣти

 

во

 

всемъ

 

воздержа-

ніе

    

.

О

 

еже

 

не

 

сребролюбствовати,
но

 

на

 

Бога

 

точію

 

единаго

имѣти

 

упованіе.
О

 

еже

 

не

 

уязвлятися

 

лицами

 

и

не

 

порабощатися

 

похотію
плотскою

 

.

        

.

        

.

        

.

Объ

 

исповѣданіи

 

грѣховъ

 

и

св.

  

Причащеніи
Пять

 

стихотвореній.
Размышленіе

 

съ

 

самимъ

 

собою
Цѣлованіе

 

ранъ

 

Господа.
Евангеліе

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

указані-
ями,

 

безъ

 

переплета.

п

1

I

I

1

1

3
3
1
1
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О

 

религіозномъ

 

воспитаніи

 

и

 

обученіи.
(Продолженіе

   

см.

 

М

 

~).

.

    

SSS.

Мотивы

 

релгтознаго

 

развиты

 

и

 

условія

 

его.
I

Въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

такимъ,

 

или

 

инымъ

 

рѣше-

ніемъ

 

вопроса

 

о

 

психологическихъ

 

основахъ

 

религі

ознаго

 

развитія

   

стоитъ

 

рѣшеніе

 

другаго— не

 

менѣе

важнаго

   

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи

   

вопроса

 

о

мотивахъ

 

религіознаго

 

развитія,

   

или

 

тѣхъ

 

возбуж-
деніяхъ

   

и

 

воздѣйствіяхъ,

   

которыми

 

начинается

 

и

движется

 

психологический

 

процессъ

  

этаго

 

развитія,

Прежде

 

всего— чѣмъ

 

начинается

 

религиозное

 

раз-

витіе,

 

какой

 

исходный

 

пунктъ

 

его?

Признавъ

 

прирожденность

 

нашему

 

разуму

 

идеи

безконечнаго

 

въ

 

смыслѣ

 

непосредственно

 

данной

 

in

нашемъ

 

внутреннемъ

 

чувствѣ

 

уверенности

 

въ

 

бытіи
безконечнаго,

 

мы

 

предрѣшили

 

уже

 

отчасти

 

этить

вопросъ

 

въ

 

строго

 

оиредѣленномъ

 

смыслѣ.

 

Само

 

со-

бою

 

понятно,

 

что

 

при

 

нашемъ

 

взглядѣ

 

на

 

природу

религіознаго

 

развитія,

 

исходнымъ

 

пунктомъ

 

его

 

бу-
детъ

 

не

 

какой

 

либо

 

классъ

 

объективныхъ

 

представ-

леній,

 

или

 

субъективныхъ

 

чувствованій,

 

а

 

живое,

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

неясное,

 

стремленіе

 

духа

 

человѣческа-

го

 

въ

 

религіозномъ

 

направленіи.

 

Въ

 

этомъ — первый
существенный

 

пунктъ

 

различія

 

между

 

нашимъ

 

взгія-
домъ

 

на

 

природу

 

религіознаго

 

развитія

 

и

 

взглядом*

теорій,

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

говорили

 

въ

 

прежней

 

статьѢ.
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Тогда

 

какъ

 

по

 

смыслу

 

первой

 

мзъ

 

этихъ

 

теорій —

раціоналистической,

 

религіозное

 

разв

 

ітіе

 

начинает-

ся

 

на

 

значительной

 

уже

 

стенени

 

обіцаго

 

интеллек-

туальнаго

 

развнтія

 

человѣка

 

и

 

является,

 

какъ

 

ре-

зультатъ

 

логическаго

 

заключенія,

 

основаннаго

 

на

опытно-добытыхъ

 

посылкахъ,— а

 

по

 

смыслу

 

второй

оно

 

начинается,

 

хотя

 

и

 

раньше,

 

но

 

все-таки

 

пред-

полагаетъ

 

необходимо,

 

данными

 

въсознаніи

 

прежде

его,

 

опредѣленныя

 

чувствованія,

 

возбуждаемый

 

объ-

ективными

 

причинами;

 

по

 

взгляду,

 

нами

 

принимае-

мому,

 

религіозное

 

развитіе,

 

по

 

нриродѣ

 

своей,

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

ряду

 

изначальныхъ,

 

а

 

не

 

производ-

ныхъ,

 

обнаруженій

 

присущего

 

духу

 

человѣческому

закона

 

жизни

 

его.

 

Тамъ

 

религіозное

 

развитіе

 

произ-

водится,

 

такъ

 

сказать

 

въ

 

духѣ

 

человѣческомъ

 

усло-

віями,

 

внѣ

 

его

 

полагаемыми;

 

а

 

здѣсь

 

оно

 

возникаетъ

изъ

 

нѣдръ

 

человѣческаго

 

духа.

 

.

Этимъ

 

мы

 

не

 

думаемъ,

 

однако,

 

отстаивать

 

ус-

тарѣвшій

 

взглядъ

 

на

 

религіозное

 

развитіе

 

нѣкото-

рыхъ

 

философовъ

 

картезіанской

 

школы,

 

по

 

которо-

му

 

религіозпая

 

идея

 

развивается

 

какъ

 

бы

 

сама

 

со-

бою —независимо

 

отъ

 

условій

 

и

 

законовъ

 

развитія
человѣческой

 

жизни

 

вообще.

 

Утверждать

 

совершен-

ную

 

изолированность

 

какого-либо

 

психологическаго

процесса

 

отъ

 

цѣлостной

 

совокупности

 

развития

 

ду-

ховной

 

жизни

 

человѣка— значитъ

 

утверждать

 

невоз-

можное.

 

Религіозная

 

идея

 

не

 

можетъ

 

представлять

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

исключенія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

для

 

полнаго

 

и

 

всестороиняго

 

выраженія

 

этой

 

идеи

въ

 

нашемъ

 

сознаніи

 

нѣтъ

 

какой-либо

 

одной,

 

общей

всѣмъ

 

людямъ

 

и

 

исключительно

 

ей

 

принадлежащей

Формы.

 

Между

 

явленіями

 

сознанія

 

мы

 

не

 

замѣчаемъ
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никакихъ

 

Формъ,

 

помимо

 

чувствованій,

 

представле-

ній

 

и

 

Я5еланій;

 

а

 

потому,

 

очевидно,

 

что

 

и

 

религіоз-

ное

 

развитіе

 

можетъ

 

совершаться

 

не

 

иначе,

 

какъ

въ

 

какой-либо

 

изъ

 

этихъ

 

Формъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ,

 

да-

лѣе,

 

ни

 

одна

 

изъ

 

этихъ

 

Формъ,

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

не

можетъ

 

выразить

 

полноты

 

содержанія

 

религіозной
идеи,

 

а

 

анализъ

 

религіознаго

 

сознанія

 

совершенно

легко

 

обнаруживаетъ

 

присутствіе

 

въ

 

немъ

 

и

 

пред-

ставленій,

 

и

 

чувствованій

 

и

 

стремленій,

 

то

 

ясно,

 

что

въ

 

религіозномъ

 

развитіи

 

принимаютъ

 

участіе

 

всѣ

силы

 

души.

 

Необходимость

 

такого

 

участія

 

признает-

ся

 

бсзспорною

 

болыпинствомъ,

 

какъ

 

психологовъ,

такъ

 

и

 

педагоговъ.

 

Да

 

и

 

православно-христіанскимъ

взглядомъ

 

на

 

сущность

 

и

 

значеніе

 

религіи

 

требует-

ся —

 

необходимо

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

всѣхъ

силъ

 

души

 

въ

 

религіозномъ

 

развитіи.

 

Религія,

 

по

смыслу

 

этаго

 

взгляда,

 

есть

 

сила

 

не

 

впѣшнимъ — на-

сильственнымъ

 

образомъ

 

дѣйствующая"

 

на

 

челове-

ческое

 

сознаніе,

 

а

 

глубоко

 

—

 

внутреннимъ

 

образомъ

проникающая

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

жизни

 

душевной,

 

ожи-

вляющая,

 

освящающая

 

и

 

направляющая

 

каждую

 

изъ

душевныхъ

 

силъ.

 

А

 

это

 

возможно,

 

конечно,

 

только

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

религіозное

 

развитіе

 

не

 

сто-

ить

 

по

 

отношенію

 

ко

 

всѣмъ

 

другимъ

 

сторонамъ

 

ду-

ховнаго

 

развитія

 

человѣка

 

въ

 

изолированномъ

 

по-

ложеніи,

 

если

 

оно

 

вліяетъ

 

на

 

эти

 

послѣднія

 

при

 

по-

средствѣ

 

тѣхъ

 

же

 

силъ,

 

какія

 

дѣйствуютъ

 

въ

 

нихъ.

Допуская

 

участіе

 

въ

 

религіозномъ

 

развитш,

всѣхъ

 

способностей

 

души,

 

мы

 

этимъ

 

-самымъ

 

вы-

нуждаемся

 

уже

 

признать

 

и

 

нѣкоторую

 

зависимость

религіознаго

 

развитія

 

отъ

 

тѣхъ

 

условій,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

развиваются

 

послѣднія,

 

т.

 

е.

 

отъ

 

опыта.

 

Влі-
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яніе

 

опыта-

   

на

 

развитіе

 

религіозной

 

идеи

   

такъ

 

яге :

необходимо.,

   

по

 

нашему

 

взгляду,

   

какъ

   

необходимо

вліяніе

 

почвы

   

на

 

сѣмя,

    

чтобы

 

развилось

 

растеніе.'

Въ

 

этомъ

 

были

 

убѣждены,

 

кангется,

  

почти

 

всѣ

 

луч-,

шіе

 

представители

 

и

 

защитники

 

теоріи

 

врожденныхъ

идей.

   

Достаточно

 

вспомнить,

   

что

 

даже

 

Нлатонъ

 

и

его

 

ближайшіе

 

нослѣдователи

 

признавали,

 

что

 

нри-

рожденныя

 

идеи,

   

хотя

 

происходятъ

   

и

   

не

 

изъ

 

опыта

(разумѣемъ

 

чувственнаго),

   

но

 

могутъ

 

достигать

 

въ

сознаніе

 

только

 

посредствомъ

 

опыта.

И

 

такъ,

 

развитіе

 

идеи

 

Бога

 

въ

 

Форму

 

созна-

тельнаго

 

представленія,

 

а

 

затѣмъ

 

нопятія

 

о

 

Немъ,

возникновеніе

 

иодъ

 

ея

 

вліяніемъ

 

такихъ,

 

или

 

иныхъ

чувствованій

 

и

 

нравственныхъ

 

отношеній

 

къ

 

Высо-

чайшему

 

Существу,

 

совершается

 

при

 

дѣнтельномь

уч-истіи

 

въ

 

этомъ

 

развитіи

 

всѣхъ

 

силъ

 

души

 

и

 

подъ

вліяніемъ

 

цѣлой

 

совокупности

 

субъективныхъ

 

и

 

объ-

ектив

 

ныхъ

 

условій,

 

при

 

которыхъ

 

развивайся

 

чело-

вѣхъ.

Но

 

этимъ

 

выводомъ

 

мы

 

не

 

возвращаемся

 

какъ

можетъ

 

показаться

 

къ

 

тому

 

изъ

 

отвергнутыхъ

 

на-

ми

 

въ

 

прежней

 

главѣ

 

взлядовъ

 

на

 

религію,

 

по

 

кото-

рому

 

она

 

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

продуктъ

 

взаимодѣй-

ствія

 

умственной

 

нравственной

 

и

 

эстетической

 

спо-

собностей

 

человѣка.

 

Между

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

взгля-

домъ

 

и

 

нашимъ

 

остается

 

весьма

 

существеное

 

разли-

чіе

 

въ

 

опредѣленіи

 

степени

 

важности

 

того

 

значенія,

какое

 

имѣютъ

 

при

 

религіозномъ

 

развитіи

 

способнос-

ти

 

души

 

и

 

вліянія

 

опыта.

«Развиваясь

 

сначала

 

въ

 

мірѣ

 

явленій

 

говоритъ

Днттесъ— защитникъ

 

происхожденія

 

религіи

 

изъ

взаимодѣйствія

 

всѣхъ

 

способностей

 

дуяш— умъ,

 

серд-
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це

 

и

 

нравъ

 

не

 

находятъ

 

въ

 

немъ

 

полнаго

   

удовлет-

ворена

 

и

 

потому

 

обращаются

 

къ

 

идеальному

    

міру,

который

 

разсматривается,

 

какъ

 

царство

 

безусловной

истины,

 

красоты

 

и

 

добра.

 

Міръ,

 

среди

 

котораго

 

по-

ставленъ

 

человѣкъ,

 

является

 

сему

 

при

 

дальнѣйшемъ
развитіи

 

загадочнымъ

 

и

 

оторваннымъ;

 

по

 

этому

 

онъ

ищетъ

 

себѣ

 

удовлетворенія

    

въ

    

сверхчувственномъ

мірѣ,

 

который

   

служа

    

дополненіемъ

    

чувственнаго,

примиряетъ

 

его

 

со

 

всѣми

 

невзгодами

 

земной

 

жизни.*)

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

на

 

религіозное

    

развитіе

 

нами

 

ус-

танавливаемой,

 

такъ

 

думать

 

нельзя.

 

Не

 

потому

 

умъ,

воля

 

и

 

сердце

 

обращаются

 

къ

 

сверхчувственному

 

мі-

ру,

 

что

 

опытно

 

убѣждаются

 

въ

 

недостаточности

 

Mi-

pa

 

чувственнаго

 

для

 

полноты

 

развитія

 

ихъ

 

и

 

не

 

по-

тому

 

также,

 

что

 

этотъ

 

послѣдній

 

является

 

для

 

нихъ

въ

 

опытѣ

 

чѣмъ — то

 

загадочнымъ

 

и

 

оторваннымъ,

 

а

скорѣе

 

наоборотъ:

 

потому— именно

 

умъ,

 

воля,

 

и

 

серд-

це

 

человѣка

 

и

 

не

 

находятъ

 

удовлетворенія

   

въ

 

чув-

ственномъ

 

мірѣ

 

и

 

обращаются

 

къ

 

сверхчувственно-

му,

 

что

 

по

 

природѣ

 

своей

  

влекутся

 

въ

 

область

 

без-

условной

   

истины,

    

добра

 

и

 

красоты, — потому

 

именно

міръ

 

и

 

представляется

 

человѣческому

 

взору

 

загадоч-

нымъ —оторваннымъ,

 

что,

 

по

 

самому

 

существу

 

свое-

му,

 

этотъ

 

взоръ

 

не

  

можетъ

 

ограничиться

   

горизон-

томъ

 

видимости

 

и

 

стремится

 

проникнуть

 

въ

   

безко-

нечность.

Что

 

истина— на

 

сторонѣ

 

нашей

 

логики

 

— это

 

мож-

но

 

было-бы

 

доказать

 

и

 

нѣкоторыми

 

чисто

 

философ-

скими

 

соображениями,

 

но

 

мы

 

предночитаемъ

 

и

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

свидѣтельство

 

исторіи

 

и

 

жизни.

По

 

точному

 

и

 

совершенно

 

ясному

   

смыслу

 

суж-

*)

 

Очеркъ

 

ирактііческ.

