
Епархіальныя

 

Ведомости.
Виходятъ

 

два

  

раза

 

въ

 

ыѣсядъ

 

j

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

\
№21.

'і

 

Дѣпа

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

ііере-

)

 

сылкою

   

и

 

доставкою

   

на

 

домь;

\

 

безъ

 

приложеній

 

5

 

р

 

,

 

съ

 

при-

jo /кепіями

 

6

 

руб.

1-го

 

ноября \

 

ГОДЪ

  

XIX.

 

\ 1879

 

года.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующаго

 

Синода.

Отъ

 

22-го

 

августа— 21то

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

1621.

 

О

Высочайшей

 

благодарности графинѣ

 

Елизаветѣ Ламбертъ

за

 

пожертвованы

 

ею

 

30,000

 

рублей

 

вь

 

распоряженье

 

Святіьй-

шаго

 

Синода.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующий

 

Сиаодъ

 

слушали:

 

предложение

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

отъ

 

3-го

 

августа

 

1879

 

го-

да

 

за

 

№

 

6,999,

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

опредѣлеаію

 

Святѣішаго

 

Си-

нода,

 

отъ

 

18-го

 

апрѣла

 

— 4-го

 

мая

 

сего

 

года,

 

г.

 

сисодальныи

Оберъ-Прокуроръ

 

входилъ

 

къ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕ-

ЛИ 1ШСТВУ

 

съ

 

всеподданнѣйшимъ

 

доклидомъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

же-

на

 

генералъ-адъютанта,

 

графаия

 

Елизавета

 

Егоровна

 

Ламбертъ,

пожертвовавшаа

 

въ

 

1877

 

году

 

50,000

 

рублей

 

въ

 

расиоряже-

ніе

 

Сватѣпшаго

 

Синода,

 

для

 

уиотреблешя

 

процептовъ

 

съ

  

се-

95



—

 

778

  

-

го

 

капитала,

 

послѣ

 

смерти

 

ея

 

и

 

ея

 

мужа,

 

на

 

миссіоперсков

дѣло

 

по

 

обращенію

 

въ

 

хрнстіапство

 

язычнивовъ

 

и

 

магометанъ

въ

 

Россіи,

 

нынѣ

 

вновь

 

представила

 

30,000

 

рублей

 

билетами

Государственна^)

 

банка

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

и

 

па

 

тѣхъ

 

же

основапіяхъ,

 

во

 

съ

 

представленіемъ

 

Святѣвшему

 

Синоду

 

пра-

ва

 

проценты

 

съ

 

сего

 

лослѣдняго

 

капитала,

 

какъ

 

въ

 

частяхъ,

такъ

 

и

 

въ

 

иолномъ

 

ихъ

 

количеств!,

 

употреблять,

 

по

 

непосред-

ственному

 

его

 

усмотрѣнію,

 

на

 

пособіе

 

православнымъ

 

миссіямъ

не

 

только

 

внутри

 

Россіи,

 

но

 

и

 

внѣ

 

оной.

 

На

 

докладѣ

 

семъ

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМ-

ПЕРАТОРЪ

 

въ

 

28-й

 

день

 

іюла

 

1879

 

года

 

В

 

ысо

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

е

 

по-

велѣть

 

соизволилъ

 

«Согласенъ

 

и

 

благодарить».

 

И

 

по

 

сирэвкѣ,

Приказали:

 

Объ

 

пзъясненномъ

 

Высочайшемъ

 

пове-

лѣпіи

 

сообщить

 

по

 

принятому

 

порядку

 

въ

 

редакцію

 

«Церков-

наго

 

Вѣстника».

Отъ

 

22-го

 

августа— 21-го

 

сентября

 

1879

 

г.

 

sa

 

JVs

 

58.

  

О

 

сос-

тавленной

 

ъ.

 

Бастэномъ

 

французской

 

филологической

 

грамма-

тикѣ

 

съ

 

журналомъ

   

Учебнаго

 

Комитета. .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сиподъ

 

слушали

 

нредложевіе

г.

 

сиподальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2-го

 

августа

 

сего

 

года

за

 

№

 

305,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнато

 

Комитега,

 

за

 

JY»

 

228,

 

ко-

имъ

 

составленная

 

I.

 

Бастэномъ

 

книга,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Etude

philologique

 

de

 

la

 

langue

 

francaise

 

ou

 

grammaire

 

comparee

et

 

basee

 

sur

 

le

 

latin»

 

(часть

 

I,

 

С.-Петербургъ

 

1878

 

г.,

 

часть

II,

 

С.-Петербургъ

 

1879

 

г.),

 

одобряется

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

фундаментальныя

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій.

 

Прика-

зали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объ-

явленіа

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

сообщить

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

приложепіемъ

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.



—

 

779

 

-

Отъ

 

22-го

   

августа

 

— 21

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

58.

   

Сбя

 

из-

данной

   

чепералъ-маіопомъ

 

Ильиным*

 

книгѣ

 

подъ

    

названіемъ:

„Іерусалимъ

 

и

 

Синай.

 

Записки

 

втораго

 

путегиествія

 

на

 

вос-

токъ

 

А.

 

Норова",

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

комитета,

По

 

указу

   

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предлолсепіе

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2-го

 

августа

 

сего

 

года

за

 

№

 

304,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

за

 

Jte

 

227,

 

ко-

имъ

 

изданная

 

въ

 

картографическомъ

 

заведеніи

 

геиералъ-маіо-

ра

 

Ильина

 

книга,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Іарусалимъ

 

и

 

Сипай.

 

За-

писки

 

втораго

 

путешествія

 

па

 

востовъ

 

А.

 

С.

 

Норова»

 

(С.-Пе-

тербургъ,

 

1878

 

г.),

 

вмѣстѣ

 

относящимся

 

къ

 

этой

 

кпигѣ

 

«Аль-

бомомъ

 

видовъ

 

Іерусалима

 

и

 

Синая,

 

рисованныхъ

 

съ

 

натуры

 

Н.

П.

 

Полпвановымъ»

 

(С

 

-Петербургъ

 

1878),

 

одобряется

 

для

пріобрѣтенія

 

въ

 

фундаментальныя

 

и

 

учепическія

 

библіотекп

духовИыхъ

 

семинарій.

 

Приказали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

Комитета

 

утвершть

 

и,

 

для

 

объявіепія

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

духовныхъ

 

семинарій,

 

сообщить

 

цирвулярпо

 

чрезъ

 

«Церк.

ВЬстн.»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

  

журпала

 

Комитета.

Отъ

 

22-го

 

августа— 21-го

 

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

60.

 

О

 

сос-

тавленныхъ

 

II.

 

ПІрейберомъ

 

и

 

Е.

 

Лебедсвымъ

 

учебных*

 

кар-

тах*

 

Россги,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебного

 

комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Сватѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложен іо

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26-го

 

іюля

 

сего

 

года

за

 

J6

 

297,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

за

 

JG

 

220,

 

ко-

имъ:

 

1)

 

учебныя

 

карты

 

Россіи,

 

составленныа

 

преподавателемъ

нижегородской

 

графа

 

Аракчеева

 

военной

 

гимназіи

 

Н.

 

Шрей-

беромъ

 

и

 

умершпмъ

 

учителемъ

 

3-й

 

С.-Петербургской

 

гимна-

зіи

 

Е.

 

Лебедевымъ,

 

одобряются

 

въ

 

качествѣ

 

классныхъ

 

посо-

бій

 

при

    

преподаваніи

 

географіи

    

въ

 

мужскихъ

  

духовныхъ

 

и



--

  

780

  

-

епархіальпыхъ

 

женскнхъ

 

училищахъ

 

и

 

2)

 

физическая

 

(оро-гид-

рографпческая)

 

и

 

политическая

 

карты

 

европейской

 

Россіи,

 

из-

данпыя

 

картографическими

 

заведеніемъ

 

генералъ-маіора

 

Нль-

ипа,

 

одобряются

 

для

 

библіотекъ

 

означенныхъ

 

учебвыхъ

 

заве-

деяій

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

наставниковъ.

 

При

 

к

 

а

 

за-

л

 

и:

 

заключеніе

 

Учебваго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объяв-

лена

 

о

 

ссмъ

 

правлепіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣтамъ

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

сообщить

 

циркуллрно

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

журнала

 

Комитета.

Отъ

 

5-го— 28-го

    

сентября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

60.

  

О

    

составлен-

номъ

 

преподавателемъ

 

ярославской

 

военной

 

прогимназіи

   

Лю-

томскимъ

 

«учебникѣ

 

географіи

 

съ

 

карпами

 

государствъ

  

Ев-

ропы»,

 

съ

 

оісурналомъ

    

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

    

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Спнодъ

 

слушали:

 

предложение

исправляющего

 

должность

 

синодальнаго

 

г.

 

Оберъ-Прокурора,

отъ

 

17-го

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

JV»

 

331,

 

съ

 

журпаломъ

 

Учебнаго

Комитета,

 

за

 

JN»

 

244,

 

о

 

возможности

 

составленный

 

препода-

вателемъ

 

ярославской

 

военной

 

прогимназіи

 

А.

 

Лютомскимъ

«Учебникъ

 

географіи.

 

Европа

 

въ

 

фазаческомъ,

 

политическомъ

л

 

этнографическомъ

 

отиошеніяхъ

 

съ

 

картами

 

государствъ

 

Ев-

ропы»

 

(Москва

 

1877

 

г.),

 

допустить

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

муж-

скихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіальпыхъ

 

училищахъ

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

при

 

нреподаваніи

 

іеографіи.

 

При-

казали:

 

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

объявивъ

©

 

семъ

 

правленіямъ

 

мужскихъ

 

и

 

совѣтамъ

 

женскихъ

 

епар-

хіальаыхъ

 

училищъ

 

циркуляріш

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ>,

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Учебнаго

   

Комитета.

Законоучитель

    

казанской

    

учительской

    

семиЕфрій,

   

йа-

гистръ

 

богословія,

    

священпикъ

 

Никпфоръ

 

Каменскій,

  

cor-



—

 

781

  

—

ласно

 

состоявшемуся

 

въ

 

общемъ

 

собраніп

 

правленія

 

казанской

духовной

 

семинаріи

 

избранію,

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода,

 

отъ

 

19-го

 

сентября — 3-го

 

октября

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

1798,

утверждент.

 

въ

 

должности

 

ректора

 

названной

 

семинаріи,

 

съ

возведеніеыъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

(Ц.

 

Вѣст.

 

Л°Л?

 

40

 

и

 

41).

__!___ц__:

   

і

Приказы

 

г.

 

Обецъ-Щокдаа

 

Св.

 

Синода.

Опредѣлены

 

въ

 

службу:

 

преподавателями

 

въ

 

духовпыя

семинаріи:

 

кандидаты

 

духовныхъ

 

академій:

 

Московской:

 

Ле-

еитскій

 

(Ромапъ)— въ

 

Черниговскую,

 

Покровозгій

 

(Сер-

гѣй)— въ

 

Пермскую

 

и

 

Соколовъ

 

(Яковъ)— въ

 

Кіевскую—

всѣ

 

трое

 

по

 

латипскому

 

языку;

 

Коссинъ— въ

 

Пермскую,

 

по

гоиплетикѣ,

 

литургпкѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пас-

тырей;

 

Прѳобраисѳнскій — въ

 

Архангельскую

 

и

 

Сквор-

цовъ— въ

 

Пермскую— оба

 

по

 

гражданской

 

исторіи;

 

Пагп-

кевичъ— въ

 

Тверскую,

 

по

 

греческому

 

языку;

 

Казанской:

 

—

Никольсхій— въ

 

Архангельскую,

 

по

 

гомилетикѣ,

 

литургикѣ

и

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей;

 

Юрьѳвъ— въ

Пермскую,

 

по

 

исихологіи,

 

обзору

 

фнлософскпхъ

 

учепій

 

и

 

пе-

дагогикѣ,

 

и

 

Пятницкій— въ

 

Кавказскую,

 

по

 

основному,

 

дог-

матическому

 

и

 

нравственному

 

богословію;

 

С.-Петербургской:

Гадаховъ— въ

 

Олонецкую,

 

по

 

греческому

 

языку;

 

Коло-

совъ— въ

 

Тверскую,

 

по

 

гражданской

 

исторіи,

 

и

 

Кіевской,

Соколовъ

 

(Григорій)— въ

 

Таврическую,

 

по

 

священному

 

пи-

санное

 

помощника

 

инспекторовъ

 

въ

 

духовныя

 

семиваріи:

 

въ

Кишиневскую— кандндатъ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

Луза-

новсеій

 

и

 

въ

 

С.-Петербургскую— кандидатъ

 

С.-Петербург-

ской

 

духовной

 

академіи

 

Жиакинъ;

 

помощникомъ

 

смотри-

теля

 

въ

 

Данковское

 

духовное

 

училище,

 

кандидатъ

 

Казанской

духовной

 

академіи

 

Покровекій

 

(Иванъ);

 

изъ

 

яихъ:

 

Левпт-

скій,

 

Покровскій

 

(Сергѣй),

 

Коссинъ,

 

Никольскій,

 

Лузанов-

скій

 

и

 

Покровскій

 

(Иванъ)

 

съ

 

15-го,

 

Скворцовъ,

 

Юрьевъ

 

и

Пятницкій

 

съ

 

22-го,

 

Соколовъ,

 

(Яковъ),

 

Преображенскій,

 

Га-



-

   

782

  

—

лаховъ

 

й

 

Соколовъ

 

(Грвгорій)

 

съ

 

28-го— сентября,

 

а

 

Пашке

вичъ,

 

Колосовъ

 

и

 

Жмакинъ,

 

съ

 

4-го

 

октября

  

1879

   

года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНШ.

Опрѳдѣлены

   

на

   

мѣста.

Окончившій

 

курсъ

 

Тамб.

 

дух.

 

семпнаріп

 

Николай

 

Гав-

рцловскій

 

во

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Куровщпны,

 

Кирсан,

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

діакона

 

Матвѣя

 

Каргашинскаго.

Учитель

 

Шульгинской

 

школы,

 

Тамб.

 

уѣзда

 

Аіафашелъ

Старокадомскій

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Тимашева

Спасскаго

 

уѣзда.

Окончившій

 

курсъ

 

Тамб.

 

духов,

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Болхо-

витяновъ

 

во

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

села

 

Жукова,

 

Спасскаго

уѣзда.

Закрыто

 

мѣсто.

При

 

церкви

 

села

 

Карпелей,

 

Моршанскаго

 

уѣзда

 

за

 

почис-

левіемъ

 

сверхштатна

 

го

 

причетника

 

Василія

 

Карельскаго

 

въ

штатъ

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

діакона

 

псаломщика

 

Георгія

 

Анто-

повскаго.

Уводенъ

 

отъ

 

мѣста

 

согласно

 

прошенію.

Священникъ

 

села

 

Нижней

 

Ярославки

 

Моршанскаго

 

уѣз-

да,

 

Василій

 

Патницкій.



—

  

783

  

-

Перемѣщены

   

съ

 

одного

 

мѣста

   

на

 

другое,

   

согласно

нрошенію.

Священпикъ

 

села

 

Хрпстофоровки,

 

Козловскаго

 

уѣзда,

Ллексѣй

 

Благонравовъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Нижней

 

Ярославки,

Моршанскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

села

 

Димитріевки,

 

Кпрс.

 

уѣзда,

 

Григорш

Лукинъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Храстофоровки,

   

Козловскаго

    

уѣзда.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Отосланы

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

пострадавшаго

 

отъ

пожара

 

свящ.

 

села

 

Краснаго

 

Усманскаго

 

уѣзда

 

Николая
Щепотьева.

Отъ

 

благочиннаго

 

1

 

Темниковскаго

 

округа

 

свящ.

 

Петра

Реморова

 

4

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

пожертвованныя

 

духовенствомъ

 

его

округа.

За

 

смертью

 

исключены

 

изъ

 

формулярная

 

списка.

Псаломщикъ

 

діаконъ

 

села

 

Куровщины,

 

Кирсановскаго

уѣзда,

 

Матвѣй

 

Каріашинскій

 

45

 

лѣтъ,

 

изъ

 

низшаго

 

отд.

семиваріи,

 

съ

 

1851

 

по

 

1855

 

годъ

 

причетникомъ,

 

съ

 

1855

 

г.

діакономъ;

 

вдовц

 

въ

 

семействѣ

 

оставилъ

 

дочь

 

25

 

л.

 

и

 

мать

74

 

дѣтъ.

Псаломщикъ

 

діаконъ

 

села

 

Карпелей,

 

Морга,

 

уѣзда,

 

Ге-
оріій

 

Лнтоновскій

 

61

 

г.,

 

изъ

 

сред.

 

отд.

 

семинаріи,

 

съ

 

10-го

марта

 

1840

 

г.

 

діаковомъ;

 

въ

 

семействѣ

 

оставилъ

 

жену

 

59

 

л.

и

 

дѣтей

 

18

 

и

 

14

 

лѣтъ.

Викарный

 

діаконъ

 

сел»

 

Жукова,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Петри

Николъскій

 

56

 

лѣтъ,

 

изъ

 

низшаго

 

отд.

 

училища,

 

съ

 

1840

 

по



—

 

784

 

—

17

 

декабря

 

1867

 

г.

 

причетпикомъ;

 

съ

 

17

 

декабря

 

1867

 

р.

діакономъ;

 

въ

 

семеиствѣ

 

оставилъ

 

жену

 

57

 

ли

 

дѣтей

 

16

 

и

13

 

лѣтъ.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

Съ

 

1-го

 

октября

 

открыта

 

подписка

 

на

 

1880

 

годъ

 

на

издающіеся

 

при

    

С.-Петербургской

   

духовной

 

Ака-

дзміи

 

журналы.

«ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВѢОІЯЖКЪ»

(еженедѣльное

 

изданіе,

    

отъ

 

2-хъ

 

до

 

4-хъ

 

печатныхъ

 

листовъ

въ

 

номерѣ)

и

«ХРИСТІАНСКОЕ

 

ЧТЕИІЕ»

[двухмѣсячное— отъ

 

18

 

до

   

24-хъ

 

печатныхъ

 

листовъ

 

въ

 

каж-

дой

 

книжкѣ]

■

   

і

 

■

 

:
будутъ

 

издаваться

 

при

  

С.-Петербургской

 

духовной

 

ака-

деыіи

 

въ

 

1880

 

году

 

на

 

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

Въ

 

обоихъ

ж'урналахъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

напечатается

 

болѣе

 

260

 

листовъ

, убористаго

 

шрифта.

 

При

 

„Христіанскомъ

 

Чтеніи"

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

году

 

будетъ

 

продолжаться

 

начатое

 

въ

 

настоящемъ

 

печа-

таніе

ТОЛКОВАНІЙ

 

НА

 

ВЕТХІЙ

 

ЗАВѢТЪ,

со

 

особымъ

 

счотомъ

 

страница,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

1880

 

го-

да

 

составиться

 

второй

 

выпускъ

 

„Толкованій"— объемомъ

 

боль-

ше

 

25

 

печатныхъ

 

листовъ

 

(во

 

второмъ

 

выпускѣ

 

будетъ

 

окон-

чено

 

„Толкованіе

 

на

 

книгу

 

пророка

 

Іереміи")

Годовая

 

цѣна

 

за

   

оба

 

журнала

 

и

 

съ

 

«Толкова-

іііяшіна

 

Ветхіи

 

Завътъ»—

 

сели»

 

pjo.

 

съ

 

пересылкою;



—

 

•783

 

—

птдѣлгліо

 

на

 

«Церковный

 

Вѣетникъ» — пять

 

руб.,

 

за

«Христіанекое

 

Чгеніе»

 

съ

 

«Толкованіями»

 

— пять

руб.

  

Номера

 

«Церковного

 

Вѣсгцика»

 

но

 

15»

  

коп.

Въ

 

я Церкоппомъ

 

Вѣстникѣ"

 

печатаются

 

стороннія

объявленія:

 

авторовъ

 

и

 

книгоиродавцевъ

 

о

 

вновь

 

выходя-

щихъ

 

книгахъ,

 

банковъ

 

о

 

ихъ

 

операціяхъ,

 

магазиновъ

 

и

 

т.

 

д

 

,

по

 

опредѣлениой

 

и

 

съ

 

будущаго

 

года

 

пониженной

 

таксѣ,

именно

 

по

 

15

 

коп.

 

(вмѣсто

 

прежнихъ

 

20

 

коп.)

 

за

 

строчку

петита

 

(въ

 

5 1 /2

 

квадратовъ),

 

если

 

объявлепіе

 

печатается

 

въ

одномъ

 

номерѣ,

 

и

 

по

 

10

 

коп.

 

(вмѣсто

 

прежнихъ

 

15

 

коп.),

если

 

повторяется

 

въ

 

двухъ

 

и

 

болѣе

 

номерахъ.

 

При

 

„Цер-

ковпомъ

 

Вѣстникѣ"

 

разсылаготся

 

отдѣльныя

 

объявленія

 

и

прейсъ-куранты— по

 

ПЯТИ

 

руб.

 

съ

 

каждой

 

тысячи.

Иногородные

 

падписываютъ

 

своп

 

требованія

 

прямо:

 

Въ

Рсдакцію

 

«Церковнаго

 

Въстника»

 

и

 

«Хрнстіаискаго

Чтенія»

 

въ

 

С- Петербург*.