 

педагогики

 

въ

 

перев.

 

Пау.іьсона

 

стр.

 

28.
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деній

 

Диттеса,

 

религіозное

 

развитіе

 

должно

 

бы

 

яв-

ляться

 

на

 

значительно

 

высокой,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

самой

 

высшей

 

степени

 

общаго

 

развитія

 

человѣка,

какъ

 

плодъ

 

всестороняго

 

знакомства

 

его

 

съ

 

міромъ,

Человѣкъ

 

долженъ

 

бы

 

прежде

 

убѣдиться,

 

что

 

въ

 

ок-

ружающемъ

 

его

 

мірѣ

 

нѣтъ

 

ни

 

безусловной

 

истины,

ни

 

полнаго

 

блага,

 

ни

 

совершенной

 

красоты,

 

для

 

то-

го,

 

чтобы

 

перенестись

 

мысленно

 

въ

 

область

 

поту-

стороннюю— запредѣльную — премірную.

 

Но

 

такъ-ли

было

 

и

 

такъ

 

ли

 

бываетъ?

Исторія

 

говоритъ

 

намъ,

 

что

 

всякій

 

народъ,

 

яв-

ляясь

 

на

 

сцену

 

исторической

 

жизни,

 

приноситъ

 

уже

съ

 

собою,

 

какъ

 

незапамятное

 

наслѣдіе

 

предкѳвъ

 

та-

тя,

 

или

 

иныя

 

представленія

 

о

 

Богѣ,

 

такія,

 

или

 

и-

ныя

 

религіозныя

 

понятія, —что

 

изъ

 

временъ

 

доисто-

рической

 

жизни

 

народов ъ

 

намъ

 

и

 

не

 

осталось

 

ниче-

го

 

больше,

 

кромѣ

 

одной

 

религіозной

 

исторіи

 

ихъ.

Эти

 

показанія

 

исторіи

 

даютъ

 

намъ

 

основаніе

 

почти

рѣшительно

 

утверждать

 

не

 

только

 

то,

 

что

 

религіоз-

ное

 

міровоззрѣніе

 

предшествуетъ

 

научному

 

по

 

вре-

мени

 

появленія,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

первобытный

 

вре-

мена

 

исторіи

 

человѣчества

 

религіозная

 

идея

 

была

въ

 

самомъ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

слова

 

исходной

 

точ-

кой

 

отправленій

 

человѣческаго

 

міропониманія,

 

такъ

что

 

всѣ

 

другія

 

понятія,

 

входившія

 

въ

 

составь

 

эта-

го

 

міропониманія,

 

всецѣло

 

обнимались

 

религиозной

идеей,

 

слуяіили

 

живымъ

 

отображеніемъ

 

ея.

Если,

    

затѣмъ,

 

отъ

 

давнопрошедшаго

 

мы

 

обра
тимся

 

къ

 

настоящему

 

и

 

остановимъ

 

вниманіе

 

на

 

низ-

шихъ

 

классахъ

 

современныхъ

 

человѣческихъ

 

обще-

ствъ,

 

то

 

найдемъ,

 

что

 

идея

 

Бога

 

царитъ

 

безусловно

и

 

здѣсь

 

надъ

 

всѣми

 

представленіями

 

и

 

понятіями

 

на-



—

 

од

 

—

роднаго

 

ума,

 

даетъ

 

имъ

 

жизнь,

 

цѣлостность

 

и

 

един.

ство.

 

Предложите

 

нростлгодину

 

сто

 

общихъ

 

вопро-

совъ

 

и

 

онъ

 

отвѣтитъ

 

на

 

9 |ю

 

изъ

 

нихъ:

 

такъ

 

Богу

угодно,

 

это

 

вѣдомо

 

Богу

 

и

 

т.

 

п.

 

Отнимите

 

у

 

прос-

толюдина

 

(если

 

бы

 

это

 

было

 

возможно)

 

представле-

ніе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

вы

 

лишите

 

кругъ

 

знаній

 

его

 

всякой

опоры,

 

всякаго

 

центра,

 

разорвете

 

всѣ

 

связи

 

между

представлепіями

 

и

 

понятіями

 

его,

 

приблизите

 

умст-

венную

 

жизнь

 

его

 

къ

 

уровню

 

умственной

 

жизни

 

жи-

вотнаго.

 

Эти

 

Факты

 

опять

 

даютъ

 

намъ

 

право

 

зак-

лючить

 

(право,

 

основывающееся

 

на

 

том

 

ь

 

убѣжденіи,

что

 

въ

 

умѣ

 

низпихъ

 

классовъ

 

обществъ

 

мы

 

имѣемъ

болѣе

 

близкій

 

къ

 

намъ

 

обрэзъ

 

первоначальнаго

 

go-

стоянія

 

ума

 

человѣческаго)

 

что

 

представленіе

 

о

 

Бо.

гѣ,

 

какъ

 

виновникѣ

 

всего

 

сущаго,

 

принадлежитъ

 

къ

числу

 

самыхъ

 

первоначальныхъ

 

представленій

 

чело-

вѣческихъ,

 

такъ

 

какъ

 

имъ

 

почти

 

всецѣло

 

заправ-

ляется

 

и

 

опредѣляется

 

разумѣніе,

 

основанное

 

на

 

не-

посредстве

 

нномъ

 

созерцаніи.

Но

 

не

 

одному

 

только

 

уму

 

идея

 

безконечнаго

 

от-

крывается

 

раньше,

 

чѣмъ

 

онъ

 

уснѣетъ

 

убѣдиться

 

въ

недостаточности

 

міра

 

для

 

удовлетворения

 

стремленій

его;

 

чувство

 

и

 

«нравъ»

 

также

 

не

 

ожидаютъ

 

вывода

этой

 

идеи

 

изъ

 

анализа

 

явленія

 

міра

 

копечнаго.

 

«Ко-

гда

 

мы

 

смотримъ

 

на

 

прекрасный

 

видъ

 

звѣзднаго

 

не-

ба,

 

или

 

восходнщаго

 

солнца,

 

то

 

и

 

безъ

 

анализа

 

э-

тихъ

 

красотъ

 

природы

 

насъ

 

восторчаетъ

 

чувство

безконечпой

 

красоты;

 

когда

 

мы

 

видимъ

 

волнующее-

ся

 

море

 

среди

 

раскатовъ

 

грома,

 

и

 

блеска

 

молніи,

 

насъ

поражаетъ

 

мгновенно,

 

а

 

не

 

посдѣ

 

логического

 

выво-

да

 

идея

 

безконечнаго

 

величія.

 

Когда

 

постигаютъ

насъ

 

тяжелыя

 

внутреинія

 

страдапія,

   

или

 

когда

 

мы
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окружены

 

грустною

 

картиною

 

всеообщаго

 

бѣдетвія,

душа

 

наша

 

и

 

безъ

 

разсудочнаго

 

анализа

 

живочувст-

вуетъ

 

безконечное

 

могущество

 

карающаго

 

и

 

милую-

щаго

 

промысла

 

Божія»

  

*).

Приведенными

 

разъяонеліями

 

и

 

Фактами

 

доста-

точно

 

устраняется

 

возможность

 

предположенія,

 

буд-

то,

 

допуская

 

вліяніе

 

опыта

 

на

 

религіозное

 

разви-

тие,

 

мы

 

стаемъ

 

въ

 

противорѣчіе

 

съ

 

теоріей

 

врожден-

ности

 

нашему

 

духу

 

идеи

 

Бога,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

—

уясняется

 

и

 

нашъ

 

взглядъ

 

назначеніе

 

этаго

 

вліянія.

Изъ

 

сказаннаго

 

очевидно,

 

конечно,

 

что

 

данный

 

опы-

та,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

могутъ

 

собственною

 

си-

лою

 

породить

 

въ

 

душѣ

 

религіозную

 

идею

 

и

 

образо-

вать

 

соотвѣтственный

 

ей

 

процсесъ

 

развитія, — что

они

 

могутъ

 

служить

 

только,

 

или

 

возбужденіями

 

—

мотивами

 

развитія

 

религіознаго

 

врожденной

 

идеи—

толчками,

 

движущими

 

этимъ

 

развитіемъ,

 

или

 

же

только

 

условіями,

 

опредѣляющиыихарактеръ

 

и

 

даю-

щими

 

Форму

 

обнаруженіямъ

 

его

 

въ

 

сознаніи.

 

Стоя
на

 

этой

 

точкѣ

 

зрѣнія,

 

мыможемъ,

 

совершенно

 

без-

опасно

 

для

 

существа

 

нашего

 

взгляда

 

на

 

психологи-

ческія

 

основы

 

религіи,

 

говорить

 

о

 

мотивахъ

 

религіоз-
наго

 

развитія

 

восиитанія,

 

согласно

 

съ

 

большинст-

вомъ

 

педагоговъ,

 

хотя

 

бы

 

іѵвкоторые

 

изъ

 

пихъ

 

и

расходились

 

съ

 

нами

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

Какими

 

те

 

мотивами

 

возбуѵкдается

 

и

 

какимъ

нутемъ

 

развивается

 

религіозная

 

идея.?

Мотивы

 

естествен

 

наго

 

развитія

 

религіозпаго

 

соз-

нанія

 

въ

 

человѣкѣ

 

и

 

человѣчествѣ

 

могутъ

 

быть

 

раз*

дѣлены

 

на

 

двѣ

 

категоріи:

 

а)

 

первоначальные

 

и

 

не-

измѣнные,

 

возникающіе

 

всегда

   

и

 

вездѣ

 

изъ

 

естест-

')

 

Филос.

  

леконкшіъ

 

1.

 

33,{.
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венныхъ

 

отношеній

 

человѣка

 

къ

 

наблюдаемому

 

имъ

міру

 

и

 

къ

 

окружающей

 

его

 

средѣ,

 

б)

 

мотивы — произ-

водные,

 

возникающіе

 

у?ке

 

въ

 

СФерѣ

 

религіозно— се-

мейной

 

и

 

религіозно —общественной

 

жизни,

 

слояшв-

шейся

 

въ

 

опредѣленныя

 

Формы

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мо-

тивовъ

 

нерваго

 

рода.

а)

 

Предоставленное

 

самому

 

себѣ— какъ

 

это

 

и

могло

 

случаться

 

нерѣдко

 

въ

 

первобытную

 

эпоху

 

жиз-

ни

 

человѣчества — естественное

 

развитіе

 

религіознаго

сознанія

 

предстэвляетъ

 

собою

 

несомнѣнно

 

длинный

и

 

долговременный

 

процессъ

 

постепеннаго

 

уясненія

человѣкомъ

 

одушевляющей

 

его

 

религізной

 

идеи.

 

Это

уясненіе

 

приводитъ

 

человѣческій

 

умъ

 

мало

 

по

 

малу

къ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

современному

 

представленію

 

Вы-

сочайшаго

 

Существа

 

и

 

Его

 

отношенія

 

къ

 

міру

 

и

человѣку.

 

Оно

 

совершается

 

несомнѣцно

 

при

 

посред-

ствѣ

 

всѣхъ

 

силъ

 

человѣческаго

 

духу

 

и

 

всѣхъ

 

уело-

вій

 

развитія

 

его

 

частью

 

подъ

 

вліяніемъ

 

движеній

сердца

 

въ

 

области

 

дѣятельности

 

Фантазіи,

 

частью

подъ

 

вліяніемъ

 

требованій

 

логики

 

ума

 

въ

 

области

дѣятельности

 

мышленія,

 

частью,

 

наконецъ

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

неудовлетворяющагося

 

ничѣмъ

 

конечнымъ,

стремленія

 

человѣка

 

къ

 

идеалу

 

счастія.

 

Такимъ

 

об-

разомъ,

 

общечеловѣческіе — первоначальные

 

мотивы

естественнаго

 

религіазнаго

 

развитія

 

суть:

 

частью

эотетическаго,

 

частью

 

теоретическаго,

 

частью

 

прак-

тическаго

 

—

 

нравственнаго

 

свойства.

Въ

 

ходѣ

 

естественнаго

 

религіознаго

 

развитія
дитяти,

 

представляющемъ

 

собою

 

въ

 

общихъ

 

чер-

тахъ

 

просто

 

повтореіе

 

того

 

пути,

 

которымъ

 

шло

 

ре-

лигіозное

 

развитіе

 

человѣчества,

 

принимаютъ

 

учас-

тіе

 

всѣ

 

эти

 

мотивы.

 

Мы

 

остановимся

 

нѣсколько

 

на
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—

болѣе

 

обстоятельствомъ

 

выясненіи

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

они

 

долягны

 

служить

 

при

 

воспитаніи

 

главными

 

ука-

зателями

 

той

 

методы,

 

какой

 

цолженъ

 

слѣдовать

 

вос-

питатель

 

при

 

удовлетворены

 

редигіозныхъ

 

потреб-

ностей

 

дитяти.

По

 

общепринятому-почти

 

у

 

педагововъ

 

мнѣнік),

самую

 

первоначальную

 

среду

 

мотивовъ

 

естественной

рышгіозной

 

жизни

 

нредставляетъ

 

область

 

яшзни

 

серд-

ца.

 

Разнообразныя

 

чувствованія,

 

возникэющія

 

въ

 

ду-

шѣ

 

дитяти

 

при

 

неиосредственномъ

 

созерцаніи

 

пред-

метовъ

 

и

 

явленій,

 

окр*ужающаго

 

его

 

міра,

 

возбуж-

я;аютъ

 

въ

 

ней

 

ту

 

чисто

 

но

 

этическую

 

дѣятельность

ноображенія,

 

благодаря —которой,

 

каждый

 

ребенокъ

уносится

 

за

 

предѣлы

 

видимости,

 

оживляетъ

 

міръ

 

яв-

яеній

 

и

 

идеализируетъ

 

все

 

его

 

окружающее.

 

Въ

 

этой

именно

 

дѣятельности

 

Фантазіи

 

и

 

принято

 

видѣть

 

пер

вое

 

обнэруженіе

 

скрытаго

 

въ

 

природѣ

 

чедовѣческаго

іуха

 

предчувствія

 

чисто

 

духовнаго

 

міра,

 

а

 

потому

міа

 

и

 

разсматривается

 

обыкновенно,

 

какъ

 

первая

ггенень

 

религіознаго

 

возношенія.