Алресъ

 

релакціи,

 

гдѣ

 

принимаются

 

статьи

 

и

 

объяв-

ленія

 

для

 

папечатанія:

 

НевскіГі

 

проспектъ,

 

домъ

 

№

 

125,

 

кварт.

№

 

2.

 

Редакторъ

 

для

 

личныхъ

 

объясненій

 

съ

 

нимъ

 

принішаетъ

по

 

понедѣльникамъ

 

отъ

 

6

 

до

 

9

 

час.

 

вечера

 

и

 

по

 

субботамъ

отъ

 

9

 

до

 

12

 

час.

 

утра.

Адресъ

 

конторы,

 

гдѣ

 

принимается

 

подписка

 

на

 

жур-

налы

 

отъ

 

Петербургскихъ

 

подписчиковъ

 

и

 

можно

 

получать

отдѣльныя

 

изданія

 

редакціи:

 

НевскіЭ

 

проспектъ,

 

домъ

 

Ш 190,

кв.

 

№

 

9-й

 

(нодлѣ

 

духовной

 

консисторін).

Кромѣ

 

того

 

можно

 

подписываться

 

въ

 

отдѣленія

 

конто-

ры:

 

въ

 

Петербург*

 

пра

 

кннжномъ

 

магазннѣ

 

И.

 

Л.

 

Тузо-

ва

 

(бывшемъ

 

Кораблева),

 

въ

 

Москвѣ— при

 

кпижномъ

 

мага-

зинѣ

 

А,

 

Н

   

Ферапонтова.

96



—

 

786

  

-

Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

и

 

въ

 

ея

 

Петербургскомъ

 

и

 

Московскомъ

отдѣленіяхъ

 

можно

 

получать

 

полные

 

экземпляры

«Цецковнаго

 

Штіш»

 

и

 

«Іршіан.

 

Чтенія»

за

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878

 

н

 

1879

 

гг.

по

 

пяти

 

рублей

 

за

 

оба

 

журнала

 

за

 

годъ

 

(вмѣсто

 

семи)

и

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

годовой

 

экземпляръ

 

каждаго

 

журнала

отдѣдьно.

Тамъ

 

же

 

можно

 

получать:

СОБРАНІЕ

 

ДРЕВНИХЪ

 

ЛИТУРГІЙ

 

ВЪ

 

ПЕРЕВОДѢ

НА

 

РУССК1Й

 

ЯЗЫКЪ—

 

въ

 

пяти

 

выпускахъ;

 

цѣна

 

всѣхъ

пяти

 

выпусковъ

 

вмѣстѣ

 

три

 

рубля

 

и

 

съ

 

пересылкою,

 

каж-

даго

 

отдѣльно

 

—

 

одинъ

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

1-го

 

ноября

 

выйдетъ

 

первый

 

выпускъ

«ТОЛКОВАНІЙ

   

НА

   

ВЕТХІЙ

   

ЗАВѢТЪ»

(20

 

печатныхъ

 

листовъ).

Пѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пересылкою;

 

новые

 

подписчики

 

на

„Хрпстіанское

 

Чтеніе"

 

1880

 

года,

 

не

 

получавшіе

 

этого

 

жур-

нала

 

въ

 

1879

 

г.,

 

могутъ

 

получать

 

первый

 

выпускъ

 

„Толко-

ваній"

 

за

 

1

 

рубль

 

и

 

съ

 

пересылкою,

 

для

 

чего

 

они

 

при

 

вы-

писи

 

должны

 

указывать

 

№,

 

за

 

которымъ

 

будетъ

 

получаться

ими

 

„Хрпстіапское

 

Ітепіе",

 

или

 

упоминать

 

о

 

высылкѣ

 

пер_

ваго

 

выпуска

 

въ

 

самомъ

 

требованіи

 

на

 

этотъ

 

журналъ.

Пр

 

и

 

м

 

ѣ

 

ч

 

а

 

ні

 

я:

1)

 

Всѣ

 

статьи

 

и

 

сообщенія

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

„Цер-

ковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

должны

 

быть

 

доставляемы

 

или

 

высылае-

мы

 

въ

 

Редакцію

   

непремѣнно

 

съ

   

адресомъ

   

автора.

 

Статьи,



-

 

787

 

-

доставлясмыз

 

безъ

 

оззаченія

 

гонорара

 

за

 

нихъ,

 

признаются

безплатными.

 

За

 

слова

 

и

 

поучепія

 

Редакція

 

не

 

платить

 

ни-

какого

 

гонорара,

2)

 

Статья

 

и

 

сообщепія,

 

призпапныя

 

Редакціей

 

неудоб-

ными

 

къ

 

нансчатанію,

 

сохраняются

 

въ

 

теченіц

 

трехъ

 

мѣ-

сяцевъ

 

въ

 

Редакціи

 

для

 

возвращенія

 

по

 

личному

 

востребо-

ванное

 

возьращснія

 

же

 

ихъ

 

по

 

почтЬ

 

Редакціа

 

на

 

себя

 

цо

припимаетъ.

Въ

 

Редакціи

 

жѳ

 

продаются:

I.

 

Хрнстіапское

 

Чгеніе

 

за

 

1822,

 

1823,

 

1S24,

 

1826,

1827,

 

1833,

 

1836,

 

1839,1840,

 

1843,

 

1844,

 

1845,

 

1846

 

и

 

1847

гг.

 

2

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каждаго

 

года

 

безъ.

 

персе,

 

и

 

по

 

3

 

р.

съ

 

пер.

 

Выписывающіе

 

одновременно

 

за

 

всѣ

 

исчисленные

 

14

годовъ

 

платятъ

 

безъ

 

нерес.

 

20

 

р.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

р.

 

с.

И.

 

Христіашкое

 

Чтете

 

за

 

1848,

 

1856,

 

1858,

 

1859,

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1S63,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1867

 

и

 

1868

гг.

 

по

 

3

 

р.

 

за

   

экземпдярь

 

каждаго

 

года

 

безъ

  

перес.

 

и

 

по

4

  

р.

 

е.

 

съ

 

пересылкою,

 

за

 

всѣ

 

13

 

годовъ

 

30

 

р.

 

безъ

 

перес.

и

 

35

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

Ш.

 

Христіанское

 

Чтеніе

 

за

 

1849,

 

1850,

 

1852,

 

1854,

1855,

 

1Ь57,

 

1870

 

и

 

1S71

 

гг,

 

по

 

4

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

каж-

даго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

 

о

 

р.

 

съ

 

перес;

 

за

 

всѣ

 

вмѣстѣ

Ь

 

годовъ

 

27

 

р.

 

безъ

 

персе

 

и

 

32

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

IV.

  

Христіанское

 

Чгеніе

 

за

 

1872,

 

1873

 

и

 

1874

 

гг.

по

 

4

 

р.

 

е.

  

за

   

экземпляра

    

каждаго

 

года

 

безъ

 

перес.

 

и

 

по

5

  

р.

 

съ

 

пересылкою.

V.

   

Христианское

 

Чтеніе

 

за

 

1875,

 

1876

 

1877,

 

1878

и

 

1879

 

годы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Церк.

 

В.

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

перес,

 

от-

дельно

 

по

 

3

 

р.

 

За

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

годы

 

можно

 

полу-

чать

 

журналъ

 

и

 

отдельными

 

книжками

 

но

 

75

 

я.

 

беаъ

 

и"рес.

и

 

по

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.



—
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Въ

 

„Хрпстіанскомъ

 

Чтепіи а

 

за

 

прежиіе

 

годы

 

помѣщепы

слѣдующія

 

бесѣды

 

са.

 

Іоанна

 

Златоуста:

а)

  

на

  

кн,

  

Дѣяній

 

св.

 

апостоловъ

 

за

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.

б)

  

на

 

посланія

 

къ

 

Ефесеямь

 

п

 

Колоссянамъ

 

— за

 

1858

 

г.

в)

  

на

 

посланіе

 

къ

 

Солунянамъ,

 

къ

 

Тимоѳою,

 

къ

 

Титу,

Филимону

 

и

 

къ

 

Евреямъ— за

 

1859

 

г.

ТІ.

 

отдѣлышя

 

шданія:

БЕС-ЗДЫ

 

СВ.

 

ІОАННА

 

ЗУ1АТОУСТАГО:

1)

  

на

 

Псалмы,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

томѣ

 

32

 

печат-

ныхъ

 

листа;

 

во

 

второмъ — 36

 

листовъ).

 

Цѣна

 

за

 

оба

 

тома

2

 

руб

 

75

 

коп,

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

2)

  

къ

 

антіохіиекому

 

народу,

 

томъ

 

первый.

 

Цѣна

 

1

руб.

 

сер.

 

безъ

 

пер.

 

и

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

Т.

 

2-й

2

 

р.

 

съ

 

пер.

3)

  

на

 

евангеліе

 

Іоанна,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

томѣ

S4

 

листа;

 

во

 

второмъ — 34

 

листа).

 

Цѣна

 

за

 

два

 

тома

 

1

 

руб.

50

 

коп.

 

безъ

 

перес,

 

и

 

2

 

руб.

  

съ

 

пересылкою.

4)

  

на

 

ра.іт>і«

 

м*ста

 

св.

 

Писанін,

 

три

 

тома

 

(въ

 

пер-

вомъ

 

томѣ

 

35

 

листовъ;

 

во

 

второмъ — 35

 

листовъ;

 

въ

 

трстъемъ—

38

 

листовъ).

 

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

три

 

тома

 

3

 

руб.

 

безъ

 

перес.

 

и

4

 

руб.

 

съ

 

перес.

•5)

 

па

 

рааньге

 

случаи,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ

 

томѣ

 

36

листовъ;

 

во

 

второмъ

 

— 34

 

листа),

 

Цѣна

 

за

 

оба

 

тома

 

2

 

руб.

безъ

 

пересылки

 

и

 

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

6)

  

на

 

периое

 

иослаиіе

 

къ

 

Корпномнамь,

 

два

 

тома

(въ

 

1-мъ

 

тоиѣ

 

25

 

лястовъ;

 

во

 

второмъ

 

— 27

 

листовъ).

 

Цѣпа

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

безъ

 

серее,

 

и

  

1

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

перес.

7)

  

письма

 

Златоуста

 

(20

 

листовъ).

 

Цѣна

 

50

 

коп.

безъ

 

перес.

 

и

 

75

 

кои.

  

съ

  

пересылкою.

8)

  

Письма

 

Оеодора

 

Студита,

 

два

 

тома

 

(въ

 

первомъ
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-

томѣ

 

20

 

листовъ;

 

во

    

второмъ

 

— 38

    

листовъ).

 

Ціна

 

1

 

руб.

50

 

коп.

 

безъ

 

иерее

 

и

 

2

 

руб.

 

съ

 

перес

9)

  

Церковная

 

Исторія

 

Евсевіи

 

Памфила,

 

1-й

 

томъ

(34

 

листа)

 

— 1

 

р.

 

безъ

 

пер.

 

п

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.;

 

2-й

 

т.—

2

 

р.

 

съ

 

пер,

10)

  

Иреосвящ.

 

Филарета—Св.

 

по

 

івпжницы

 

восточ-

ной

 

церкви

 

(25

 

листовъ).

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

 

и

1

 

руб.

  

25

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

11)

  

Проф

 

И.

 

В.

 

Челъцова

 

—

 

Древнія

 

Формы

 

сим-

воловъ

 

(13

 

лист.).

 

Цѣна

 

75

 

к,

 

безъ

 

перес.

 

и

 

1

 

р.

 

съ

перес

12)

  

Митр.

 

А

 

Шагуны — Каноническое

 

право

 

(40

 

ли-

стовъ).

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

безъ

 

перес

 

и

 

I

 

руб

 

50

 

кои.

 

съ

 

пе-

рес.

13)

  

Первый,' второй,

 

третій,

 

четвертый

 

и

 

пятый

 

(послѣд-

ній)

 

выпуски

 

«гСобранія

 

древнихь

 

литургій».

 

Ц.

 

каж-

даго

 

отдѣльно

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

 

Всѣ

 

пять

 

вынусковъ

вмѣстѣ

 

три

 

руб.

 

съ

 

перес

14)

  

Указатель

 

къ

 

«Христианскому

 

Чтенію»

 

за

1821

 

—

 

1870

 

годы.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

безъ

 

нерес

 

и

 

50

 

кон.

съ

 

пересылкою.

Покупающіе

 

одновременно

 

всѣ

 

вышеозначеппыя

 

отдѣль-

ныя

 

изданія

 

(14

 

названій)

 

платятъ

 

22

 

р.

 

безъ

 

перес

 

л

 

27

р.

  

съ

 

перес

15)

  

Учепіе

 

древней

 

церкви

 

объ

 

нсхожденіи

 

Св.

Духа

 

(противъ

 

римскихъ

 

католикѵвь).

   

С.

 

Кохомскаго

 

Ц.

  

1

р.

 

съ

 

перес

16)

  

Генетическое

 

введепіе

 

вт,

 

православное

 

бого-

словіе.

 

Лекціи

 

(по

 

записямъ

 

студентовъ)

 

протоіерея

 

Ѳ.

   

Ѳ.

Сидонскаго.

 

Цѣна

 

80

  

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

17)

    

По.шжепіе

 

о

 

нравахъ

 

и

 

преимуществах

 

ь

лицъ,

 

служащих

 

ь

 

при

 

духовно-учебных

 

ь

 

заиеде-

ніяхъ.

 

Цѣна

 

30

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

18)

  

Qojspbuie

 

послачіи

 

ев

   

an.

 

Павла

 

къ

 

корни-



—

 

790

 

—

ояначъ,

 

проф.

 

Ж.

  

Голубева.

 

337

 

стр.

 

Цѣна

 

80

 

к

 

,

 

съ

  

Пе-

рес.

   

1

  

рубль.

Продаются

 

еіцѳ

 

слѣдующія

 

книги:

1)

  

Обь

 

отношенііі

 

писателей

 

классическихъ

 

кь

биолейскимъ

 

по

 

возірінлю

 

хрнстіанскихъ

 

апологе-

тов'ь.

 

Соч.

 

проф.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

Е.

 

Ловтина.

 

1872

 

г.

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

  

1

 

р.

  

50

 

к.

2)

  

О

 

необходимости

 

священства

 

(противъ

 

безпо-

Еовцевъ).

 

Соч.

 

баккал.

 

спб.

 

дух.

 

акад.

 

А.

 

Предтеченскаіо .

1863

   

г.

  

Цѣна

 

30

 

к

 

,

 

съ

 

перес.

  

50

 

к.

3)

  

Иеторія

 

нопытокъ

 

къ

 

соедипепію

 

церквей
греческой

 

а

 

латинской

 

Соч.

 

А.

 

Еатанскаго,

 

1868

 

г.

Цѣна

 

1

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

4)

   

Пстсрін

 

Санктпетербургскои

 

духовной

 

ака-

деміи.

 

Соч.

 

И.

 

А

   

Чист.вича.

 

Цѣна

 

1

 

р.

  

съ

 

пересылкою.

5)

   

Курсъ

 

опытной

 

пеихологш.

 

Его

 

оюе.

 

Спб.

 

1868

г.

 

Цѣпа

 

1

 

р.

  

25

 

к.

6)

  

ОеоФагіъ

 

Прокоповнчъ

 

и

 

его

 

время.

 

Его

 

же.

Цѣна

 

2

 

р.

7)

  

Древнегреческій

 

міръ

 

и

 

Христіаиство

 

вь

 

от-

лошеніи

 

кь

 

вопросу

 

о

 

бёзсмертіа

 

и

 

будущей

 

жиз-

ни

 

человѣка.

 

Его

  

же.

 

Цѣна

 

I

  

р.

8)

  

Семейная

 

жизнь

 

вь

 

русскомь

 

расколѣ.

 

Исто-

рически

 

очеркъ

 

раскольпическаго

 

ученіа

 

о

 

бракЬ.

 

Выпускъ

1-й

 

(отъ

 

пачала

 

раскола

 

до

 

царствовапія

 

Императора

 

Нико-

лая

 

I).

 

Соч.

 

профес.

 

академіц

 

И.

 

ІІилъскаю.

 

Цѣпа

 

1

 

p.

75

 

к

 

,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

Выпускъ

 

2-й

 

(дарствоваіаіе

 

Импера-

тора

 

Николая

 

I);

 

цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

  

25

 

к.

9)

   

Несколько

 

слбвь

 

о

 

русскимъ

 

расколи.

 

Ею

 

же.

Цѣпа

 

75

 

к.

 

съ

 

пер.

10J

 

Учебиикъ

 

логики,

 

А.

 

Свѣтилина.

 

Изданіе

 

4-е.

Цѣпа

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

65

 

к.

 

При

 

требовниін

 

не

 

менѣо

 

10

экз.

 

за

 

перес

   

не

 

прилагается.



—

  

791

  

-

11)

    

Исторія

 

возсоединенія

 

заггадло-русс;:;«хъ

упіатовъ

    

старыхъ

    

иременъ.

    

Соч.

   

М.

 

О

   

Кояловача

(стр.

 

XI

 

и

 

400).

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

12)

  

Объ

 

апокризисѣ

 

ХристоФора

 

Филарета.

 

ІІз-

слѣдоваыіе

 

И.

 

А.

 

Стбалановича.

 

Спб.

 

1873

 

г.

 

Цѣва

 

1

 

р.

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

к.

13)

  

Огношеніе

 

греческаго

 

перевода

 

LXX

 

тол-

ковниковь

 

къ

 

еврейскому

 

мазоретскоиу

 

тексту

 

вь

книг

 

в

 

пророка

 

Іереміи.

 

Изслѣдованіе.

 

И.

 

Якимова.

 

Спб.

1874

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

  

1

 

р.

 

25

 

к.

14)

    

Догматическое

 

учеше

 

о

 

семи

 

церкоиныхъ

таинствахъ

 

въ

 

твореніяхъ

 

древнѣйшихъ

 

отцовъ

 

и

 

писате-

лей

 

церкви

 

до

 

Оригена

 

включительно

 

Историко-догматііче-

ское

   

изслѣдованіе

    

проф.

    

А.

 

Еатанскаго.

 

С. -Петербургу

1877

  

г.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

(26 1 /а

 

печ.

 

л

 

).

15)

  

Пзложегііе

 

вѣры

 

церкви

 

армянскія,

 

начер-

танное

 

Нерсесомъ,

 

каѳоликосоыъ

 

армянским ь.

 

Историке

 

дог-

матическое

 

изслѣдованіе

 

проф

 

И.

 

Трдйцкаго.

 

Спб.

 

1875

 

г.

Цѣпа

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

16)

  

Историческое

 

обозрѣпіе

 

священ,

 

кпнгь

 

но-

ваго

 

завѣта.

 

Выпускъ

 

первый.

 

Священника

 

В

 

Рожде-

ственская.

 

1878

 

г.

 

(263

 

стр

 

).

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

съ

 

пере-

сылкой.

17)

  

Константинопольский

 

патрілрхь

 

и

 

его

 

власть

надъ

 

русскою

    

церковйо.

   

Соч.

 

проф.

 

Тгшоо.

 

Барсова.

1878

  

г.

 

Цѣна

 

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

18)

  

Историческіе,

 

критическіе

 

и

 

полемическіе
опыты

 

проф.

 

Николая

 

Барсова.

 

1878

 

г.

 

(567

 

стр.).

 

Цѣпа

3

 

р.

 

съ

 

пересылкою.



-

  

792

 

—

УЧЕБНИКЪ

 

ПО

 

ЗАКОНУ

 

БОЖІЮ,

ОДОБРЕННЫЙ

    

и

    

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ

Свящ.

 

Гр.

 

Чедьцова.

4-е

 

изданіе

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

Цѣыа

 

20

 

коп.

 

безъ

 

пересылки.

 

Продается

 

во

 

всѣхъ

книжныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

у

 

автора

 

(С. -Петербургская

 

Град-

скія

 

Богадѣльни,

 

что

 

близъ

 

Смольнаго

 

монастыря).

СОВРЕМЕННОСТЬ

газета

 

политическая,

 

общественная

 

и

 

литературная,

 

съ

 

осо-

бенпыыъ

 

еженедѣльнымѣ

 

приложеніемъ,

 

— Семейное

 

Чте-

те,

 

состоящимъ

 

изъ

 

2

 

печ.

 

лист,

 

въ

 

четв.

 

дол.

 

листа,

 

за-

ключающимъ

 

въ

 

себѣ:

 

статьи

 

политическаго

 

содержашя,

 

по-

вѣсти,

 

романы,

 

разсказы

 

и

 

т.

 

д.,

 

издаваемая

 

А.

 

А.

  

Старчев-

скимъ.

Съ

 

1-го

 

октября

 

выходитъ

 

5

 

разъ

 

въ

 

недѣлю:

 

по

 

воскре-

сеньямъ,

 

вторникамъ,

 

средамъ,

 

четвергаыъ

 

и

 

пятницамъ.

Подписная

 

годичная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою:

 

6

 

руб.,

 

за

 

пол-

года— 3

 

руб.

 

50

 

коп

 

,

 

за

 

трп

 

мѣсяца

 

—

 

2

 

руб.

Редакціа

 

въ

 

Спб.,

 

въ

 

Свѣчномъ

 

переулкѣ,

 

домъ

 

№

 

9,

кв.

  

N

 

18.