 

Нельзя

 

не

 

замѣ-

гить,

 

впрочемъ,

 

что

 

въ

 

психологическомъ

 

состоят^

іредполагаемомъ

 

при

 

этомъ,

 

весьма

 

трудно

 

еще

 

от-

елить

 

элементъ

 

религіозный

 

отъ

 

элементовъ

 

чисто

)стетическаго

 

свойства;

 

такъ

 

что,

 

строго

 

говоря,

 

од-

)о

 

только

 

сопоставленіе

 

этаго

 

еостоянія

 

съ

 

цервою

ѵгупенью

 

религіозпаго

 

развитія

 

человѣчества,

 

назы-

ваемою

 

обыкновенно

 

миѳологическимъ

 

періодомъ

 

его,

цаетъ

 

нѣкоторое

 

основаніе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

чис-

то

 

поэтическомъ

 

воззрѣніи

 

дитяти

 

на

 

окружающій
его

 

міръ

 

предполагать

 

присутствіе

 

обнарйженій

 

рели-

'іозиыхъ

 

потребностей

 

его. — Болѣе

 

замѣтнымъ

 

дѣ-

іаяется

 

проявленіе

 

религіозной

   

способности

    

дѣтей
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въ

 

нѣкогорыхъ

 

частныхъ

 

чувствованіяхъ,

 

возникаю-

щихъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

выдающихся

 

явленій

 

природы

и

 

жизни,

 

но

 

и

 

это

 

бываетъ

 

уже

 

въ

 

тотъ

 

періодъ

развитія

 

дѣтей,

 

когда

 

онѣ

 

дѣлаются

 

способными

 

не

чувствовать

 

только,

 

но

 

и

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

своя

чунстнованія,

 

когда

 

пробуиедается

 

дѣтское

 

еознаніе

и

 

когда,

 

слѣдовательно,

 

сердечные

 

мотивы

 

дѣйству-

ютъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умственными.

Тѣсная

 

связь

 

чувствованій

 

съ

 

религіозностью

 

ос-

новывается,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

не

 

на

 

томъ,

 

что

 

ими

мотивируется

 

отчасти

 

религіозное

 

развитіе

 

а

 

на

 

томі

что

 

чувстпованія

 

составляюсь

 

главную

 

психологичен

куюФорму

 

обнаружения

 

религіозности

 

въ

 

нашемъ

 

соз-

наніи —иаиболѣе

 

жизненую

 

сторону

 

самаго

 

существа

религіозности.

 

Религія,

 

какъ

 

мы

 

сказали

 

выше,

 

есть

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

живой

   

союзъ

 

между

    

Богомъ

 

и

человѣкомъ,

 

основанный

 

на

 

чувствѣ

 

любви.

 

Неспо-
собность

 

чувствовать

   

и

   

любить — одна

   

въ

 

человѣ-

кѣ,

 

будетъ

 

ли

 

она

 

направлена

 

на

 

Безконечное,

 

или

на

 

конечное.

 

Между

 

отношеніемъ

 

человѣка

   

къ

 

Бо-
гу

 

и

 

отношеніемъ

 

его

 

къ

 

другимъ

 

людямъ

 

есть

 

жи-

вая

 

внутренняя

 

связь,

 

такъ

 

какъ

 

тѣдіе,

   

а

 

не

 

иныя

но

 

Формѣ

 

чувствованія

 

лежатъ

   

въ

 

основаніи

 

этихь

отношеній.

 

Не

 

любяіі

 

брата

 

своею

 

его

 

же

 

видитъ,

 

како

 

м-

жеть

 

возлюбити

 

Господа,

 

Ею

 

же

 

не

 

видитъ.

 

Аще

 

кто

 

речеть,

л

 

ко

 

любить

 

Бога,

 

а

 

ближнаго

 

своею

 

ненавидишь- -ложь

    

есть

JJcho

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

   

на

 

ходъ

    

естеетеннаго

развитія

 

религіознаго

 

сознанія

 

могутъ

 

имѣть

 

весьма

существенное

 

вліяніе

 

и

 

всѣ

 

тѣ

 

чувствованія,

   

какія
возникаютъ

 

и

 

развиваются

 

въ

 

области

 

человѣческой
жизни,

 

и

 

прежде

 

всего,

 

конечно,

 

въ

 

области

 

семей-
ныть

 

отношеній

 

родителей

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

наоборотъ,

Чувствованія

 

почитанія,

 

любви,

 

преданности,

 

покор-
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ности,

 

довѣрія,

 

надежды

 

и

 

множество

 

другихъ,

 

на

которыхъ

 

покоится

 

нравственный

 

союзъ

 

семьи,

 

со-

ставляюсь

 

жизненную

 

стихію,

 

въ

 

которой

 

воспиты-

вается,

 

крѣпнетъ

 

и

 

утверждается

 

искренняя

 

рели-

гіозность.

 

Чѣмъ

 

болѣе

 

развиваются

 

и

 

крѣннутъ

 

въ

душѣ

 

дитяти

 

эти

 

чувствованія,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

чувст-

вительннымъ

 

и

 

нѣжнымъ

 

становится

 

сердце

 

его

 

къ

воспріятію

 

и

 

тѣхъ

 

чувствованій,

 

которыми

 

начинает-

ся

 

естественное

 

откровеніе.

 

Безъ

 

надлежащаго

 

же

развитія

 

нервыхъ

 

и

 

религіозное

 

развитіе

 

можетъ

 

об-

наруживаться

 

въ

 

такихъ

 

состояніяхъ

 

и

 

воплощать-

ся

 

въ

 

такихъ

 

Формахъ,

 

при

 

которыхъ

 

религіозность
можетъ

 

утратить

 

истинный

 

характеръ

 

свой,— можетъ

мириться

 

съ

 

самыми

 

грубыми

 

представлениями

 

о

 

Бо-
гѣ

 

и

 

самыми

 

дикими

 

нравственными

 

воззрѣніями.
Вотъ

 

это-то

 

послѣднее

 

значеніе

 

чувствованій,
раждающихся

 

изъ

 

житейскихъ

 

и

 

семейныхъ

 

отно-

шений

 

дитяти

 

для

 

религіознаго

 

развитія

 

его

 

и

 

пос-

лужило,

 

между

 

прочимъ,

 

главнымъ

 

основаніемъ,

 

на

которомъ

 

построена

 

теорія,

 

производящая

 

изъ

 

этихъ

чувствованій

 

самое

 

существо

 

религіознаго

 

сознанія.
Изъ

 

того -именно,

 

что

 

въ

 

тѣсномъ

 

кругѣ

 

семейной
жизни

 

образуются

 

и

 

развиваются

 

многія

 

чувствова-

нія,

 

имѣющія

 

существенное

 

значеніе

 

для

 

живаго

 

ре-

лигіознаго

 

настроенія

 

дитяти,

 

— что

 

пробуждающіяся
здѣсь

 

чувствованія

 

зависимости

 

и

 

благовѣйнаго

 

по-

читанія

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

предкамъ

 

аналогичны

 

съ

тѣми

 

же

 

чувствованіями

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Бору,
сдѣланъ

 

выводъ,

 

что

 

въ

 

первыхъ — то

 

и

 

лежитъ

 

са-

мая

 

послѣдняя

 

основа

 

тѣхъ

 

глубокихъ

 

психологиче-

скихъ

 

состоя ній,

 

изъ

 

которыхъ

 

раяадается

 

и

 

кото-

рыми

 

питается

 

всякая

 

религія.

    

Выводъ,

 

очевидно т
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столько

 

же

 

поверхностный,

 

сколько

 

и

 

тенденциоз-

ный.

 

Изъ

 

основаній,

 

на

 

которыхъ

 

онъ

 

построенъ,

слѣдуетъ

 

логическое

 

только

 

то,

 

что

 

хорошая

 

семья

есть

 

лучшій

 

питомникъ

 

религіозности

 

и

 

лучшая

 

сре-

да

 

религіознаго

 

развитія.

 

Смѣшивать

 

же

 

среду— об-

становку

 

развитія

 

съ

 

основой,

 

или

 

источникомъ

 

его

—

 

все

 

одно,

 

что

 

смѣшивать

 

окружность

 

съ

 

центромъ,

почву

 

съ

 

сѣменемъ.

За

 

эстетическими

 

мотивами

 

и

 

условіями

 

есте-

ственнаго

 

развйтія

 

религіознаго

 

сознанія,

 

въ

 

поряд-

ке

 

постепенности,

 

слѣдуютъ

 

интеллектуальные;

 

такъ

какъ

 

и

 

дѣти,

 

подобно

 

народамъ,

 

отъ

 

эстетическаго

отношенія

 

ко

 

всему

 

окруяіающему

 

переходятъ

 

къ

разсудочному— теоретическому.

Самыхъ

 

элементарныхъ

 

психологическихъ

 

зна-

ній

 

достаточно,

 

чтобы

 

понять,

 

что

 

и

 

совершеннаго

развитія

 

чувствованій

 

еще

 

недостаточно

 

для

 

вскры-

тія

 

предъ

 

пашимъ

 

сознаніемъ

 

религіозной

 

идеи

 

въ

болѣе,

 

или

 

менѣе

 

опредѣленной

 

Формѣ.

 

Жизнь

 

чув-

ствовали

 

вообще

 

становится

 

для

 

насъ

 

болѣе,

 

или

менѣе

 

ясною

 

только

 

въ

 

связи

 

съ

 

нашими

 

представле-

ніями

 

и

 

понятиями

 

Точно

 

также

 

и

 

религіозпыя

 

чув-

ствовапія

 

могутъ

 

получить

 

опредѣленность

 

въ

 

ва-

шемъ

 

созпаіііи

 

только

 

при

 

свѣтѣ

 

мышленія.

 

А

 

по-

тому

 

и

 

религіозное

 

развитіе

 

не

 

можетъ

 

принять

 

оп-

равленной

 

Формы

 

въ

 

нашемъ

 

сознаніи

 

до

 

того

 

вре-

мени,

 

пока

 

къ

 

эстетичеекимъ

 

мотивамъ

 

и

 

условіямъ

его

 

не

 

присоединятся

 

умственный.

 

Съ

 

послѣдняго

мементн

 

начинается

 

действительно

 

новый

 

періодъ

религіозпаго

 

развнтія;

 

оно

 

становится

 

въ

 

строгомъ

смыслѣ

 

слова

 

сознательнымъ.

Чувствованія.

 

возникающія

  

изъ

 

непосредствен-



I
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наго

 

созерцанія

 

предметовъ

 

и

 

явленій

 

природы

 

ш

жизни,

 

мало

 

по

 

малу

 

будятъ

 

дѣтскій

 

умъ;

 

дѣтское

вниманіе

 

перестаетъ

 

поглощаться

 

чисто

 

патологи-

ческими

 

состояніями,

 

сопровоя?дающими

 

созерцаніе,

оно

 

начинаетъ

 

интересоваться

 

и

 

внѣшними

 

явлени-

ями;

 

дитя

 

обнаруживаетъ

 

живое

 

любопытство

 

ко

 

все-

му,

 

что

 

видитъ

 

и

 

слъішитъ,

 

оно

 

то

 

и

 

дѣло

 

предла-

гаетъ

 

вопросы,

 

требующія

 

указанія

 

причинъ.

 

Это

 

и

есть

 

тотъ,

 

именно,

 

пунктъ

 

въ

 

ходѣ

 

естественнаго

развитія

 

дѣтской

 

жизни,

 

съ

 

котораго

 

дитя

 

дѣлает-

ся

 

способнымъ

 

начать

 

сознательную

 

религіозную
жизнь. — Въ

 

ноловинѣ

 

почти

 

дѣтскихъ

 

вопросовъ

совершенно

 

ясно

 

обнаруживается

 

стремленіе

 

проник-

нуть

 

за

 

предѣлы

 

видимости,

 

узнать

 

тѣ

 

силы,

 

кото-

рыми

 

производятся

 

явленія,

 

дойти

 

мысленно

 

до

 

той

первоначальной

 

и

 

безусловной

 

силы,

 

которая

 

созда-

ла

 

міровую

 

жизнь

 

и

 

управляешь

 

ею.

 

Прислушиваясь
къ

 

этимъ

 

вопросамъ

 

невольно

 

приходишь

 

къ

 

мысли

о

 

томъ

 

періодѣ

 

въ

 

исторической

 

жизни

 

народовъ,

когда

 

и

 

предъ

 

ихъ

 

умственнымъ

 

вяоромъ

 

стояли

 

они

неразрѣшимыми

 

загадками

 

и

 

также

 

новольно

 

убѣяі-

даешься,

 

что

 

здѣсь-то

 

и

 

заключается

 

пеизснкаем.ый

источникъ

 

вѣковѣчныхъ

 

стремленій

 

человѣческаго

ума

 

къ

 

тому

 

существу,

 

которое,

 

хотя

 

само

 

и

 

остает-

ся

 

непостижимымъ,

 

но

 

объяеняетъ

 

для

 

него

 

все

 

су-

ществующее.

 

Дѣтскій

 

умъ

 

ищетъ

 

Того

 

яіе,

 

Кого
искало

 

во

 

всѣ

 

времена

 

человѣчество.

 

Не

 

однимъ

только

 

взрослымъ,

 

какъ

 

и

 

не

 

однимъ

 

только

 

мудре-

цамъ,

 

но

 

и

 

дѣтямъ

 

небеса

 

повіьдаетъ

 

славу

 

Божію,

 

день

дни

 

отрыіаетъ

 

глаголь

 

гі

 

нощь

 

нощи

 

возвѣщаетъ

 

разумъ.

 

Вотъ
почему

 

дѣти

 

и

 

не

 

удовлетворяются

 

такими

 

отвѣта-

ми

 

на

 

предлагаемые

 

ими

 

вопросы

 

объ

 

окруя5ающемъ
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мірѣ,

 

в*

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

совершенной

 

законченно*

сти,

 

и

 

очень

 

нерѣдко,

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

новыхъ

 

воп-

росовъ,

 

поставляютъ

 

отиѣчающаго

 

въ

 

неизбѣжную
необходимость

 

указать

 

на

 

всемогущее

 

Существо,
создавшее

 

міръ

 

и

 

промышляющее

 

о

 

немъ.

 

Въ

 

этихъ

поступкахъ

 

дѣтей

 

обнаруживается

 

совершенно

 

за-

конное

 

право

 

природы

 

человѣческаго

 

ума;

 

а

 

потому

было

 

бы

 

слишкѳмъ

 

неразумно

 

и

 

несправедливо

 

ос-

тавлять

 

дѣтей

 

въ

 

невѣдѣніи

 

и

 

ненавести

 

ихъ

 

на

мысль

 

о

 

Единомъ

 

Богѣ,

 

всемогущемъ

 

премудромъ

Творцѣ

 

міра

 

и

 

всеблагомъ

 

Промыслителѣ

 

о

 

немъ.

Значительно

 

позже

 

къ

 

эстетическимъ

 

и

 

ум'ствен-

нымъ

 

мотивамъ

 

естественнаго

 

религіознаго

 

развитія

присоединяются

 

мотивы

 

нравственно-практическіе,
возникающее

 

изъ

 

сознанія

 

несоразмѣрности

 

между

силами

 

и

 

средствами

 

человѣка

 

съ

 

одной

 

стороны

 

и

—

 

стремленіями,

 

потребностями

 

и

 

чаяніями

 

его— съ

другой.

 

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

такое

 

сознаніе

предполагаетъ

 

необходимо

 

въ

 

основаніи

 

своемъ

 

бо-
лѣе,

 

или

 

менѣе

 

длинный

 

рядъ

 

такихъ

 

опытовъ,

подъ

 

вліяніемъ

 

которыхъ

 

человѣкъ

 

невольно

 

чув-

ствуетъ

 

недостаточность

 

собственныхъ

 

силъ

 

и

средствъ

 

для

 

достиженія

 

своихъ

 

цѣлей

 

и,

 

мало -по

малу

 

убѣждаясь

 

въ

 

непрочности

 

самыхъ

 

точныхъ

разсчетовъ

 

и

 

плановъ

 

своихъ,

 

въ

 

тщетности

 

самыхъ

дучшихъ

 

надеждъ,

 

въ

 

невыносимости

 

самыхъ

 

бла-

городныхъ

 

ожиданій

 

и

 

т.