СОДЕРЖАНИЕ

 

Распоряжепія

 

Гіранігтельствеішыя.

 

—

 

Приказы

 

т.

 

Оберг-
Прокурора

 

Св.

 

Синода. —Епархіалышя

 

распоряжеііія

 

п

 

язвѣстіл.

 

— Объявленіл,

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семппаріп,

 

Архимапдритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

25-го

 

октября

 

1879

 

года.

Цензоръ,

 

Нротоіерей

 

Іоаннъ

 

Сдадкопѣвцевъ.

Губернская

 

Земская

 

Тпііографія,

 

па

 

большой

 

Астраханской

 

улидѣ,

 

д.

 

Земства.



НЕОФФЩІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАИБОВСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

1-го

 

ноября

                     

I

 

№

 

21.

 

$

                       

1879

 

года

ЮБИЛЕЙНОЕ

   

ТОРЖЕСТВО

 

ШБСВСКСЙ

 

ШОВНОЙ

 

СЕМШРШ.

е

 

л

 

о

 

в

 

о
въ

 

день

  

столѣтняго

   

юбилея

   

Тамбовской

    

духов-

ной

 

Семинаріи,

   

22

 

сентября

 

1879

 

года.

Помыс.шхъ

 

дни

 

первых,

   

и

 

лѣти

 

вѣчішя

   

по.чннухъ,

и

 

поучахсп.

 

(Пс.

  

G7,

 

С).

Такъ

 

свпдѣтельствуетъ

 

св.

 

царе-пророкъ

 

Давидъ

 

о

 

споихъ

думахъ

 

и

 

воспоминаніяхъ

 

касательно

 

всего

 

прошедшаю,—

дней

 

первыхъ

 

и

 

лѣтъвѣчныхъ.

 

Весьма

 

часто,

 

кавъ

 

выражается

это

 

въ

 

его

 

Боікественно-вдохыовенпыхъ

 

пѣсняхъ,

 

св.

 

царь

Израильскій

 

предавался

 

думамъ

 

и

 

воспоминаніямъ

 

о

 

тапнетвен-

пьіхъ

 

временахъ

 

древпи.чъ.

 

Часто

 

среди

 

ночной

 

тишины

 

онъ

вспоминалъ

 

па

 

лоліѢ

 

своемъ,

 

глубоко

 

размышлялъ

 

о

 

прошед-

шихъ

 

судьбахъ

 

парода

 

БожіЯ,

 

н

 

воплощалъ

 

эти

 

мысли

 

п

 

ду-

мы

 

въ

 

Богодухповенныхъ

 

свопхъ

 

псалмахъ,

 

« Вспоминалъ

 

уда-

реніе

 

мое

 

*)

 

(на

 

струнахъ)

 

нощью:

 

сердцемг

 

моимъ

 

размыш-

лялъ»

 

(ст.

 

7).

 

Попятно,

 

во

 

что

 

ударили

 

его

 

мысли

 

ѵ

 

струны.

Вспомянухъ,

 

продолжаетъ

 

св.

 

пЬвецъ

 

Израпльскій,

 

чудеса

Ею

 

(Божіи).

   

Ты,

 

обращаясь

 

къ

 

Богу

 

Псалмопѣвецъ,

   

пвилъ

?)

 

По

 

переводу

 

Анвросіи

 

Москов.

 

1S7S

 

г.

83



—

 

692

 

—

ecu

 

во

 

людехъ

 

силу

 

Твою.

 

Избавил»

 

ecu

 

мышцею

 

люди

 

Твоя

сыны

 

(Изравлевы)

 

Іаковли

 

и

 

Іосифовы...

 

ІІзвелг

 

ecu

 

яко

 

ов-

ѵ,ы,

 

люди

 

Твоя,

 

рукою

 

Моисеевою

 

и

 

Ааронею

 

(ст.

 

17— 21)

 

и

проч.

 

и

 

проч.

 

Словомъ:

 

св.

 

Давидъ

 

считалъ

 

ссоимъ

 

любимымъ

и

 

священнымъ

 

запятіемъ

 

вспоминать

 

все

 

взъ

 

лѣтъ

 

дреонихъ,

елика,

 

какъ

 

говоритъ

 

опъ,

 

слышахомъ

 

и

 

вид/ьхомъ,

 

и

 

отцы

наша

 

повѣдаша

 

намъ

 

(Псал.

 

77,

 

3),

 

— и

 

все

 

это

 

съ

 

цѣлію

 

са-

мо-паученія

  

(Псал.

 

77.

 

142,

 

5

 

и

 

up.)-

Мы

 

собрались

 

вынѣ,

 

возлюбленные,

 

въ

 

этомъ

 

скромкомъ,

но

 

дышащемъ

 

свѣжестію

 

благоукрашеаія,

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

что-

бы

 

помолиться,

 

возблагодарить

 

Господа

 

Бога

 

за

 

столѣтпее

 

со*

храненіе

    

и

 

возможное

 

преуспѣяоіе

 

училища,

    

при

 

которомъ

храмъ

 

составляетъ

 

характеръ,

 

знамя,— этого

 

училища.

  

Не

 

ду-

маю,

 

чтобы

 

кто

 

либо

 

изт>

 

предстоящпхъ,

 

особеппо

 

тѣхъ,

 

кону

это

 

училище

 

было,

 

какъ

 

говорить,

 

alma

 

mater,

 

былъ

 

свэбодень

отъ

 

думъ,

 

самыхъ

 

крѣпкихъ,

 

воспомпнаній

 

самыхъ

 

настойчп-

выхъ

 

о

 

судъбахъ

 

этого

 

училища,

 

иначе:

   

о

 

проаышленіи

   

Бо-

жіемъ,

 

явленномь

 

въ

 

пачалѣ

 

и

 

продолжеиіи

   

эта; о

 

училища,

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мнѣ,

   

здѣсь

 

учившемуся

 

и

   

учащему

 

очень

не

 

короткій,

 

въ

 

совокупности,

 

періодъ

 

времени,

    

невольно

 

съ

иеодолимою

 

настойчнвостію

 

тѣспятся

 

въ

 

душу

 

думы

 

и

 

госпо-

минанія

 

о

 

судьбахъ

 

этого

 

училища.

    

Предо

 

мною

   

возсгаютъ,

особенно

 

благодаря

 

вчерашнему

 

поминовеаію

 

церкви

   

въ

 

семь

св.

 

храмѣ,

 

лица,

   

съ

 

самоотвержен

 

іемъ

 

потрудившіяся

 

въ

 

св.

дѣлѣ

 

обученія

 

юношества

 

въ

 

стѣнахь

 

этаго

 

учичища, — питом-

цы,

    

при

 

лишеиіяхъ

 

матеріальныхъ,

  

при

 

научоыхь

 

пособіяхъ

скудныхъ,

 

тниувшпхъ

    

дни

 

своей

 

ювоста;

 

возстаютъ

 

въ

 

мыс-

ленномъ

 

Воспоминапіи

 

самыя

 

стѣны,

 

ограждавшія

 

до

 

послѣд-

няго

  

времени

 

скудныя,

 

часто

    

холодныя

 

аудиторін

    

училища

и

 

проч.

  

п

 

проч.

 

Словомъ:

 

тѣешітса

 

въ

 

душу

 

рой

 

воспомина-

ній

   

не

 

только

 

о

 

всемъ

 

томъ,

 

елика

 

слышахомъ

   

и

 

видѣхомъ,

по

 

и

 

елика

 

отцы

 

наша

 

повѣдаша

 

намъ.

Пусть,

   

однако,

    

не

 

пугается

   

терпѣліе

 

слушателей

   

пр;і

наплывѣ

 

воспоминаній

 

о

 

самыхъ

 

дпяхъ

 

древцихъ

 

пашчхъ

 

ду-



—

 

093

 

—

ховно-учебпілхъ

 

заведевій,

 

къ

 

которымъ,

 

назадъ

 

тому

 

сто

 

лѣгв,

примкнуло

 

и

 

наше

 

училище.

 

То

 

есть,

 

я

 

не

 

поведу

 

ихъ

 

мыслн

къ

 

дпимъ

  

самымъ

 

первымь;

 

но

   

остановлю

 

ихъ

   

вниманіа

 

на

дреыіихъ

 

лѣтахь

 

просвѣщевія

 

Pocciu:

 

на

 

временахъ

 

св.

 

Вла-

диыіра

   

в

 

Ярослава- первых ь

   

сѣятелей

 

науки,

   

или

   

точнѣе

грамотности,

 

состоявшей

 

только

 

въ

 

чтеніп

 

киигь

 

священных!.

Я

 

пройду

 

молчавіемъ

 

длинный

 

періодъ

 

жизни

 

нашихъ

 

школъ

въ

 

древле-православпой

 

Руси,

 

до

 

великаго

 

преобразователя

 

Ру-

си

 

Петра;

 

не

 

стану

 

возбуждать

 

въ

 

памяти

 

и

 

воображсиіи

 

ихъ

скромиой

   

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

завлекательно-умилительной

   

кар-

тины,

   

когда

 

училища

 

Руси

 

православной

 

— разсаднпкц

   

всего

нынѣшияго

 

Русекаго

 

просвѣщенія,

 

какъ

 

птичьи

 

гнѣзда,

 

юти-

лись

   

иодъ

 

кровомъ

 

нашихъ

   

св.

  

обителей,

 

столько

 

же

 

въ

 

то

время

 

бѣдпыхъ,

 

какъ

 

и

 

училища.

 

Не

 

остановлюсь

 

я

 

на

 

зна-

менательной

 

эпохи

 

Петра,

 

впервые

 

отдѣлившаго

 

школы

 

свѣт-

скія

 

отъ

 

духовиыхъ-церковпыхъ.

 

Навонецъ

 

пройдя

 

ыолчаніемь

не

 

короткіи

 

періодъ

 

постенепнаго

 

ироцвѣтанія

 

и

 

преобладапія

свѣтскихъ

    

школъ

 

надъ

   

духовными,

 

я

 

даже

   

не

 

остановлюсь

на

 

пезабзеиномъ

   

п

 

для

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеаій

 

царство-

вінін

   

Благословен ваго

 

Александра

 

1-го,

 

на

 

славномъ

   

имена

его

 

славнаго

 

саоспѣшника

 

въ

 

дѣлахъ

 

его

 

царства,

    

в

 

въ

 

ча-

стности —нашихъ

 

духовпо-учебныхъ

 

заведеній.

 

Кому

 

неизвѣст-

но,

 

что

 

незабвенный

 

Графъ

 

Сиераискій,

 

отъ

 

пасъ

 

вышедшій,

т.

 

е.

 

пзъ

 

нашихъ

 

школъ

  

духоввыхъ,

 

первый

 

изыскалъ

 

источ-

никъ

 

хоть

   

сколько

 

нибудь

 

обезпеченнаго

 

положеиія

   

нашахъ

духовныхъ

  

училпщъ

  

въ

 

отпошепіп

 

матсріальпомь?

   

Оставимь

все

 

это

 

для

 

ученыхъ

 

разсужденій

 

лицами,

    

стоящнмъ

   

болѣе

твердою

 

ногою

 

на

 

почвѣ

 

всторіи

 

просвѣщенія

 

Pocciu.

Помянемъ

 

дни

 

первыя

 

нашего

 

туземнаго

 

духовиаго

 

учи-

лища, — вспомянемъ,

 

что

 

мы

 

«слышали

 

и

 

познали,

 

и

 

что

 

отцы

наши

 

повѣдали

 

вам*». — Вотъ,

 

по

 

слышанному

 

и

 

повѣ

 

дан

 

но-

му

 

намъ,

 

предь

 

мыслеппымь

 

взоромъ

 

нашимъ

 

предстоите

 

че-

стная

 

глава,

 

незабвенный

 

ликъ,

 

незабвепнаго

 

Іерарха

 

Тамбов-

скаго

 

Ѳеофила.

 

Вотъ

 

онъ,

 

Еии'лшяь,

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

рукахъ
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пдотъ

 

пзх

 

споихъ

 

скромныхъ

 

еиисконскпхъ

 

палатъ

 

на

 

построй-

ку

 

дома

 

для

 

семинарів,

 

всходптъ

 

по

 

яѣсамъ

 

постройки,

 

самъ

смотритъ

 

за

 

работами,

 

поиравляетъ

 

рабочихъ

 

въ

 

кладкѣ,

 

или

прплажпвапіп

 

въ

 

стѣпахъ

 

зданія

 

того

 

или

 

другаго

 

камня

 

п

проч.

 

И

 

до

 

пего

 

Іерархп

 

Тамбовскіе

 

жоланіемъ

 

желали

 

уст-

роить

 

ссмпнаріго

 

въ

 

Тамбовѣ,

 

и

 

не

 

достигали

 

цѣли

 

желанін. —

Опт,

 

первый,

 

не

 

столько

 

па

 

исход атайствованныя

 

имъ

 

отъ

 

выс-

шей

 

гластп

 

средства,

 

сколько

 

па

 

собственпыя

 

средства,

 

въ

 

то

время

 

скудны»,

 

на

 

разная

 

пожертвовапід

 

п

 

проч.

 

строить

 

домъ

для

 

этаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Это,

 

возлюбл.,

 

тотъ

 

домъ,

 

въ

которомъ

 

мы

 

бесѣдуемъ

 

съ

 

вами,

 

только

 

весьма

 

распространен-

ный

 

и

 

благоукрашённый,

 

особенно

 

въ

 

послѣдпее

 

время.

 

По

уетроеиіп

 

дома

 

святитель

 

собпраетъ

 

дѣтей

 

и

 

юношей

 

духов-

ный,

 

г.ластію

 

епископскою

 

и

 

ласками

 

изымаетъ

 

ихъ

 

изъ

 

объ-

ятій

 

родителей;

 

изыскиваете

 

наставниковъ,

 

полагая

 

имъ,

 

при

скудости

 

средствъ

 

школы,

 

самое

 

недостаточное

 

вознагражде-

ние

 

за

 

дѣло

 

обучёвіа

 

юношей.

 

Вотъ

 

начало

 

вашей

 

школы:

 

не

правда

 

лн — пе

 

блистательное?

 

Таково

 

же

 

въ

 

матеріальномъ

отіюшепіи

 

было

 

и

 

продолженіе

 

ея

 

жизни.

 

Вотъ

 

предъ

 

нами

съ

 

одной

 

стороны

 

рядъ

 

Іерарховъ,

 

преемственно

 

слѣдовавшихъ

за

 

Ѳеофиломъ,

 

употребляющихъ

 

всѣ

 

усилія,

 

всю

 

пастырскую

заботливость

 

не

 

говорпмъ

 

объ

 

улучшепіи,

 

а

 

хоть

 

о

 

возмож-

иомъ

 

подлержапіп

 

училища,

 

пускавшихъ

 

для

 

этаго

 

вь

 

ходъ

все:

 

п

 

просьбы

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

и

 

удѣленіе

 

отъ

 

своихъ

 

не-

богатыхъ

 

средствъ

 

епископскихъ

 

и

 

проч.

 

и

 

проч.

 

Съ

 

другой

стороны — рядъ

 

настанниковъ-тружеинпковъ,

 

при

 

самомъ

 

скуд-

иомъ

 

возпагражденіи,

 

добросовѣстпо,

 

можно

 

сказать

 

съ

 

саыо-

отверженіемъ,

 

трудящихся

 

на

 

невоздѣланномъ

 

полѣ, — надъ

свя'щеннымъ

 

дѣломъ

 

обученія

 

юношества.

 

А

 

тутъ— ряды,

 

сон-

мы

 

этихъ

 

юношей,

 

неприглядныхъ

 

но

 

бвдной

 

одеждѣ,

 

тер-

пѣвшихъ

 

голодъ

 

и

 

холодъ

 

и

 

всякое

 

приеижесіе

 

со

 

стороны

другихъ

 

сословій...

 

Только

 

за

 

стѣнамн

 

этаго

 

бѣдпаго

 

учебнаго

аа'вёденія

 

взоръ

 

нашъ

 

отдыхаете

 

на

 

зрѣлищѣ:

 

какъ

 

изъ

 

этой

бѣдпостн

 

неприглядной,

 

изъ

 

р

 

Лона

 

голоднаго

 

и

 

холоднаго

 

вы-
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ходятъ

 

л-одп,

 

съ

 

честію

 

служащіе

 

не

 

только

 

престолу

 

Божію

и

 

паствѣ,

 

по

 

и

 

престолу

 

государства

 

и

 

отечества.

 

Попятио,

какое

 

поле

 

для

 

размншленій

 

и

 

паученія!

Да,

 

нельзя

 

не

 

поучиться,

 

пе

 

извлечь

 

самыхъ

 

вѣскихе

уроковь

 

вскользь

 

представлен пыхъ

 

пяміі

 

воспомпнапій

 

о

 

судь-

бѣ

 

этаго

 

скромнаго

 

училища,

 

а

 

чрезъ

 

то

 

о

 

судьбахъ

 

п

 

всѣхе

подобиаго

 

рода

 

учреждепій:

 

ибо

 

участь

 

всѣхъ

 

ихъ

 

одинакова.

Невольно

 

припоминаются

 

слоза

 

Давида:

 

Явиіъ

 

ecu

 

въ

 

людехъ

силу

 

Твою,

 

Боже,-та.къ

 

обобщаете

 

св.

 

Давпдъ

 

своп

 

воспо-

минапія

 

о

 

судьбахъ

 

своего

 

парода.

 

11

 

это

 

какъ

 

польза

 

болЬе

прнложпмо

 

къ

 

пашн.мъ

 

сословпымъ

 

школамъ,

 

и

 

вообще

 

въ

цѣлому

 

сословію,

Be

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

По

 

человѣческпме

 

соображепіяме

 

та-

тя

 

школы,

 

которыя

 

ютились

 

пѣкогда

 

(и

 

теперь

 

еще

 

остались

прпмѣры)

 

подъ

 

кровомъ

 

обителей

 

скудпыхъ,

 

которыя

 

п

 

выд-

винувшись

 

впоелѣдствш

 

изъ

 

поцъ

 

крова

 

обителей,

 

не

 

имѣ.ш

прочнаго

 

освовапія

 

для

 

своего

 

существовапія, — такія

 

школы

должны

 

бы

 

были

 

скоро

 

прекратить

 

свое

 

сущсствовапіс,— из-

чезпуть.

 

Я

 

не

 

могу

 

въ

 

пояснепіо

 

моей

 

мысли

 

не

 

обратить

Еншіапія

 

па

 

колеблющуюся

 

судьбу

 

нашихъ

 

настоящихъ

 

на-

родпыхъ

 

школъ,

 

открытыхъ

 

и

 

открываемыхъ

 

ради,

 

особенно

въ

 

настоящее

 

время,

 

пасущныхе

 

потребностей

 

иароднаго

 

об-

разовапія.

 

Припомпимъ

 

же,

 

сколько

 

ихъ

 

изчезаете

 

и

 

умира-

ете,

 

часто

 

вскорѣ

 

поел

 

в

 

рожденія?!

 

II

 

все

 

изе-за

 

того,

 

что

нѣте

 

средствъ

 

ке

 

поддержанію,

 

каке

 

вопіюте

 

радѣльники

школы

 

и

 

пародиаго

 

образовапіл.

 

А

 

паши,

 

особспповг

 

днипер-

выя

 

ихъ

 

существовала,

 

были

 

собственно

 

ппщсискія

 

училища.

Рдѣ

 

жь

 

причина

 

пхъ

 

тысачелѣтпяго

 

существовапія?

 

Причина

ве

 

Перво-прнчииѣ

 

Богѣ,

 

Который

 

являле

 

силу

 

свою

 

ве

 

судь-

бахъ

 

нашихъ

 

свящеппо-православпыхъ

 

училище,

 

которыя

 

учи-

лища

 

всѣхъ,

 

теперь

 

многочислен

 

пыхъ

 

учебпыхъ

 

заведепін,

 

вы-

росли,

 

по

 

ыановенію

 

Его,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

пустыни

 

безграничной

— въ

 

дикой

 

Руси,

 

только

 

что

 

озаренной

 

жпвоиоспою

 

вѣрою

въ

 

Жпі.іедателя

 

Іисуса

 

Христа. —Пусть

 

пенодумаютъ,

 

слуш.,

 

•
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что

 

мы

 

прігиисываемъ

 

дѣлу

 

поддержания

 

и

 

возаожпаго

 

пре-

успѣнія

 

вашихъ

 

училище

 

какую

 

либо

 

чудодѣйственпую

 

силу

Божію,

 

явленную

 

Богомъ

 

ради

 

этнхъ

 

училище.

 

Нѣтъ.

 

Въ

этихъ

 

училпщахъ

 

изначала,

 

каке

 

только

 

озарилась

 

Русь

 

свѣ-

томъ

 

Евангелія

 

Христа-Спасителя,

 

положено

 

великое

 

сокрови-

ще:

 

это

 

назначеніе

 

ихе

 

раскрывать

 

и

 

прояснять

 

ученіе

 

св.

вѣры

 

и

 

церкви,

 

всегда

 

служившпхе

 

и

 

до

 

ныпѣ

 

служащпхе

столпомъ

 

яеколеблемымъ

 

и

 

всего

 

православоаго

 

нашего

 

оте-

чества.

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

 

это

 

чудо.