 

п.

 

приходитъ

 

къ

 

мысли

 

о

необходимости

 

высшей

 

помощи.

Дѣти

 

очень

 

не

 

скоро

 

могутъ

 

ирійдти

 

къ

 

этой
мысли,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

жизни

 

ихъ

 

очень

 

нескоро

 

мо-

жетъ

 

накопиться

 

достаточный

 

для

 

этаго

 

занасъ

 

о-

дытности.



—

 

968

 

—

Окруженные

 

въ

 

первый

 

періодъ

 

жизни

 

забота-

ми

 

и

 

попеченіями

 

родителей,

 

дѣти

 

могутъ

 

имѣть

 

въ

это

 

время

 

очень

 

мало

 

поводовъ

 

останавливаться

 

мы-

слію

 

насобственномъ

 

безсиліи.

 

Ограниченному

 

кру-

гу

 

потребностей

 

ихъ

 

удовлетворяютъ

 

родители

 

ихъ;

къ

 

нимъ

 

дѣти

 

и

 

обращаются

 

всякій

 

разъ,

 

когда

 

пот-

ребность

 

сказывается,

 

совершенно

 

не

 

думая,

 

ни

 

о

собствен ныхъ

 

силахъ,

 

ни

 

о

 

средствахъ.

 

Къ

 

окружа-

ющему

 

міру

 

они

 

относятся

 

совершенно

 

безкорыстно;

они

 

только

 

наслаждаются

 

явленіями,

 

никакой

 

поль-

зы

 

для

 

себя

 

не

 

ожидая

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

чувствуя

 

себя

при

 

этомъ,

 

болѣе

 

героями,

 

чѣмъ

 

безсильными

 

соз-

даніями.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

весь

 

даже

 

дѣтскій

 

жиз-

ненный

 

путь

 

усыианъ

 

розами.

 

Нельзя

 

предположить

такихъ

 

условій

 

жизни,

 

среди

 

которыхъ

 

пробудиишій-
ся

 

и

 

нѣсколько

 

окрѣпшій

 

дѣтскій

 

умъ

 

не

 

встретил-

ся

 

бы

 

съ

 

событіями,

 

свидѣтельствующими

 

о

 

безси-

ліи

 

человѣка.

 

Самые

 

заботливые

 

родители

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

бываютъ

 

вполнѣ

 

обезпечить

 

здоровье,

 

счас-

тіе

 

и

 

жизнь

 

дѣтей.

 

А

 

потому,

 

можно

 

рѣшительно

утверждать,

 

что

 

и

 

для

 

дѣтей

 

немощность

 

природы

человѣческой

 

не

 

можетъ

 

навсегда

 

оставаться

 

тай-

ной.

 

Горькій

 

онытъ

 

открываетъ

 

эту

 

истину

 

и

 

дѣт-

скому

 

сознанію

 

иногда

 

даже

 

раньше,

 

чѣмъ

 

можно

было

 

бы

 

ожидать.

 

А

 

лишь

 

только

 

это

 

случится,

такъ

 

и

 

дѣти

 

дѣлаются

 

способными

 

останавливаться

мыслію

 

на

 

Всемогущемъ

 

Существѣ,

 

къ

 

Нему

 

обра-

щаться

 

за

 

помощью

 

и

 

Его

 

благодарить

 

за

 

блага
жизни.

Таковы

 

чисто-естественные

 

мотивы

 

и

 

условія

развитія

 

въ

 

дѣтяхъ

 

религіознаго

 

сознаиія.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

конечно,

 

что

 

этими

 

мо-
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тиваМи

 

не

 

ограничивается

 

сумма

 

тѣхъ

 

возбужденій,
которыми

 

движется

 

и

 

направляется

 

религіозное

 

раз-

витіе

 

дѣтей,

 

поставленныхъ

 

въ

 

условія

 

жизни

 

съ

готовымъ

 

уже

 

религіознымъ

 

складомъ.

 

Въ

 

этомъ

случаѣ,

 

едва

 

ли

 

не

 

самое

 

значительное

 

число

 

влія«

ній

 

на

 

ходъ

 

религіознаго

 

развитія

 

и

 

характеръ

 

его

выпадаетъ

 

на

 

долю

 

окружающей

 

дѣтей

 

религіозной

среды.

б)

 

Вліянія

 

на

 

дѣтей

 

религіозной

 

среды

 

такъ

же,

 

если

 

не

 

болѣе^

 

разнообразны,

 

какъ

 

и

 

вліянія
окружающаго

 

ихъ

 

внѣшняго

 

міра.

 

Различный

 

явле-

нія

 

религіозно-семейной

 

и

 

религіозно-общественной

жизни,

 

привычки,

 

обычаи,

 

обряды,

 

посѣщенія

 

хра-

мовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

не

 

могутъ

 

не

 

привлекать

 

дѣтскаго

 

вни-

мания

 

къ

 

себѣ.

 

Дитя

 

рано

 

поддается

 

силѣ

 

воздѣй-

ствія

 

этихъ

 

явленій

 

и

 

довольно

 

скоро,

 

хотя

 

и

 

неза-

мѣтно

 

для

 

наблюденія,

 

проникается

 

духомъ

 

ихъ.

Еще

 

въ

 

періодъ

 

иолусознательнаго

 

дѣтства

 

оно

встрѣчаетъ

 

не

 

мало

 

такихъ

 

гбнаруженій

 

религіозной

жизни,

 

на

 

которыхъ

 

невольно

 

останавливается

 

вни-

мание

 

его

 

и

 

которыми

 

также

 

невольно

 

затрогивается

чувство

 

его.

 

Религіозность

 

матери

 

елужитъ

 

первымъ

и

 

главнымъ

 

источникомъ

 

такихъ

 

обнаруженій.

 

Ди-
тя

 

слышитъ

 

изъ

 

устъ

 

матери

 

имя

 

Вояпе,

 

сопровож-

даемое,

 

то

 

глубокимъ

 

вздохомъ

 

благодарности,

 

то

слезами

 

печали,

 

то

 

улыбкою

 

радости,

 

и

 

дѣтское

 

чув-

ство

 

его,

 

связанное

 

глубокою

 

симпатіею

 

съ

 

чуй-

ствомъ

 

матери,

 

несом

 

нѣпно

 

не

 

©стаетея^соверінеино

безучастнымъ

 

къ

 

этимъ

 

призываніямъ

 

имени

 

Божія,
точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

не

 

остается

 

оно

 

равйодупінымъ

къ

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

который

 

заявлнютъ

 

сочувствіё

 

йъ

матери,

 

или

 

обнаруживаюсь

 

вйдймымъ

 

знакомъ

 

ка-
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кое — нибудь

 

зрая?дебное

 

чувство

 

къ

 

ней.— Мать

 

на-

чинаетъ

 

молиться;

 

нерѣдко

 

одной

 

рукой

 

дѣлая

 

крест-

ное

 

знаменіе,

 

а

 

другой

 

держа

 

ребенка.

 

Эта

 

молитва

матери

 

опять

 

не

 

остается

 

безъ

 

вліяиія

 

на

 

дѣтское

чувство;

 

дитя

 

не

 

можетъ

 

не

 

заинтересоваться

 

тѣми

движениями

 

и

 

состояніями,

 

какими

 

обнаруживается

иі-тинно-христіанское

 

молитвенное

 

настроеніе;

 

оно

внимательно

 

слѣдитъ

 

за

 

ними

 

и

 

нерѣдко

 

даяіе

 

об-

нар

 

живаетъ

 

Намѣреніе

 

подражать

 

имъ.

Отъ

 

матери

 

дѣтскій

 

взоръ

 

обращается

 

къ

 

от-

цу,

 

братьямъ,

 

сестрамъ

 

и

 

другимъ

 

членамъ

 

семьи.

Встрѣчаясь

 

и

 

здѣсь

 

съ

 

тѣми

 

же

 

явленіями,

 

оно

 

тѣмъ

съ

 

большимъ

 

сочувствіемъ

 

привлекается

 

къ

 

нимъ,

чѣмъ

 

больше

 

единодушія

 

и

 

искренности

 

отражается

въ

 

нихъ.

 

Дѣти

 

но

 

природѣ

 

стремятся

 

принимать

участіе

 

въ

 

общихъ

 

занятіяхъ,

 

а

 

потому

 

и

 

къ

 

рели-

гіознымъ

 

обнаруженіямъ

 

общей

 

еемейной

 

радости,

или

 

общей

 

семейной

 

печали,

 

равно

 

какъ

 

и

 

къ

 

об-

щей

 

молитвѣ

 

они

 

не

 

могутъ

 

не

 

относиться

 

сочув-

ственно.

  

Возьмемъ

 

частный

 

случай.

Приближается

 

праздникъ.

 

Еще

 

за

 

нѣсколько

дней

 

начинаются

 

приготовленія

 

Къ

 

нему.

 

Вся

 

семья

занята;

 

нее

 

чистатъ,

 

все

 

приводить

 

въ

 

иорядокъ,

всему

 

стараются

 

придать

 

лучшій

 

видъ.

 

Братья

 

и

сестры

 

то

 

и

 

дѣло

 

Толкуютъ

 

о

 

праздника,

 

о

 

иразД-

ничныхъ

 

играхъ,

 

удовольствіяхъ,

 

нарядахъ

 

и

 

т.

 

п.

Дитя

 

все

 

это

 

видитъ,

 

все

 

слышитъ

 

и,

 

мало

 

по

 

ма-

лу,

 

само

 

охватывается

 

общимъ

 

чувствомъ

 

семейна-

го

 

ожиданія.

 

Настунаетъ

 

канунъ

 

праздника.

 

Суетня
и

 

заботы

 

прекращаются,

 

въ

 

домѣ

 

водворяется

 

спо-

койсгвіе,

 

на

 

всѣхъ

 

лицахъ

 

отражается

 

какое-то

 

осо-

бенное— не

 

будничное

   

настроеніе.

    

Старшіе

   

члены
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семьи

 

пдутъ

 

въ

 

церковь.

 

Завтрешній

 

день

 

дѣлается

исключительнымъ

 

предметомъ

 

мыслей,

 

чувствованій

и

 

бесѣдъ

 

младшихъ.

 

Все

 

это

 

производитъ

 

живое

впечатлѣніе

 

на

 

дѣтское

 

сознаніе;

 

дитя,

 

можно

 

ска-

зать

 

утвердительно,

 

само

 

ложится

 

спать

 

съ

 

мыслью

о

 

завтрешнемъ

 

днѣ.

 

Но

 

вотъ

 

и

 

нришелъ

 

этотъ

 

дав-

ножданный

 

день!

 

Еще

 

задолго

 

до

 

разсвѣта

 

всѣ

 

вста-

ютъ,

 

одѣваются

 

въ

 

лучшія

 

одежды

 

и

 

спѣшатъ

 

въ

церковь.

 

Берутъ

 

съ

 

собой

 

и

 

дитя.

 

Масса

 

новыхъ

впечатлѣній

 

ожидаетъ

 

его

 

тамъ.

 

Общій

 

видъ

 

храма,

блестящія

 

украшенія

 

его,

 

иконы,

 

священнослужи-

тельскія

 

облаченія,

 

пѣніе,

 

звонъ,

 

множество

 

народа

молящагося,

 

веселыя

 

лица

 

кругомъ — все

 

это

 

пора-

жаетъ

 

дѣтское

 

чувство

 

съ

 

такою

 

силою,

 

что

 

нерѣд-

ко

 

остается

 

на

 

всю

 

жизнь

 

въ

 

дѣтской

 

памяти.

 

Воз-
вратившись

 

домой,

 

дитя

 

и

 

здѣсь

 

—опять

 

встрѣчаетъ

все— отъ

 

пищи

 

до

 

родительскихъ

 

ласкъ— въ

 

небы-

вал

 

омъ

 

мірѣ.

 

Весь

 

день

 

является

 

для

 

него,

 

какъ

 

бы

новымъ

 

днемъ

 

его

 

яшзни.

 

Восноминаніе

 

объ

 

этомъ

днѣ

 

станетъ

 

теперь

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

его

 

восио-

минаній;

 

ожиданіе

 

этаго

 

дня

 

однимъ

 

изъ

 

сильнѣй-

шихъ

 

и

 

пріятнѣйшихъ

 

его

 

ожиданій.

Могущество

 

указанныхъ

 

и

 

многихъ

 

другихъ

 

воз-

дѣйствій

 

на

 

религіозное

 

развитіе

 

дитяти

 

слишкомъ

ясно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

усиливаться

 

Фактами

 

доказы-

вать

 

его.

 

Бываютъ,

 

однако,

 

воздѣйствія,

 

еще

 

глуб-

же

 

затрогивающія

 

дѣтское

 

чувство.

Заболѣла

 

тяжело

 

мать.

 

У

 

постели

 

больной

 

про-

ливаетъ

 

слезы

 

семья.

 

Приходитъ

 

священнимъ.

 

На-

чинается

 

елеосвященіе.

 

Всѣ

 

молятся,

 

—молятся

 

сквозь

слезы,

 

прерываемый

 

рыданіями.

 

Неужели

 

эта

 

кар-

тина

 

можетъ

 

не

 

обратить

 

дѣтскаго

 

взора

 

къ

 

иконѣ
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и

 

дѣтскаго

 

сердца

 

къ

 

Богу?!

 

Или:

 

заболѣло

 

опасно

дитя.

 

Плачущая

 

мать

 

взываетъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

молитъ

Его

 

о

 

выздоровленіи

 

больнаго.

 

Больному

 

сдѣлалось

лучше.

 

Мать

 

горячо

 

благодаритъ

 

Бога.

 

Можно

 

ли

думать,

 

что

 

чувствованія

 

и

 

поступки

 

матери,

 

въ

 

дан-

номъ

 

случаѣ,

 

не

 

пробудятъ

 

въ

 

дидяти,

 

не

 

лйшен-

номъ

 

сознанія,

 

мысли

 

о

 

Всеблагомъ

 

Существѣ,

 

отъ

котораго

 

зависитъ

 

жизнь

 

и

 

здоровье

 

его

 

и

 

не

 

вызо-

вутъ

 

въ

 

дѣтскомъ

 

сердцѣ

 

чувствованій

 

благоговѣнія
и

 

благодарности

 

къ

 

этому

 

Существу.
Много,

 

конечно,

 

можно

 

было

 

бы

 

указать

 

и

 

дру-

гихъ

 

явленій

 

изъ

 

религіозно-семейной

 

и

 

религіозно-

общественной

 

жизни

 

рѣшительнымъ

 

образомъ

 

влія-

ющихъ

 

на

 

ходъ

 

религіознаго

 

развитія

 

дѣтей;

 

но

 

и

указанныхъ

 

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

понять,

 

что

благодаря,

 

именно,

 

силѣ

 

ѳтихъ

 

вліяній,

 

естествен-

ный

 

ходъ

 

религіознаго

 

развитія

 

дѣтей

 

иріобрѣтаетъ

такую

 

скорость

 

и

 

опредѣленность,

 

какихъ

 

положи-

тельно

 

нельзя

 

было

 

бы

 

ожидать,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

од-

ни

 

только

 

чисто

 

естественные—первоначальные

 

мо-

тивы

 

его.