 

Знатощіесуаьбы,

 

часто

 

страш-

ные,

 

болѣзненные

 

симптомы

 

жизни

 

Руси

 

православной,

 

вспом-

нятъ,

 

что

 

эти

 

училища

 

еще

 

въ

 

періодъ,

 

когда

 

они

 

гнѣздилпсь

нодъ

 

кровомъ

 

обителей,

 

изводили

 

изъ

 

себѣ

 

дѣятелей, —спаси-

телей

 

не

 

только

 

вѣры

 

п

 

церкви,

 

но

 

и

 

всего

 

отечества.

 

Имена

Московскихъ

 

Святителей:

 

Петра,

 

Алексія,

 

Іоны,

 

Филиппа,

Гермогена

 

и

 

Авраамія

 

Палицыпа,

 

останутся

 

неизгладимо

 

на-

чертанными

 

на

 

скрпжаляхъ

 

земли

 

Русской.

 

Не

 

можемъ

 

не

причислить

 

сюда

 

и

 

имена

 

недавнихъ,

 

сравнительно

 

съ

 

пер-

выми,

 

мудрыхъ

 

совѣтникове

 

и

 

пособниковъ

 

царей

 

нашихъ:

Платона

 

п

 

Филарета

 

Московскихъ,

 

Гавріила

 

и

 

Серафима

 

Пе-

тербургскихъ

 

и

 

друг.

Воте

 

высокое

 

значеніе

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

школъ,

 

при

всей

 

бѣдности

 

ихъ

 

сущсствоваыія!!

 

Но

 

то

 

было

 

время,

 

говорятъ

намъ,

 

когда

 

вся

 

ученость

 

Руси

 

православной

 

ограничивалась

св.

 

книгами,

 

мудростію

 

по

 

Сильверсту

 

и

 

проч.

 

Не

 

то

 

стало,

когда

 

паука,

 

собственно

 

наука

 

возвысила

 

свой

 

голосе...

 

И

школы

 

наши

 

отселѣ

 

стали

 

не

 

современными,

 

отсталыми,,

 

при

томе

 

замкнутыми

 

въ

 

самихъ

 

себѣ,

 

закрытыми

 

отъ

 

притока,

какъ

 

говорятъ,

 

свѣжаго

 

воздуха.

 

Самое

 

педавнее

 

нреобразо-

ваніе

 

ихъ,

 

пишутъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

не

 

возстановило,

 

не

оживило

 

ихъ,

 

а

 

потому

 

всуе

 

трудятся

 

зпждущіе

 

эти

 

училища

всуе

 

бдптельпо

 

стрегутъ

 

ихъ.

 

—

 

Но

 

помыслимъ

 

и

 

поучимся.

Первое:

 

можно

 

ли

 

назвать

 

не

 

современным ь

 

и

 

отсталымъ

ученіе

 

слова

 

Божія,

 

— св.

 

Евангелія,

 

раскрытію

 

котораго

 

уче-

нія

 

преимущественно

 

и

 

предназначены

 

паши

 

училища?

    

А

 

на
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ученіи

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

и

 

доселѣ,

 

какъ

 

во

 

времена

 

древ-

нія,

 

зиждется

 

благосостониіе

 

нашего

 

отечества.

 

Плохо,

 

не

 

про-

грессивно

 

раскрываемъ

 

это

 

Божественное

 

учеиіе?

 

Ну,

 

пусть

найдутъ

 

намъ

 

ве

 

какомъ

 

либо

 

изъ

 

всѣхъ

 

блестящихе

 

и

 

бли-

стающихъ

 

учебиыхъ

 

заведеній

 

нашего

 

ііравославнагэ

 

отечест-

ва,

 

гдѣ

 

бы

 

жпвоносное

 

слово

 

I.

 

Христа,

 

учсніе

 

вѣры

 

п

 

церк-

ви

 

шло

 

болѣе

 

путемъ

 

прогресспвпыме.

 

Нѣтъ,

 

пи

 

найдемъ

 

мы

этого

 

искомаго

 

въ

 

предѣлахъ

 

правосл.

 

Руси:

 

что

 

и

 

составля-

ем

 

честь

 

и

 

похвалу

 

учптелямъ

 

духовныхъ

 

школъ

 

православ-

ныхъ.

 

Мы

 

найдемъ

 

этотъ

 

ирогрессъ

 

въ

 

богословской

 

паукѣ

на

 

западѣ,

 

въ

 

ученой

 

Гермапіи,

 

въ

 

протестанскпхъ

 

богослов-

скихъ

 

училищахъ,

 

ве

 

сочиненіяхе

 

ученыхе

 

богословове — пео-

логове.

 

И

 

какой

 

же

 

внпаружпеается

 

прогрессъ

 

въ

 

этнхъ

 

пре-

словутыхъ

 

училищахъ?

 

Мудрость

 

божественная,

 

живоносное

слово

 

Спасите

 

ія

 

обращается

 

у

 

этпхъ

 

блюстителей

 

вѣры — бо-

гослововъ

 

въ

 

эллинское

 

мудрованіе,

 

богословіе

 

замѣняегся

 

фи-

лософіею,

 

при

 

томъ

 

лжеиыенвою,

 

въ

 

духѣ

 

полу-матеріа.шче-

скомъ,

 

или

 

полу-мистическомъ.

 

Такой

 

ли

 

прогрессъ

 

желате-

ленъ

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

школахъ!?

 

О,

 

тогда

 

не

 

было

 

бы

въ

 

пашей

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

того

 

краеугольваго

 

камня,

 

тою

 

крѣп-

каго

 

оплота,

 

на

 

которыхъ

 

всегда

 

утверждалось

 

и

 

утверждает-

ся

 

все

 

обширное

 

наше

 

государство.

 

Нужно

 

бояться,

 

напротив*,

не

 

привзошло

 

ли

 

и

 

къ

 

нале,

 

особенно

 

въ

 

головѣ

 

педоучекъ,

еще

 

болѣе

 

изуродовавших

 

ь

 

это

 

прогрессивное

 

ученіе,

 

—

 

по

 

про-

скользнуло

 

ли

 

и

 

къ

 

намъ

 

это

 

ученіе?

 

«Вы

 

какой

 

вѣры,

 

спра-

шиваетъ

 

судья

 

недавняго

 

цареубійцу

 

(что

 

чнт.ілъ

 

каждый)?

Я,

 

собственно,

 

никакой,

 

отвѣчаетъ

 

прогрессисте;

 

говорили

 

мпѣ,

что

 

я

 

крещепъ

 

въ

 

православную

 

вѣру».

 

Служитель

 

алтаря

Христова

 

приближается

 

съ

 

престоле

 

Христовым

 

ь

 

къ

 

этому

 

не-

счастному

 

мудрецу,

 

за

 

нисколько

 

минуте

 

до

 

его

 

поносной

казни.

 

«Не

 

надо,

 

не

 

хочу!»

 

говорнлъ

 

мудреце.

 

И

 

сколько,

особенно

 

ве

 

иослѣднее

 

время,

 

развелось

 

у

 

насъ

 

на

 

св.

 

Руси

такихъ

 

прогрессистове

 

ве

 

релшіи!!...

Второе:

 

говорят

 

ь

 

о

 

чрезвычайной

 

отсталости

 

пли

 

не

 

зрѣ-
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лости

 

питомцевъ

 

нашихъ

 

школе

 

ве

 

ваукахъ

 

впѣшиихъ— гвѣт-

скихе,

 

а

 

это

 

отъ

 

замкнутости,

 

изолированности

 

нашихъ

 

школе,

каке

 

и

 

всего

 

духовнаго

 

сословія.

 

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

боль-

шей

 

или

 

меньшей

 

зрѣлости

 

нашихе

 

питомцевъ

 

въ

 

свѣтскихе

ваукахъ:

 

и

 

не

 

мѣсто

 

для

 

этого,

 

и

 

не

 

по

 

характеру

 

цервов-

наго

 

слова.

 

Что

 

же

 

до

 

изолированности,

 

замкнутости

 

пашихъ

школъ,

 

какъ

 

и

 

цѣлаго

 

сословія,

 

то

 

кто

 

внноватъ

 

въ

 

этомъ?

Виновато

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

сословіе,

 

а

 

тѣмъ

 

боіѣе

 

школы

 

се

 

ихе

тружениками— учащими

 

и

 

учащимися?

 

Вспомнимъ

 

дни

 

первым,

и

 

не

 

слишкоме

 

отдаленныя,

 

жизни

 

Россіи,

 

— и

 

увидимъ,

 

что

не

 

какое

 

либо

 

особенное

 

племя

 

введено

 

исконп

 

въ

 

Россію

 

съ

неотъемлемыми

 

знаками

 

левнтскаго

 

племени.

 

Это

 

сословіе,

 

или

каста

 

(какъ

 

величаютъ

 

иногда

 

духовенство)

 

образовалось

 

по-

степенно,

 

согласно

 

ходу

 

исторической

 

жизни

 

Россіи.

 

—

Но

 

довольно!...

Два— три

 

слова,

 

въ

 

заключепіе

 

моей

 

бесѣды,

 

я

 

хотѣлъ

 

бы

обратить

 

къ

 

вамъ,

 

наши

 

питомцы!

 

Поминайте

 

въ

 

вашей

 

на-

чинающейся

 

жизни

 

дни

 

преэюнія,

 

и

 

поучантесь

 

путямъ

 

Про-

мысла

 

Божія

 

въ

 

вашей,

 

и

 

общей

 

съ

 

вашими

 

школами

 

участи.

Не

 

смущайтесь

 

вашею,

 

часто

 

не

 

совсѣме

 

правильно

 

судимою,

отсталостію

 

или

 

иезрѣлостію.

 

Знайте,

 

что

 

вы

 

владѣете

 

въ

 

ва-

шнхъ

 

училищахъ

 

св.

 

великиме

 

сокровнщеме,

 

иеизчерпаемымъ

источнпкоме

 

мудрости,

 

который

 

есть

 

слово

 

Божіе,

 

въ

 

разумѣ-

ніе

 

котораго

 

васъ

 

посвящаютъ, —учепіе

 

вѣры

 

и

 

церкви,

 

на

которомъ,

 

какъ

 

сказано,

 

зиждется

 

п

 

благосостояніе

 

отечества.

Въ

 

силу

 

этаго

 

послѣдняго

 

вывода,

 

будучи

 

и

 

сослужителямн

церкви,

 

вы

 

будете

 

тбміі

 

же

 

служителями

 

и

 

Боголюбаваго

 

Ца-

ря

 

нашего

 

и

 

отечества.