 

Можно

 

почти

 

рѣшителяно

 

утверждать,

что

 

подъ

 

вліяніемъ

 

всей

 

совокупности

 

тѣхъ

 

моти-

вовъ

 

и

 

условій,

 

какія

 

возможны

 

въ

 

современной—

христіанской

 

семьѣ,

 

дитя

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

сознатель-

ной

 

жизни

 

можетъ

 

сдѣлать

 

такой

 

шагъ

 

по

 

пути

 

ре-

лигіозваго

 

развитія,

 

для

 

котораго,

 

подъ

 

вліяніемъ

однихъ

 

только

 

естествеиныхъ

 

мотивовъ

 

и

 

условій,

человѣчество

 

тратило

 

столѣтіе.

 

И

 

это

 

не

 

потому—

только

 

что

 

сумма

 

вліяній

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

боль-

ше,

 

а

 

и

 

потому,

 

что

 

даже

 

вліянія,

 

дѣйствовавшія
въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ,

 

пріобрѣтаютъ

 

въ

 

первомъ

несравненно

   

больше

 

могущества.

   

Чувство

   

страха,
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нанримѣръ,

 

потрясающее

 

все

 

существо

 

человѣка

при

 

раскатахъ

 

грома,

 

землетресоніяхъ

 

и

 

т.

 

п.

 

имѣ-

етъ

 

безсиорно

 

религіозный

 

характеръ;

 

но

 

сколько

разъ

 

человѣку,

 

поставленному

 

въ

 

услсвія

 

первобьгь

ной,

 

чисто

 

естественной

 

жизни,

 

необходимо

 

было

испытать

 

это

 

чувство

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

его

 

со-

знаніи

 

могла

 

возникнуть

 

столь

 

опредѣленная

 

мысль

о

 

Богѣ,

 

какая

 

можетъ

 

возникнуть

 

въ

 

сознаніи

 

хри-

стіанскаго

 

дитяти

 

въ

 

одно

 

мгновеніе,

 

когда

 

слухъ

его

 

пораженъ

 

громов ымъ

 

ударомъ,

 

а

 

взоръ —иену*

ганными

 

лицами

 

родныхъ,

 

благоговѣйно

 

совершаю-

щихъ

 

крестное

 

знаменіе?!
Нельзя

 

не

 

удивляться,

 

поэтому,

 

наивности

 

тѣхъ

лнгезащитниковъ

 

правъ

 

дѣтской

 

природы,

 

которые,

преувеличивая

 

значеніе

 

принципа

 

естественности

 

въ

воеиитаніи,

 

готовы

 

видѣть

 

во

 

вліяніяхъ

 

семьи

 

на

религіозное

 

развитіе

 

дѣтей

 

незаконное

 

посягатель-

ство

 

на

 

дѣтскую

 

свободу.

 

Нельзя

 

не

 

ножалѣть,

 

за-

тѣмъ,

 

что

 

подобный

 

воззрѣнія

 

у

 

насъ

 

«иерещего-

лявшихъ

 

въ

 

диберализмѣ

 

самихъ

 

нѣмцевъ»

 

подоб-

ный

 

воззрѣнія

 

безъ

 

труда

 

находятъ

 

себѣ

 

нріютъ

 

не

только

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

спеціальныхъ,

 

ионадающнх'ь

въ

 

руки

 

людей

 

болѣе,

 

или

 

менѣе

 

способныхъ

 

кри-

тически

 

отнестись

 

къ

 

печатному

 

слову,

 

но

 

и

 

въ

 

про-

изведен

 

іяхъ

 

беллестристическихъ,

 

предназначаемых^

для

 

публики.

 

Популяризация

 

подобныхъ

 

воззрѣній,

болѣе

 

гибельна,

 

чвмь

 

мо.кеть

 

показаться

 

съ

 

пер-

ваго

 

взгляда.

 

Либерализма

 

въ

 

нихъ

 

больно

 

много,

достойнствъ

 

же

 

(достоинства

 

бываютъ,

 

вѣдь,

 

и

 

вь

одиостороннихъ

 

ученіяхъ)

 

рѣшительно

 

никакихъ.

Это

 

Фантазіи,

 

лишенный

 

всякаго

 

психологическая

и

 

педагогическаго

 

смысла.

  

«Какъ

 

мы

 

не

 

ожидаемь,
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справедливо

 

замѣчаетъ

 

Диттесъ,

 

что

 

дитя

 

само

 

со-

бою

 

пріобрѣтетъ

 

тѣ

 

знанія,

 

навыки

 

и

 

качества

 

серд-

ца

 

и

 

характера,

 

который

 

могутъ

 

развиться

 

въ

 

немъ

по

 

нрироднымъ

 

способностямъ

 

его;

 

такъ

 

не

 

можемъ

ожидать,

 

что

 

каждый

 

человѣкъ,

 

представленный

собственнымъ

 

силамъ,

 

начнетъ

 

снова

 

процессъ

 

ре-

лигіознаго

 

развитія,

 

совершавшейся

 

въ

 

человѣчесівѣ

и

 

пройдетъ

 

всѣ

 

его

 

Фазы;

 

на

 

это

 

не

 

стало

 

бы

 

ни-

какой

 

человѣческой

 

жизни

 

*)!!

 

Да

 

если

 

бы

 

даже

 

н

стало,

 

прибавимъ

 

мы,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

рели-

гіозное

 

развитіе

 

не

 

могло

 

бы

 

удовлетворить

 

религі-

ознымъ

 

потребное

 

гямъ

 

человѣческаго

 

духа.

 

Много-

вѣковый

 

онытъ

 

до

 

христіанской

 

жизни

 

человѣчества

не

 

оставляетъ

 

мѣста

 

сомнѣнію

 

въ

 

томъ,

 

что

 

есте-

ственная

 

религія,

 

по

 

недостаточности

 

источниковъ

своихъ,

 

не

 

можетъ

 

указать

 

путь

 

къ

 

Истинному

 

Бо-

гу.

 

Это

 

можетъ

 

сдѣлать

 

только

 

религія

 

Богооткро-
венная.

И

 

такъ,

 

въ

 

ряду

 

мотивовъ

 

и

 

условій,

 

вліяю-

щихъ

 

на

 

религіозное

 

развитіе

 

дѣтей

 

христіанскихъ

родителей,

 

рѣшительное

 

и

 

безусловное

 

предночтеніе
должно

 

быть

 

отдано

 

тѣмъ,

 

которыя

 

имѣютъ

 

источ-

никомъ

 

своимъ

 

религіозную

 

среду,

 

окружающую

 

дв-

тей.

Но

 

и

 

этими

 

мотивами

 

и

 

условіями,

 

не

 

смотря

на

 

очевидное

 

превосходство

 

ихъ

 

иредъ

 

чисто— есте-

ственными,

 

не

 

обезпечивается

 

еще,

 

возможный

 

для

Дѣтскихъ

 

даже

 

силъ,

 

успѣхъ

 

религіознаго

 

развитія.

Вліянія

 

среды

 

на

 

религіозное

 

развитіе

 

дѣтей,

какъ

 

и

 

на

 

всѣ

 

воообще

 

стороны

 

развитія

 

ихъ,

 

не-

достаточны,

 

потому

 

что

 

онѣ:

)

 

Очсркъ

 

практ.

 

педаг.

 

стр.

 

31)8.
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а)

 

не

 

всегда

 

ясны;

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

большинстве
замѣтныхъ

 

для

 

дѣтей

 

обнаруженій

 

религіозной

 

жиз-

ни

 

остается

 

недоступною

 

для

 

нихъ

 

внутренняя— пси-

хологическая

 

основа

 

ихъ.

в)

  

непоелѣдовательны,

 

такъ

 

какъ

 

религіозная
жизнь

 

взрослыхъ

 

движется

 

самыми

 

разнообразными
мотивами

 

и

 

обнаружувается

 

вовсе

 

не

 

имѣя

 

въ

 

виду,,

ни

 

хода

 

естественнаго

 

развитія

 

религіознаго

 

созна-

нія

 

въ

 

дѣтяхъ,

 

ни

 

постепенности

 

появленія

 

у

 

нихъ

религіозной

 

потребности,

 

и

г)

  

неполны,

 

иотому

 

что

 

никакими

 

нѣмыми

 

зна-

ками

 

и

 

движеніями

 

нельзя

 

выразить

 

вполнѣ

 

ни

 

бо-

гатства

 

содерн^анія

 

развитаго

 

религіознаго

 

сознанія,

ни

 

глубины

 

чувствованій

 

и

 

силы

 

стремленій.

 

схва-

тывающихъ

 

все

 

существо

 

человѣка

 

въ

 

минуты

 

ре-

лигіознаго

 

настроенія.

Отсюда-то

 

и

 

возникаетъ

 

настоятельная

 

необхо-
димость

 

для

 

религіознаго

 

развитія

 

дѣтей

 

въ

 

такомъ

спеціальномъ

 

вліяніи,

 

которымъ

 

уяснялись

 

бы,

 

ус-

танавливались,

 

регулировались

 

и

 

дополнялись

 

всѣ

мотивы

 

и

 

условія

 

этаго

 

развитія,

 

данныя

 

въ

 

нриро-

дѣ,

 

жизни

 

и

 

религіозной

 

средѣ — необходимость

 

въ

религіозномъ

 

воепитанін

 

и — обученіи,

 

въ

 

томъ,

 

и-

менно

 

опредѣленномъ

 

смыслѣ,

 

какой

 

мы

 

дали

 

этимь

понятіямъ

 

въ

 

пачалѣ

 

первой

 

статьи.

(Д-рододженіе

 

бѵдеіъ).

О

 

реиетиторетвѣ

 

для

 

духовішх/ъ

 

учплпщъ

 

Курской

 

епар-

хіи.

Ваншѣйшимъ

 

препятствіемъ

 

успѣхамъ

 

учебнаго
дѣла

 

въ

 

наш

 

ихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

служить

недостатокъ

   

въ

 

усердныхъ

 

и

 

оиытныхъ

   

репетито-
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рахъ

 

дляучениковъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

съ

 

кая«дымъ

 

го-

домъ

 

увеличиваются

 

требованія

 

въ

 

познаніяхъ

 

уче-

никовъ;

 

особенножь

 

эти

 

требованія

 

будутъ

 

ощути-

тельны,

 

когда

 

преобразуются,

 

по

 

новому

 

уставу,

 

на-

ши

 

училища— и

 

полный

 

училищный

 

курсъ

 

сокра-

тится

 

на

 

цѣлыхъ

 

два

 

года,

 

а

 

программа

 

преподава-

емыхъ

 

нредметовъ

 

останется

 

таже.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

Бѣлгородскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ

 

репетиторствомъ

 

занимаются

 

учени-

ки

 

духовной

   

семинаріи.

    

Но

 

лучшіе

   

изъ

 

нихъ,

   

по

открытіи

   

въ

 

Бѣлгородѣ

   

мужской

 

гимназіи,

 

исклю-

чительно

   

занимаются

   

съ

 

одними

 

учениками

   

млад-

шихъ

   

классовъ

 

гимназіи,

   

гдѣ,

 

но

 

достатку

 

родите-

лей,

   

вознагражденія

 

за

 

свои

 

труды

   

они

 

получаютъ

отъ

 

10

 

до

 

20

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

питомца;

 

како-

вая

 

плата

 

для

 

бѣднаго

  

духовенства

 

немыслима.

   

На

долюжь

 

духовнаго

 

училища

   

въ

 

Бѣлгородѣ,

   

для

 

ре-

петиторства

 

остаются

 

ученики

   

духовной

 

семинаріи

средней

 

руки,

 

если

 

только

 

не

 

послѣдней,

    

которые,

по

 

цѣнѣ

 

своей,

 

доступны

 

родителямъ

 

духовнаго

 

зва-

нія.

 

Но

 

и

 

эти

 

господа,

 

не

 

смотря

 

на

 

довольно

 

зна-

чительное

   

со

 

стороны

   

духовенства

   

вознагражденіе
за

 

труды —отъ

 

3

 

до

 

5

 

рублей

 

въ

 

мѣсяцъ

 

за

 

кажда-

го

 

ученика,

 

большею

 

частію

 

ведутъ

 

свое

 

дѣло

 

очень

поверхностно,

  

какъ

 

говорится,

  

на

 

авось,

 

—лишь

 

бы

ученикъ,

 

при

 

повѣркѣ

 

урока

 

учителемъ,

   

отделался

отъ

 

единицы,

 

или

 

двойки;

 

даже,

 

если

 

бы

 

пришлось,

по

 

нерадѣнію

 

репетитора,

   

получить

 

ученику

 

какой
либо

 

изъ

 

этихъ

 

иослѣднихъ

 

балловъ,

 

то

 

онъ,

 

какъ

лицо

  

безконтральное,

    

нисколько

   

не

 

отвѣчаетъ

   

за

это

 

предъ

 

отцомъ

 

ученика.

Случается

 

же

 

весьма

 

часто

 

и

 

то,

 

что

 

иной

 

ре-

>



—

 

972

 

—

петиторъ

 

усердно

 

занимается

 

своимъ

 

дѣломъ.

 

Но

занятія

 

его

 

идутъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

учителемъ

 

учили-

іца.

 

Какую

 

нибудь,

 

нанримѣръ,

 

статью

 

съ

 

русскаго

на

 

латинскій

 

и

 

греческій

 

языкъ,

 

или

 

съ

 

латинскаго

и

 

греческаго

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

учитель

 

переводитъ

въ

 

классъ

 

такъ,

 

а

 

репетиторъ

 

иначе;

 

или

 

извѣст-

ную

 

ариѳметическую

 

задачу

 

учитель

 

рѣшаетъ

 

въ

классѣ

 

такимъ

 

образомъ,

 

а

 

репетиторъ

 

инымъ.

Мое

 

мнѣніе:

 

въ

 

виду

 

пользы

 

для

 

учебно-воспи-

Тительнаго

 

дѣла

 

дѣтей

 

духовенства,

 

устроить

 

репе-

титорство

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

такъ,

какъ

 

оно,

 

года

 

три

 

тому

 

назадъ,

 

было

 

устроено

 

въ

Полтавскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

учи-

лищѣ,

 

продъ

 

каждымъ

 

учебнымъ

 

днемъ,

 

ученики

часа

 

въ

 

три,

 

или

 

четыре

 

вечеромъ,

 

собирались

 

въ

классныя

 

комнаты,

 

куда

 

но

 

очередно

 

являлись

 

учи-

теля

 

и

 

занимались

 

каждый

 

съ

 

учениками

 

приготов-

леніемъ

 

своего

 

урока

 

къ

 

слѣдующему

 

дню.

 

Для

 

э-

тихъ

 

занятій

 

требовалось

 

три,

 

а

 

не

 

болѣе

 

четыре

часа

 

времени.

 

Таковая

 

система

 

репетицій

 

въ^нер-

вый

 

же

 

годъ

 

свонго

 

существованія

 

оказала

 

весьма

благотворные

 

результаты.

 

Ученики

 

Полтавскаго

 

учи-

лища,

 

на

 

пріемныхъ

 

экзаменахъ

 

въ

 

семинарію,

 

но

своей

 

подготовкѣ,

 

стояли

 

далеко

 

выше

 

учениковъ

другихъ

 

училнщъ.

 

А

 

училищная

 

корпорація,

 

послѣ

иерваго

 

же

 

года

 

устройства

 

такихъ

 

репетицій,

 

по-

лучила

 

благодарность

 

отъ

 

мѣстнаго

 

Преосвященна-

го

 

за

 

отличное

 

веденіо

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла,

Въ

 

матеріальномъ

 

же

 

отношении

 

эти

 

репетиціи
были

 

бы

 

вполнѣ

 

безобидны

 

и

 

для

 

родителей

 

учени-

ковъ,

 

и

 

для

 

учителей

 

училища.

 

Родители

 

— псалом-

щики

 

и

 

діаконы

   

съ

 

удовольствіемъ

  

платили

 

бы

 

за



—

 

073

 

—

каждаго

 

сына

 

по

 

15-ти,

 

а

 

священники

 

по

 

25

 

руб.

въ

 

годъ

 

за

 

труды

 

репетиторства.

 

Сироты

 

же

 

могли

бы

 

пользоваться

 

даровою

 

.

 

репетиціею.

 

А

 

для

 

учи-

телей

 

училища

 

эта

 

плата

 

вполнѣ

 

обезпечилабы

 

ихъ

ыатеріальный

 

бытъ.

 

Тогда

 

окладъ

 

годоваго

 

ихъ

 

жа-

лоііанья

 

увеличился

 

бы

 

вдвое.

 

Считая

 

въ

 

преобра-

зованномъ

 

училищѣ

 

четыре

 

класса— и

 

полагая

 

въ

каждомъ

 

классѣ

 

примѣрно

 

по

 

40

 

учениковъ,

 

общая

цііФра

 

будетъ

 

160

 

учениковъ.

 

Исключивъ

 

изъ

 

сего

числа

 

приблизительно

 

40

 

лицъ

 

сиротъ,

 

пользующих-

ся

 

даровою

 

реаетиціею, — общій

 

итогъ

 

учениковъ,

нмѣющихъ

 

родителей

 

останется

 

120.

 

Если

 

взять

среднюю

 

цифру

 

годоваго

 

вознагражденія

 

за

 

репети-

торство

 

съ

 

каждаго

 

ученика

 

20

 

рублей,

 

считая,

 

какъ

ііыше

 

сказано,

 

съ

 

священническаго

 

сына

 

25,

 

а

 

діа-
конскаго

 

и

 

псалом

 

щическаго

 

15

 

рублей;

 

то

 

образует-

ся

 

почтенная

 

сумма

 

2400

 

рублей,— каковую

 

раздѣ-

ливъ

 

на

 

пять

 

частей,

 

по

 

числу

 

учителей

 

училища,

иъ

 

частномъ

 

получится

 

480

 

рублей.

 

Такимъ

 

обра-

;іомъ

 

на

 

долю

 

каждаго

 

учителя

 

добавочнаго

 

жало-

ванья

 

за

 

репетиторство

 

поступило

 

бы

 

480

 

рублей,
прибавивъ

 

къ

 

сему

 

штатное

 

жалованье,

 

по

 

новому

уставу

 

положенное

 

420

 

рублей,

 

полная

 

сумма

 

возна-

граѵкденія

 

для

 

каждаго

 

учителя

 

была

 

бы

 

900

 

руб.,

предположенная

 

же

 

общая

 

норма

 

учениковъ

 

КіО

 

въ

четырехъ

 

классахъ

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

сократиться;

такъ

 

какъ

 

съ

 

открытіемъ

 

прнготовительныхъ

 

при

училищахъ

 

классовъ,

 

нритокъ

 

учениковъ

 

значитель-

но

 

долженъ

 

увеличиться.

Въ

 

случаѣ

 

же

 

несогласія

 

учителей

 

какого

 

либо

Духовнаго

 

училища

 

взять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

репетитор-

ства,

   

можно

 

было

 

бы

   

чрезъ

 

епархіальныя

 

вѣдомо-

4



—

 

974

 

—

сти

 

пригласить

 

для

 

того

 

училища

 

пять

 

человѣкъ

 

о-

кончившихъ

 

курсъ

 

студентовъ

 

семинаріи,

 

которые,

давши

 

пробные

 

уроки,

 

за

 

выше — означенное

 

возна-

гражденіе

 

были

 

бы

 

репетиторами

 

и

 

надзирателями

учениковъ

 

училища

 

и

 

состояли

 

бы

 

подъ

 

контролем!

училищнаго

 

иравлеиія.

Предлагаю

 

на

 

обсужденіе

 

мѣстнаго

 

епархіальна>
го

 

духовенства.

 

17

 

сентября

 

1875

 

года.

Граііворонскаго

 

уѣада,

   

с.

 

Стриг

 

уновъ,

 

Трсхсвятительскол

 

церш,

вастоятель,

 

священшікъ

 

Ыііііол.ш

 

Быльевъ.

«БЪЛІШІШ!.

О

   

ПРОДОЛЖЕНИИ

   

ИЗДАШЯ

ПРИ

 

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ

въ

 

будущемъ

 

1876

 

году:

і.

*ДІ»1Ш©

 

suit

 

«шг
(еженедѣльнаго

 

изданіл).

Каждую

 

недѣлю

 

по

 

субботамъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

страст-

ной

 

недѣли,

 

будетъ

 

выходить

 

номеръ

 

«Церковнаго

 

Вѣст-

ника»

 

(не

 

мѣнѣе

 

какъ

 

въ

 

два

 

обыкновенныхъ

 

листа,

 

пе-

чатныхъ

 

уборпстьшъ

 

шриФтомъ

 

въ

 

два,

 

столбца

 

на

 

стра-

ницѣ^)

 

съ

 

ОФіщіальною

 

и

 

неооиціальною

 

частями.

Часть

 

Официальная:
Согласно

 

указамъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующая

Сѵнода

 

отъ

 

27

 

ноября

 

1874

 

г.,

 

отъ

 

22

 

января

 

и

 

отъ

 

4

 

ап-

рѣля

 

сего

 

1875

 

гола

 

(напечатанныхъ

 

въ

 

1,

 

6

 

и

 

19

 

номе-

рах'ь

 

„Церковнаго

 

вѣстника"),

 

изъ

 

коихъ

 

два

 

послѣдніе

разосланные

 

циркулярно

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымі),

напечатаны

  

во

 

всѣхъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

  

, ,Цер-



—

 

975

 

—

твный

 

вѣетникъ' 0

 

какъ

 

,,журналъ,

 

издаваемый

 

духовно-

иебною

 

корпораціею,

 

а

 

не

 

частнымъ

 

лицомъ",

 

съ

 

буду-

лаго

 

1876

 

года

 

будетъ

 

ОФИЦіальнымъ

 

органомъ

 

Святѣй-

шаго

 

Сгнода

 

и

 

состоящихъ'

 

при

 

немъ

 

центральныхъ

 

уч-

режденій

 

и

 

,,всѣ

 

ваконоположенія

 

и

 

правительственный

распор яжені я,

 

постановляемыя

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

или

 

непосредственно

 

къ

 

сему

 

вѣдомству

 

относящаяся"

 

бу-

цутъ

 

печататься

 

въ

 

первой

 

оФиціальной

 

его

 

части.

 

Въ

составъ

 

ея,

 

согласно

 

утвержденной

 

Св.

 

Сгнодомъ

 

програм-

иѣ,

  

войдутъ:

1)

 

Указы

 

и

 

постановивши

 

Св,

 

Сѵнода;

 

присылаемый

(ля

 

опубликованія

 

сообщенія

 

и

 

распоряженія

 

состоящихъ

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

центральныхъ

 

учрегкденій:

 

Духовно-учеб-

иаго

 

Комитета,

 

Канцеляріи

 

Г

 

Синодальнаго

 

Оберъ

 

Про-

курора

 

и

 

Хозяйственнаго

 

управленія,

 

опредѣленія

 

Совѣта

Академіи,

 

требующія

 

скорѣйшаго

 

опубликованія.

2.

 

Особенно

 

замѣчательныя

 

распоряженія

 

епархіаль-

ныхъ

 

вѣдомостей.

3)

 

Новыя

 

государственный

 

постановлснія

 

и

 

распоря-

жения

 

гражданскаго

 

правительства,

 

имѣющія

 

особенную

важность

 

или

 

же

 

прямое

 

отношеніе

 

къ

 

православной

 

рус-

ский

 

церкви

 

и

 

кь

 

православному

 

духгвенотву.

ІІримѣчаше.

 

Редакція

 

съ

 

своей

 

стороны

 

уііотребитъ

всѣ

 

усидія,

 

чтобы

 

ояиціальныя

 

извѣетія

 

сообщать

 

со

 

все-

возможными

 

точностію

 

и

  

быстротою.

НеоФіщіальная

 

часть:

Программа

 

неофиціалыюй

 

части

 

,,Цорковнаго

 

Вѣст-

ника",

 

утвержденная

 

Св.

 

Сгнодомъ,

 

такъ

 

полна,

 

что

 

въ

теченіи

 

1875

 

года

 

но

 

было

 

случая,

 

и

 

едва.ш

 

когда

 

нибудь

и

 

впредь

 

встретится,

 

выступить

 

изъ

 

ея

 

предѣловъ.

 

И

 

те-

перь

 

мы

 

только

 

повторимъ

 

(для

 

новыхъ

 

подписчиковъ,

 

не

знакомыхъ

 

съ

 

первыиъ

 

годомъ

 

нашего

 

изданія)

 

пункты

этой

 

программы.

 

Въ

 

составъ

 

неоФііціалыюй

 

части

 

вой-

дутъ:



—

 

976

 

—

1)

   

Обозрѣніе

 

современнаго

 

состоянія

 

отечественной

церкви.

 

Здѣсь

 

будутъ

 

помѣщаться

 

статьи

 

по

 

вопросамъ,

имѣющимъ

 

важность

 

для

 

отечественной

 

церкви,

 

при

 

чонъ

будутъ

 

имѣться

 

въ

 

виду

 

рі

 

"разсматриваться

 

отвѣты

 

на

тѣ

 

же

 

вопросы,

 

даваемые

 

отечественною,

 

свѣтскою

 

и

 

ду-

ховною,

 

журналистикою.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

вопросовъ

 

при-

надлежатъ

 

вопросы:

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

воспита-

ніи

 

русскаго

 

православнаго

 

народа,

 

объ

 

отношеніяхъ

 

пра-

вославнаго

 

духовенства

 

къ

 

обществу

 

и

 

къ

 

школѣ,

 

о

 

нрав-

ственномъ

 

и

 

матеріальномъ

 

возвышеніи

 

духовенства

 

сре-

ди

 

другихъ

 

классовъ

 

и

 

соеловій,

 

объ

 

организаціи

 

духов-

но-учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи,

 

о

 

нуждахъ

 

православныхъ

миссій

 

и

 

т.

 

д.

 

Отказываясь

 

напередъ

 

отъ

 

задорной

 

поле-

мики,

 

Редакція,

 

однако,

 

всегда

 

будетъ

 

слѣдить

 

съ

 

особен-

нымъ

 

вниманіемъ

 

за

 

мнѣніями,

 

высказываемыми

 

по

 

этим'ъ
вопросамъ

 

другими

 

органами

 

отечественной

 

печати,

 

но

 

не

для

 

обиднаго

 

глумленія

 

надъ

 

ними,

 

а

 

для

 

совмѣстнаго

 

и

спокойнаго

 

разсмотрѣнія

 

дѣла,

2)

   

Обозрѣніе

 

современнаго

 

состоянія

 

восточныхъ

 

пра-

вославныхъ

 

церквей.

 

—

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

вѣроисповѣдная

близость

 

къ

 

намъ

 

православнаго

 

востока,

 

а

 

съ

 

другой—

не

 

прекращающаяся

 

тамъ

 

племенпыя

 

пререканія

 

между

православными

 

греками

 

и

 

другими

 

православными

 

же

 

пле-

менами

 

заставляютъ

 

Редакцію

 

отвести

 

особый

 

отдѣлъ

 

для

еженедѣльнаго

 

сообщенія

 

извѣстій

 

о

 

ходѣ

 

церковныхъ

 

со-

бытій

 

на

 

востокѣ — на

 

основаніи

 

получаемыхъ

 

ею

 

грече-

скихъ,

 

славянскихъ

 

и

 

арабскихъ

 

газетъ,

 

а

 

равно — и

 

част-

ныхъ

   

нисемъ.

3)

   

Обозрѣніе

 

современнаго

 

соотоянія

 

западнаго

 

хрп-

стіансиаго

 

міра.

 

-Тѣ,

 

которые

 

увѣряли,

 

что

 

прогрессь

зпаніи

 

огодвинетъ

 

релпгію

 

на

 

задній

 

планъ

 

въ

 

исторіи,
ошиблись

 

самымъ

 

печальнымъ

 

образомъ:

 

по

 

крайней

 

мѣ-

рѣ

 

современное

 

состояніе

 

западныхъ

 

государствъ

 

таково,

что

 

вопросы

 

церковные,

 

стоятъ

 

въ

 

средоточіи

 

всѣхъ

 

поч-

ти

 

важпѣишихъ

 

правительственныхъ

 

мѣропріятій

 

и

 

поли-



—

 

977-.

тическихъ

 

движеній

 

въ

 

Италіи,

 

Англіи,

 

Иепаніи 1,

 

Фраиція,

ЦІиейцаріи,

 

Австріи

 

и

 

особенно

 

въ

 

Германіи.

 

Борьба

 

ме-

жду

 

папствомъ

 

и

 

западными

 

правительствами,

 

по

 

видимо-

му,

 

далека

 

еше

 

отъ

 

своего

 

окончанія

 

и

 

прибавляетъ

 

по-

стоянно

 

новыя

 

весьма

 

любопытныя

 

усложненія.

 

Въ

 

тоже

время

 

весьма

 

поучительными

 

представляются

 

явленія,

 

про-

исходящая

 

въ

 

старокатоличествѣ,

 

отдѣлившемся

 

отъ

 

пап-

ской

 

церкви

 

и

 

теперь

 

старающемся

 

укрѣпить

 

свое

 

шат-

кое

 

положеніе

 

сближеніемъ

 

съ

 

какою

 

либо

 

изъ

 

болѣе

 

древ-

нихъ

 

церквей.

 

Полны

 

также

 

глубокаго

 

значенія

 

и

 

прояв-

ленія

 

западнаго

 

невѣрія,

 

возросшаго

 

на

 

почвѣ

 

папства

 

и

протестантизма

 

и

 

силящагося

 

перестроить

 

созданный

 

вѣ-

ками

 

христіанской

 

исторіи

 

государственный

 

и

 

обществен-

ный

 

порядокъ

 

на

 

западѣ

 

Европы.

 

Мы

 

стоимъ

 

въ

 

сторонѣ

отъ

 

всѣхъ

 

движеній

 

запада

 

Европы

 

и

 

тѣмъ

 

съ

 

большимъ

спокойствіемъ

 

можемъ

 

судить

 

о

 

ихъ

 

характерѣ

 

и

 

вѣроят-

ныхъ

 

послѣдствіяхъ.

 

И

 

мы

 

будем

 

ь

 

съ

 

особеннымъ

 

внима-

ніемъ

 

слѣдить

 

за

 

ними

 

въ

 

третьемъ

 

отдѣлѣ

 

нашего

 

жур-

нала,

 

хотя

 

бы

 

для

 

того

 

только,

 

чтобы

 

показать

 

право-

славнымъ

 

читателямъ,

 

какія

 

дорогія

 

для

 

насъ

 

гарантіи

спокойствія

 

представляетъ

 

унаслѣдованное

 

и

 

хранимое

 

на-

ми

 

въ

 

цѣлости

  

ві-еленско-православное

 

христіанство.

4)

 

Лѣтопись. —

 

Область

 

вѣры

 

такъ

 

обширна,

 

религі-

озно-нравственныя

 

проявлеяія

 

такъ

 

разнообразны,

 

событія

въ

 

христіанскомъ

 

мірѣ

 

такъ

 

многочисленны,

 

даже

 

внут-

реннія

 

извѣстія

 

изъ

 

жизни

 

нашей

 

отечественной

 

Церкви

уже

 

на

 

столько

 

разнородны,

 

что

 

группировать

 

всѣ

 

ихъ

въ

 

законченный

 

обозрѣнія

 

и

 

обсуживать

 

нѣтъ

 

никакой

возможности.

 

Это

 

заставляетъ

 

Редакцію

 

къ

 

обозрѣніямъ

присоединить

 

лѣтопись,

 

въ

 

которой

 

она

 

будетъ

 

знакомить

читателей

 

съ

 

наиболѣе

 

интересными

 

проявленіями

 

рели--

гіозііо-нраветвенпой

 

дѣятельностп

 

міра,

 

съ

 

событілми

 

цер-

ковной

 

жизни

 

и

 

сь

 

научными

 

открытіями,

 

имѣющимп

 

от-

ношеніе

 

къ

 

религіи

 

вообще

 

и

 

къ

 

христіапской

 

въ

 

особен-

ности,

  

преимущественно

 

же

   

съ

 

явленіями

  

въ

 

отечествен-
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ной

 

Церкви,

 

причомъ

 

свѣдѣнія

 

будетъ

 

она

 

заимствовать

изъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей,

 

изъ

 

нашихъ

 

русскихъ

свѣтскихъ

 

и

 

духовныхъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

и

 

изъ

 

за-

граничныхъ

 

газетъ,

 

не

 

д4лая

 

къ

 

этимъ

 

извлеченіямъ

 

ни-

какихъ

 

или

 

дѣлая

 

самыя

 

короткія

 

замѣчанія

 

съ

 

своей

 

сто-

роны.

 

Здѣсь

 

же

 

найдутъ

 

мѣсто

 

библіограФическія

 

замѣт-

ки

 

и

 

коротенькія

 

рецензіи

 

на

 

вновь

 

выходящія

 

книги

 

рус-

скія

 

и

 

иностранныя,

 

а

 

равно— особенно

 

замѣчательныя

мѣста

 

изъ

 

статей

 

другихъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Здѣсь

 

же

Редакція

 

будетъ

 

помѣщать

 

особенно

 

замѣчательныя

 

про-

повѣди

 

современныхъ

 

русскихъ

 

проповѣдниковъ

 

и

 

сооб-

щенія,

 

доставляемый

 

ей

 

сторонними

 

лицами

 

и

 

имѣюшія

предметами

 

вопросы

 

религіозно-церковные

 

и

 

нравственно-

общественные.

5)

 

Частныя

 

объявленія,

 

преимущественно

 

о

 

вновь

выходящихъ

 

книгахъ.

II.

«ХРИСТІАНСКАГО

   

ЧТЕЬШЬ

(ежемѣсячтшхъ

 

прнбавлеяіГі).

Независимо

 

отъ

 

еженедѣльнаго

 

изданія

 

«Церковнаго

Вѣстника»

 

къ

 

1

 

числу

 

каждаго

 

мѣсяца

 

будутъ

 

выходить

книжки

 

прибавленііі

 

отъ

 

8

 

до

 

10

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

подъ

названіемъ

 

,,Христіанскат

 

Чтенія".

 

Редакція

 

тоже

 

не

находитъ

 

никаких*

 

побужденій

 

отступать

 

отъ

 

утвержден-

ной

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

программы

 

,,Христіанскаго

 

Чтенія",

въ

 

составъ

  

котораго

 

но

 

прежнему

 

войдетъ;

1.

   

Собран іе

 

древнихъ

 

литургій

 

въ

 

|)усскомъ

 

переводѣ

съ

 

особеннымъ

 

счотомъ

 

листовъ,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

1876
года,

 

составится

  

третій

  

выпускъ

 

литургій.

2.

   

Затѣмъ

 

адѣеь

 

будутъ

 

помѣщаться:

 

а)

 

богословскія

и

 

вдрковно-иеторическія

 

изслѣдованія

 

и

 

религіозно-архе-

ологцческія

 

изысканія;

   

б)

 

критическіе

 

разборы

   

разиціхъ
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противохристіанскихъ

 

и

 

противоправославныхъ

 

тепрій

 

—

вкзегетическихъ,

 

церковно-каноническихъ,

 

философски хъ

и

 

нравственно-соцізльныхъ;

 

в)

 

а

 

преимущественно

 

—

 

из-

слѣдованія

 

по

 

исторіи

 

древней

 

вселенской

 

и

 

греко-россій-

ской

 

правосливной

 

церкви;

 

г)

 

здѣсь

 

же

 

найдутъ

 

мѣсто

подробные

 

критическіе

 

разборы

 

отдѣльныхъ

 

сочиненій

 

рус-

скихъ

 

и

 

иностранныхъ,

 

имѣющихъ

 

прямое

 

отношеніе

 

къ

существу

 

православной

 

хркстіанской

 

вѣры.

 

Не

 

жертвуя

основательности

 

и

 

учоными

 

особенностями

 

этого

 

рода

статей,

 

Редакція

 

постарается

 

придать

 

имъ

 

качества

 

об-

щедоступности

 

и

 

удобопонимаемости.

Въ

 

теченіи

 

года

 

изъ

 

этого

 

рода

 

статей

 

составится

учоно-богословскій

 

Сборникъ

 

въ

 

два

 

тома,

 

каждый

 

около

30

 

печатныхъ

 

листовъ.

3)

 

Наконецъ

 

съ

 

особеннымъ

 

же

 

счотомъ

 

листовъ

 

въ

,,Христіанскомъ

 

Чтеніи"

 

будутъ

 

печататься

 

протоколы

засѣданій

 

Совѣта

 

академіи,

 

которые

 

къ

 

концу

 

года

 

соста-

вятъ

 

особый

 

томъ

 

или

 

своего

 

рода

 

отчотъ

 

православной

академіи

 

-предъ

 

православными

 

читателями

 

о

 

тѣхъ

 

мѣ-

рахъ,

 

какія

 

высшее

 

духовно-учебное

 

заведеніе

 

употребля-

ло

 

для

 

выполненія

 

своей

 

высокой

 

задачи:

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны—

 

приготовлять

 

способныхъ

 

преподавателей

 

для

 

право*

славныхъ

 

семинарій

 

и

 

достойныхъ

 

пастырей

 

для

 

право-

славной

 

церкви,

 

а

 

съ

 

другой — развивать

 

гуманио-христі-

анское

 

образованіе

  

въ

  

Россіи.

Цѣна

 

за

 

51

 

номеръ

 

,,Цзрковнаго

 

Вѣстпика 1 '

 

съ

 

еже-

мѣтіячными

 

двѣиадцатыо

 

книжками

 

(всего

 

около

 

250

 

пе-

чатныхъ

 

листовъ)

 

остается

 

прежняя

 

7

 

р.

 

съ

 

пересылкою

и

 

доставкою.

Отдѣльно:

 

ежепедѣ.іыіое

 

изданіе

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

до-

ставкою

 

5

 

P-;

 

|2книжекъ

 

„Прибавленій"

 

сь

 

пересылкою

и

 

доставкою

 

тоже

 

5

 

р.

Важное

 

примѣчаніе.

 

Редакція,

 

оставляя

 

прежнюю

столь

 

низкую

 

цѣну

    

за

 

свой

 

журналъ

    

съ

  

прибавленіями,
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обращается

 

къ

 

подписчикамъ

 

съ

 

такого

 

рода,

 

важною

 

и

для

 

ней

 

и

 

для

 

самихъ

 

подписчиковъ,

 

просьбою.

 

Чтобы

 

она

хоть

 

приблизительно

 

могла

 

опредѣлить

 

количество

 

экзем-

пляровъ,

 

какое

 

нужно

 

печатать

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году,

 

и

не

 

повторять,

 

какъ

 

нынѣ.

 

до

 

трехъ

 

разь

 

изданія

 

,,Хр.

Чтенія",

 

а

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

подписчики

 

тотчасъ

 

яге

 

по

выходѣ

 

получили

 

первые

 

номера

 

за

 

слѣдующій

 

годъ

 

(пе-

чатаніе

 

адресовъ

 

требуетъ

 

много

 

времени),

 

учрежденія

 

и

лица,

 

желающія

 

получать

 

въ

 

1876

 

г,

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

съ

 

пр.иложеніями,

 

благоволятъ

 

поспѣшить

 

присыл-

кою

 

своихъ

 

требованій.

 

При

 

чомъ

 

казенныя

 

учрежденія,

учебныя

 

заведенія,

 

монастыри,

 

благочинные

 

и

 

причты

церквей

 

уполномочиваются

 

присылать

 

свои

 

требованія

 

да-

же

 

безъ

 

нриложенія

 

денегъ,

 

которыя

 

они

 

потомъ

 

могутъ

выелнть

 

въ

 

Редакцію,

 

но

 

выслать

 

однако

 

не

 

позже

 

пер-

вой

 

половины

 

января

 

будущаго

 

1876

 

года.

ПРИМЪЧАШЯ:

а)

   

Редакція

 

приглашаетъ

 

присылать

 

ей

 

статьи,

 

под-

ходящія

 

къ

 

ея

 

программѣ,

 

для

 

напечатанія,

 

и

 

сообщенія

о

 

разныхъ

 

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

въ

 

религіозно-нравствеи-

ной

 

и

 

церковной

 

жизни

 

отечества

 

для

 

помѣщенія

 

въ

,,Церковномъ

 

Вѣстникѣ",

 

обозначая

 

для

 

первыхъ

 

размѣрь

вознагражденія.

б)

   

Для

 

удобства

 

подписки

 

Редакція

 

во

 

1-хъ

 

открыла

конторы

 

для

 

своихъ

 

изданій:

 

въ

 

Петербурге

 

—

 

при

 

книж-

номъ

 

магазинѣ

 

Кораблева

 

и

 

Сарякова,

 

въ

 

Москвѣ — при

книжномъ

 

магазинѣ

 

Ѳерапонтова,

 

и

 

во

 

2-хъ

 

разсылаеть

при

 

объявленіи

 

печатные

 

бланки

 

для

 

требованій

 

на

 

жур-

налъ

 

и

 

на

 

другія

 

изданія

 

Редакціи.

 

Адресъ

 

Редакціи

 

из-

вѣстенъ

 

петербургскому

  

почтамту.

в)

   

Выписка

 

отдѣльныхъ

 

изданій

 

принимается

 

тажке

у

  

означенныхъ

 

книгопродавцовъ.

г)

   

Принимаются

 

для

 

разсылки

 

и

 

печатаются

 

при

 

жур-

налѣ

 

стороннія

   

объявленія.
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д)

   

Какъ

 

за

 

журналъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

отдѣльныя

 

изданія

допускается

 

разсрочка

 

платежа

 

выписывающимъ

 

для

 

церк-

вей,

 

причтовъ,

 

кезенныхъ

 

заведеній

 

и

 

общественныхъ

 

биб-

ліотекъі

е)

   

Тѣ

 

редакціи,

 

которыя

 

обмѣнивались

 

въ

 

текущемь

году

 

своими

 

изданіями

 

съ

 

академіею,

 

благоволятъ

 

и

 

въ

будущемъ

 

производить

 

таковой

 

обмѣнъ

 

Редакціямъ

 

всѣхъ

Епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

безъ

 

исключенія

 

Редакц;я

 

бу-

детъ

 

высылать

 

безмездно

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

но

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

сполна

 

напечатали

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

бли-

жайшихъ

 

номеровъ

 

настоящее

 

объявленіе

 

и

 

непремѣнно

высылали

 

въ

 

обмѣнъ

 

свои

 

изданія.

ж)

   

Адресъ

 

редактора:

 

,,въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Невскій

проснектъ,

 

иротивъ

 

бывшей

 

Конной,

 

д.

 

№

 

125,

 

кв.

 

№

 

2,

экстр

 

профессору

 

Андрею

 

Ивановичу

 

Предтеченскому'.

Для

 

личныхъ

 

объяснейій

 

по

 

дѣламъ

 

Редакціи

 

пріемъ

 

у

редактора

 

по

 

вторникамъ

 

съ

 

9

 

до

 

12

 

час.

 

утра,

 

и

 

но

 

суб-

ботамъ

 

съ

 

6

 

до

 

9

 

часовъ

 

вечера.

ВЪ

 

РЕДАКЦШ

ЦЕРКОВНАГО

 

ВѢСТНИКА

 

И

 

ШСТІАНСКАГО

 

ЧШЯ
по

   

уменшіеннымъ

   

почти

   

на

 

половину

   

дѣнамъ

   

продаются:

I.

 

Христіанское

 

Чтеніе

 

за

 

1822,

 

1823,

 

1824,

 

1826,

1827,

 

1833,

 

1836,

 

1839,

 

1840,

 

1843,

 

1844,

 

1845,

 

1846

 

и

1847

 

гг.,

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

пере-

ылки

 

и

 

по

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Выписывающіе

 

одновре-

менно

 

за

 

всѣ

 

исчисленные

 

14

 

годовъ

 

платятъ

 

безъ

 

пере-

сылки

 

20

 

р.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

р.

 

с.

П.

 

Христізнское

 

Чтеніе

 

за

 

1846,

 

1856,

 

1858,

 

1859,

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1867

 

и

 

1868

гг.,

 

по

 

3

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

пересылки

и

 

по

 

4

 

р.

 

с.

 

съ

 

пересылкою;

 

за

 

всѣ

 

13

 

годовъ

 

30

 

р.

 

безъ

пересылки

 

и

 

35

 

р.

  

съ

 

пересылкою.

III.

  

Христіанское

 

Чтеніе

 

за

 

1849,

  

1850,

  

1852,

 

1853,

5
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1854,

 

1855,

 

1857,

 

1870

 

и

 

1871

 

гг.,

 

по

 

4

 

р

 

за

 

вкаеип.

ляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес;

 

за

всѣ

 

вмѣстѣ

 

9

 

годовъ

 

30

 

р.

  

безъ

 

перес.

  

и

 

35

  

р.

  

съ

 

перес.

IV.

 

Христіанекое

 

Чтеніе

 

за

 

1872

 

и

 

1873

 

гг.,

 

по

 

4

 

р.

с.

 

за

 

экз.

  

каждаго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес

За

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

годы

 

можно

 

получать

 

жур-

налъ

 

и

 

отдѣльными

 

книжками,

 

по

 

75

 

к.

 

безъ

 

пересьиіаі

и

 

по

 

1

 

р.

  

съ

 

пересылкою.

Въ

 

,,Христіанскомъ

 

Чтеніи^

 

за

 

прежніе

 

годы

 

помѣ-

щены

  

слвдующія

 

бееѣды

 

св.

  

Іоанна

 

Златоустаго:

а)

   

на

 

кн.

 

Бытія— за

 

1849,

 

1851

 

(послѣдняго

 

нѣтъ

 

т

продажѣ),

 

1852

 

и

 

1853

 

гг

 

;

б)

   

на

 

кн.

 

Дѣяній

  

св.

 

аппстоловъ — за

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.;

в)

  

на

 

посланія

 

къ

 

Ез>есеямъ

 

и

 

Колосеянамъ

 

за

 

1858

 

г.;

г)

   

на

 

посланіе

 

къ

 

Солунянамъ,

 

на

 

1

 

и

 

2

 

посланіекъ

Тимоѳею,

 

на

 

посланія

 

къ

 

Титу,

 

Филимону

 

и

 

къ

 

Евреямъ

за

 

1859

  

г.

V".

  

Отдѣльпыя

 

изданія:

Весѣды

 

св.

  

Іоанна

 

Златоустаго:

1)

   

на

 

Псалмы,

 

два

 

тома

 

(въ

 

1

 

мъ

 

томѣ

 

стр.

 

523

 

или

32

 

листа;

 

въ

 

2-мъ

 

томѣ

 

575

 

стр.

 

или

 

36

 

дистовъ).

 

Цѣна

за

 

оба

 

тома

 

2

  

р.

  

75

  

к.

   

безъ

 

перес.

  

и

 

3

 

р.

  

съ

 

перес;

2)

   

къ

 

Антіохійскому

 

народу,

 

т.

 

1-й

 

1

 

р.

 

безъ

 

перес.

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою;

3)

   

на

 

Евангеліе

 

Іоанна,

 

два

 

тома

 

(въ

 

1-мъ

 

т.

 

556
стр.,

 

34

 

л.,

 

во

 

2

 

мъ

 

т.

 

552

 

(„тр

 

,

 

34

 

л.).

 

Цѣна

 

за

 

оба

 

то-

ма

 

1

  

р.

  

50

 

к.

  

безъ

 

пересылки

   

и

 

2

 

р

   

с.

  

съ

 

пересылкою;

4

 

J

 

на

 

разныя

 

мѣста

 

Св

 

Писанія,

 

три

 

т.

 

(въ

 

1-мъ

 

т.

570

 

стр.,

 

35

 

л.

 

во

 

2

 

т.

 

572

 

стр.,

 

35

 

л.,

 

въ

 

3

 

т.

 

617

 

стр.,

Н8

 

л.).

 

Ц.

  

за

 

всѣ

 

три

 

т.

  

3

 

р.

 

безъ

 

пер.

  

и

 

4

 

р.

 

съ

 

перес;

5)

   

на.

 

разные

 

случаи,

 

два

 

т.

 

(въ

 

1

 

т.

 

580

 

стр.,

 

36

 

л.

пи

 

2

 

т.

 

554

 

стр.,

 

34

 

д.).

 

Ц.

 

за

 

оба

 

т.

 

2

 

р.

 

безъ

 

перес.

и

 

3

  

р.

  

съ

 

перес,

6)

   

на

 

1

 

е

 

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

два.

 

т.

 

(въ

 

1-мь
т.

  

408

 

стр.,

 

25

 

л.,

 

во

 

2

 

т.

  

436

 

стр.,

   

27

 

л.).

 

1

 

р.

 

25

 

к



—

 

983

 

—

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

7)

 

Письма

 

Златоуста

 

(320

 

стр. ,20

 

л.)

 

50

 

к.

 

безъ

 

пер.

 

и

75

 

к

   

съ

 

пер.

9,

 

Церковная

 

Псторія

 

Евсевія

 

ПамФИла

 

(544

 

стр.,

34

 

л.),

 

1

  

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

р.

 

5о

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

10)

 

Преосвящ.

 

Филарета — Св.

 

подвижницы

 

Восточной

Церкви

 

(326

 

ст.

 

20

 

л.)

 

1

 

р.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

 

р.

 

25

к.

 

съ

  

пересылкою;

11.

 

Проф.

 

И.

 

В.

 

Чельцова — Древнія

 

Формы

 

символовъ

(208

 

стр.,

 

13

 

л,)

 

75

 

к.

  

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

  

съ

 

перес.

12)

   

Митр.

 

Шагуны —Каноническое

 

право

 

(638

 

стр.,

40

 

л

 

)

 

1

 

р.

  

безъ

 

пересылки

 

и

 

1

  

р.

  

50

 

к.

 

съ

 

перс.

13)

   

Первый

 

выпускъ

 

собранія

 

древнихъ

 

литургій.

Цѣна

 

съ

  

пер.

  

1р.

14;

 

Указатель

 

къ

 

,,христіанскому

 

чтенію"

 

за

 

1821

—1870

 

гг..

   

по

 

30

 

к,

 

безъ

 

пер.

 

и

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

Покупающіе

 

одновременно

 

всѣ

 

вышеозначенный

 

от-

дѣльныя

 

изданія

 

(14

 

названій)

 

платятъ

 

18

 

р.

 

безъ

 

пер.

и

 

22

 

р.

  

съ

 

пересылкою,

Продаются

 

еще

 

слъдующія

 

книги:
1)

   

Объ

 

отношеніи

 

писателей

 

классическихъ

 

къ

 

биб-

лейскимъ,

 

по

 

возрѣнію

 

христіанскихъ

 

апологетовъ.

 

Соч.

проФ.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

Е.

 

Ловягина.

 

1872

 

г,

 

Цѣна

 

1

 

руб;

24

 

к.

  

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

  

60

 

коп.

2)

   

Исторія

 

христіанской

 

церкви.

 

Т.

 

1.

 

Соч

 

проф.

 

спб.

дух.

  

акад.

  

И.

  

Чельцова.

  

Цѣна

 

1

  

р.

  

50

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

3)

  

О

 

необходимости

 

священства

 

(противъ

 

безпопов-

цевъ).

 

Соч.

 

баккал.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

А.

 

Предтеченскаго.

1865

 

г.

  

Цѣна

 

съ

  

пересылкою

  

50

 

к.,

  

безъ

 

пер.

  

30

 

к.

4)

   

Исторія

 

попытокъ

 

къ

 

соединенію

 

церквей

 

гречес-

кой

 

и

 

латинской

 

въ

 

первые

 

четыре

 

вѣка

 

по

 

ихъ

 

раздѣле-

ніи.

  

Соч,

  

А.

   

Катанскаго.

  

1868

   

г.

  

Цѣна

  

1

  

р.

  

съ

 

пер.

5)

   

Исторія

 

санктпетербургской

 

духовной

 

академіи.

Соч.

 

проФ.

    

И.

 

А.

 

Чистовича.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.



—

 

984

 

—

6)

   

Курсъ

 

опытной

 

психологіи.

 

Его

 

же.

 

Спб.

 

1867

 

г,

Ц

   

1

 

р.

 

25

 

к.

7)

   

ѲеоФанъ

 

Прокоповичъ

 

и

 

его

 

время:

 

Его

 

же.

 

Инд

Импер.

  

Акад.

  

Наукъ.

 

Цѣна

 

3

 

р.

8)

   

Древне-Греческій

 

міръ

 

и

 

Христіанство

 

въ

 

отноше

ніи

 

къ

 

вопросу

 

о

 

безсмертіи

 

и

 

будущей

 

-жизни

 

человѣкк.

Его

 

же.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

9)

   

Семейная

 

жизнь

 

въ

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Исторлчес-

кій

 

очеркъ

 

раскольническаго

 

ученія

 

о

 

бракѣ.

 

Выиускъ

 

1-fi

(отъ

 

начала

 

раскола

 

до

 

царствованія

 

Императора

 

Николая

 

I)

Соч.

 

э.

 

о

 

профессора

 

с. -петербургской

 

дух

 

академіи

 

И.

Ыильскаго.

 

Спб.

 

1869

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

1:

 

р.

 

75

 

к.

съ

 

пересылкою

 

2

 

р.

 

Того

 

же

 

сочиненія

 

выпускъ

 

2-й

 

(цар-

ствованіе

 

Императора

 

Николая

 

I).

 

Ц.

 

безъ

 

пер.

 

1

 

р,,

 

ст.

пер.

  

1

 

р,

 

25

 

к.

10)

 

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

русскомъ

 

расколѣ.

 

Efo

 

же.

1864

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

1)

 

Объ

 

антихристѣ

 

(противъ

 

раскольниковъ).

 

Его

 

же.

Въ

 

2

 

хъ

 

частяхъ.

 

Цѣна

 

2

 

р.

   

50

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

12)

   

Учебникъ

 

логики.

 

А.

 

Свѣтилина.

 

доцента

 

спб,

духовной

 

акедеміи.

 

Изданіе

 

третье.

 

Цѣна

 

70

 

к.,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

1

 

р.

 

При

 

требованіи

 

не

 

мѣнѣе

 

10

 

ѳкз.

 

за

 

пере-

сылку

 

не

 

прилагаатся.

13)

   

Исторія

 

возсоединенія

 

западно-русскихъ

 

уніатовъ

старыхъ

 

временъ

 

(до

 

начала

 

настоящаго

 

етолѣтія).

 

Соч.

М

 

О.

 

Кояловйча.

 

1873

 

г.

 

Въ

 

8

 

д.

 

л.

 

стр,

 

XII

 

и

 

400.

 

Д.
2

  

р.

 

"безъ

 

пересылки.

  

На

  

пер.

  

за

   

2

 

'Фунта.

14)

  

Объ

 

апокрисисѣ

 

Христофора

 

Филалета.

 

Изелѣдова-

ніе

 

Н.

 

А.

 

Скабалановича

 

Спб.

 

1873

 

г.

 

Ц

 

1р.

 

25

 

к. :

съ

 

пересылкою

 

1

 

р

    

50.

1 5)

  

Отношеніе

 

греческаго

 

перевода

 

LXX

 

толковни-

ковъ

 

къ

 

еврейскому

 

мазоретскому

 

тексту

 

въ

 

книгѣ

 

проро-

ка

 

Іереміи.

 

Изслѣд.

 

И.

 

Якимова.

 

Спб.

 

1874

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

с

съ

 

пересылкою

 

2

 

р.

 

25

 

к.

 

с.

16)

  

Обозрѣніе

   

посланій

   

св.

 

an.

    

Павла

   

къ

 

Коринѳн



—

 

985

 

—

яяамъ,

 

ПроФ.

   

М.

   

Голубева.

  

338

   

стр.,

  

21

 

л.

 

ц.

 

80

 

к.

 

съ

пересылкою

 

1

  

р.

17)

 

Ученіе

 

древней

 

церкви

 

объ

 

исхожденіи

 

св.

 

духа

(противъ

 

римскихъ

 

католиковъ),

 

Историко-догматическЩ

очеркъ

 

С.

  

Кохомскаго.

  

1875

 

г.

   

Цѣна

 

1

 

р.

  

съ

 

пер.

Вышла

 

въ

 

сб£тъ

 

и

 

поступила

 

на

 

продажу

 

книга,

подъ

 

заглавіемъ:

ірііі

 

ішіэд^ш

 

імі
Священника

 

А.

 

0.

 

Скрябина.

Второе

  

исправленное

   

и

 

дополненное

   

изданіе

тъжъ

 

ШШЧШШ

 

Ы*ш
эта

 

книга

   

по

 

простотѣ

    

и

 

ясности

   

изложенія,

   

доступная

цониманію

 

самаго

 

малограмотнаго

 

простолюдина,

  

съ

 

тѣмъ

вмѣстѣ

 

полна

 

живѣйшаго

   

интереса

   

и

 

для

   

всякого

 

обра-

зованная

  

человѣка.

   

Рекомендуется

 

всѣмъ

 

любителямъ

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщенія,

   

особенно

 

пастырямъ

 

церкви.

Цѣна

 

книги

 

безъ

  

пересылки

 

1

 

руб.

  

сер.,

  

съ

    

пересылкою

1

 

руб.

 

25

 

коп,

 

сереб.

 

За

 

100

 

кпигъ

 

90

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Продастся

 

въ

 

г.

 

Иаішвскѣ,

   

Ворѳяежсші

   

губеріи,

 

у

автора.
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ООДЕРЖАНІЁ:

I.

 

Отдѣлъ

 

Оффнціальныіі:

 

А)

 

Правительственный

 

распоряженія:

Указъ

 

Св.

 

Сгяода.

 

2.,

 

Касательно

 

ограждспія

 

пгчалшихъ ..

 

: училищъ

 

on

не

 

бдагонадежнихъ

 

преподавателей.

 

Б)

 

Оффиціальпыя

 

изізѣстія

 

и

 

замѣтки.

1.,

 

пзвлеченіе

 

изъ

 

новаго

 

устава

 

о

 

гербэвомъ

 

сборѣ,

 

2.,

 

Предложение
Преосвященнаго

 

Аетраханскаго

 

Хрнсапфа

 

касательно

 

народнаго

 

образо-
ванія

 

3;,

 

Движеніе

 

въ

 

Галнцін

 

въ

 

пользу

 

возвращенія

 

•

 

въ

 

нравославіе.

4.,

 

Извѣстіе

 

изъ

 

Іерусаліша

 

и

 

нзъ

 

Аѳона,

 

S.,

 

Примѣряая

 

заботливость
прихожапъ

 

объ

 

улучшенін

 

быта

 

своего

 

духовенства.

 

(>.,

 

Вразушгеніе

 

Божіе

старообрядцу.

 

7.,

 

Замѣчательпое

 

дояголѣтіе

 

8,,

 

Опись

 

кнйгамъ,

 

нмѣющнм-
ся

 

въ

 

книжпон

 

іавкѣ,

 

состоящей

 

при

 

Курской

 

духовной

 

Конспсторіи

 

on

Московской

 

Стнодальной

 

Конторы.

 

II,

 

Отдѣлъ

 

Неоффнціальны

 

i:

 

lj

 

0

 

pp.

дигіознолъ

 

воспптаиіи

 

н

 

обучьпи.

 

(щ»С"

 

тжтчпс)..^

 

О

 

репетиторствѣ

 

для

духовныхъ

 

учплігщъ

 

Курской

 

епархін.

 

3}

 

Объявленія.

18-Й

 

М

 

Кур.

 

епарх.

 

вѣд.

 

лнцамъ,

 

выславішшъ

 

деньги

 

п

 

адрссм,

 

сдаиъ

 

на

почту

 

и

 

отосланъ

 

16
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прот.
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