 

Если

 

же

 

промыслу

 

Божію

 

угодно

 

бу-

детъ

 

повести

 

кого

 

либо

 

изъ

 

васъ

 

на

 

непосредственное

 

служе-

ніе

 

государству,

 

внѣ

 

служенія

 

церкви,

 

то

 

мы

 

надѣемся,

 

что,

согласно

 

прежнпмъ

 

мпогочпсленнымъ

 

прпмѣрамъ,

 

вы,

 

вышедшн

ц

 

изъ

 

этой

 

школы,

 

покажете

 

въ

 

себѣ

 

честныхъ

 

в

 

благопадеж»-

ныхъ

 

дѣятелей.— -Вотъ

 

удостоили

 

посѣщеніеме

 

наше

 

празд-

нике

 

(изъ

 

чего

 

мы

 

£Спо

 

впдпмъ,

 

что

 

мы

 

и

 

вы

 

пс

 

отчуждены
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вполнѣ

 

отъ

 

общества)

 

лица

 

не

 

нашего

 

вѣдомства.

 

Знайте,

что

 

многіе,

 

б.

 

ы.

 

большая

 

часть

 

пзе

 

нихъ

 

вышли

 

па

 

попри-

ще

 

гражданское

 

изе

 

нашихе

 

же

 

школъ;

 

и

 

пе

 

оскорбіяя

ихъ

 

скромности,

 

скажу,

 

что

 

явили

 

себя,

 

какъ

 

и

 

всегда

 

явля-

ли—людьми

 

дѣла,

 

рабочею

 

4силою

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

раіо-

нѣ

 

гражданской

 

службы,

 

и

 

весьма

 

часто

 

достигали

 

высшихъ

степеней

 

службы.

 

И

 

таке,

 

не

 

малодушествуйте,

 

умоляю

 

васе,

стоите

 

твердо

 

противъ

 

какихъ

 

либо

 

нареканій

 

въ

 

отсталости

и

 

проч.,

 

мужайтесь,

 

утверждайтесь

 

въ

 

божествснпомъ

 

на-

ученіи

 

и

 

благонравной

 

жизии,

 

а

 

прочее

 

все

 

приложится

 

вамъ?..

Аминь.
Протоіерей

 

Іоа-ннъ

 

Слідкопѣвцевъ.

■— =■ —.

РѢЧЬ,

прошпееенная

 

22

  

сентября

 

1879

 

года

   

въ

   

день

  

ето-

лѣтняго

 

юбилея

 

Тамбовской

 

духовной

 

Семппаріп.

Ваше

 

Преосвящспство,

Милостивые

 

Государи

 

и

 

Мплостпвыя

 

Государыни!

Есть

 

обыкновеніе

 

судить

 

о

 

лгодяхъ

 

и

 

общественныхъ

 

уч-

режденіяхь,

 

по

 

ихъ

 

недостаткамъ.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

съ

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

останавливаются

 

на

 

томъ,

 

чего

 

кто

не

 

сдѣлалъ,

 

кто

 

въ

 

чемъ

 

ошибся,

 

кѣмъ

 

когда

 

сдѣланъ

 

лож-

ный

 

шагъ.

 

Это

 

самая

 

распространенная

 

точка

 

зрѣнія

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

рязличныхе

 

фельетопахъ

такъ

 

что

 

нужца

 

значительная

 

доля

 

усилія,

 

чтобы

 

не

 

поддать-

ся

 

общему

 

настроевію.

 

Можете

 

быть

 

эта

 

точка

 

зрѣніа

 

пред-

ставляете

 

извѣствыя

 

удобства,

 

потому

 

что

 

недостатки

 

легче

бросаются

 

ве

 

глаза,

 

чѣмъ

 

достоипства;

 

но

 

я

 

не

 

думаю,

 

чтобы

она

 

была

 

особенно

 

справедлива

 

или

 

заслуживала

 

особаго

 

ува-

женія:

 

во

 

всякоме

 

случаѣ

 

она

 

страдаете

 

односторонности©...

О

 

лицахъ

 

и

 

общоственаыхъ

 

учреждепіяхъ

 

нельзя

 

судить

 

какъ

84



—

 

700

о

 

вещахе.

 

Каждое

 

лицо

 

и

 

каждое

 

общественное

 

учрежденіб

имѣютъ

 

подвижную,

 

развивающуюся

 

природу;

 

отъ

 

того,,

 

чего

въ

 

нихе

 

еще

 

нѣтъ,

 

они

 

переходятъ

 

ке

 

тому,

 

что

 

быть

 

дол-

жно:

 

ве

 

этомъ-то

 

именно

 

и

 

состоите

 

развитіе.

 

Слѣдователь-

но,

 

ни

 

о

 

лицахе,

 

ни

 

обе

 

общественныхе

 

учрежденіяхе

 

нель-

зя

 

судить

 

потому,

 

какихе

 

совершенстве

 

ве

 

вихе

 

недостаетъ,

а

 

нужно

 

судить

 

потому,

 

къ

 

какиме

 

совершенстваме

 

они

стремятся;

 

нужно

 

судить

 

по

 

ихе

 

пнтересаме

 

и

 

задачаме,

 

въ

которыхе

 

выражается

 

тоте

 

или

 

другой

 

ихъ

 

характере

 

и

 

на-

иравленіе...

 

Итаке,

 

будеме

 

судить

 

обе

 

этоме

 

духовно-вос-

питательпоме

 

учрежденіи

 

се

 

точки

 

зрѣнія

 

развитія,

 

се

 

точки

зрѣпія

 

его

 

нравствепныхе

 

интересове

 

ке

 

осуществлеаію

 

ко-

торыхе

 

оно

 

стремилось,

 

одппмъ

 

словомъ,

 

съ

 

точки

 

зрѣпія

 

са-

мой

 

ндеи

 

его

 

жизни.

 

Нѣтъ

 

надобности

 

выяснять

 

здѣсь

 

эту

идею;

 

потому

 

что

 

всѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

духовныя

 

семпиаріи

 

су-

щсствуютъ

 

для

 

религіозпо-правственнаго

 

христіанскаго

 

оіЗра-

зованія

 

и

 

воспитапія

 

будущихе

 

пастырей

 

церкви:

 

поя

 

пе

 

ду-

маю,

 

чтобы

 

пе

 

было

 

надобности

 

напомнить

 

ве

 

настоящее

 

вре-

мя

 

о

 

значеліи

 

этой

 

идеи,

 

ве

 

особенности

 

ве

 

виду

 

того,

 

ве

какоме

 

отношепіи

 

эта

 

идея

 

находится

 

ке

 

вдев

 

воспитанія

классически— гумапнаго;

 

значепіе

 

идеи

 

релпгіозпо — нравствен-

ная

 

воспитанія

 

ве

 

сущности

 

имѣете

 

гораздо

 

болѣе

 

важности,

чѣмъ

 

какую

 

привыкли

 

придавать

 

ему

 

ве

 

настоящее

 

время.-

По

 

этому

 

я

 

прошу

 

позволепія

 

вкороткѣ

 

напомнить

 

о

 

зна-

чепіп

 

ндеи

 

релпгіозно

 

нравствепнаго

 

воснптанія

 

юношества

се

 

точки

 

зрѣпія

 

обще-человѣческой.

Со

 

времени

 

французская

 

просвѣщенія

 

распространилось

убѣждепіе,

 

что

 

главнымъ

 

двигателемъ

 

прогресса

 

служате

 

таке

называемый

 

«общественпыя

 

Формы»

 

или,

 

говоря

 

проще,

 

«об-

щественные

 

порядки»,

 

что

 

отъ

 

нихъ

 

зависитъ

 

благосостояпіе

общества,

 

что

 

на

 

нихъ

 

падаете

 

вина

 

общественная

 

недоволь-

ства.

 

Теперь івсѢ

 

думаютъ,

 

что

 

усовершспствовапіе

 

общества

возможно

 

только

 

посредствомъ

 

его

 

реорганизаціи,

 

путемъ

 

его

перестроеке,

   

невидимому

   

противъ

 

этого

 

и

   

спорить

 

нельзя.
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Но

 

я

 

называю

 

это

 

колоссальнымъ

 

предразсудкомъ

 

цѣлой

 

ис-

торической

 

эпохи, —эпохи

 

новѣйшаго

 

времени,— предразсуд-

комъ,

 

который,

 

потому

 

только

 

распространился

 

и

 

укрѣпился,

что

 

снимаете

 

отвѣтственность

 

се

 

каждаго

 

частнаго

 

лица

 

и

даете

 

ему

 

удобную

 

возможность

 

все

 

сваливать

 

па

 

«порядки».

Чтобы

 

обнаружить

 

дѣйствительный

 

смыслъ

 

этого

 

предразсудка

стоить

 

спросить:

 

обществеішыя

 

ли

 

«формы

 

и

 

порядки»

 

соз-

даютъ

 

людей,

 

или

 

люди

 

создаютъ

 

порядки?

 

Можете

 

ли

 

быть

выработанъ

 

такой

 

поря доке,

 

который

 

бы

 

насильно

 

дѣлалъ

 

лкь

дей

 

хорошими

 

и

 

отнималъ

 

у

 

нихъ

 

всякую

 

возможность

 

его

наругаенія?

 

Создайте

 

вы

 

самый

 

образцовый

 

общественный

строй

 

и

 

дайте

 

его

 

дурпымъ

 

людямъ;

 

думаете

 

ли

 

вы,

 

что

 

оии

не

 

будутъ

 

этого

 

порядка

 

обходить,

 

что

 

опъ

 

не

 

будетъ

 

поряд-

комъ

 

только

 

на

 

словахъ?

 

И

 

этой

 

возможности

 

обходить

 

по-

рядоке

 

и

 

законе

 

вы

 

не

 

отнимите

 

у

 

людей

 

никакими

 

средства-

ми,

 

никакими

 

припужденіямп;

 

потому

 

что

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

хранителемъ

 

порядка,

 

средствомъ

 

къ

 

этому

 

останется

 

тотъ

же

 

человѣкъ.

 

Напротивъ,

 

вообразите

 

какую

 

угодно

 

общест-

венную

 

форму

 

и

 

вообразите

 

хорошихъ

 

людей:

 

хорошіе

 

люди

будутъ

 

и

 

поступать

 

хорошо,

 

и

 

у

 

впхъ

 

сами

 

собою

 

выйдуте

хорошіе

 

порядки

 

и

 

хорошія

 

формы.

 

Уже

 

изъ

 

этихъ

 

простыхе

соображепій

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

дѣйствительныме

 

двигателемъ

прогресса

 

служите

 

не

 

порядокъ,

 

не

 

форма

 

общественная,

 

а

человѣческая

 

личность,

 

ея

 

интересы,

 

ея

 

характеръ.

 

Я

 

не

 

ста-

ну

 

ссылаться

 

на

 

исторію

 

древаяго

 

міра

 

въ

 

доказательство

этой

 

мысли;

 

внимательный

 

и

 

безпристрастный

 

изслѣдователь

судьбы

 

дреьнихъ

 

народовъ

 

необходимо

 

долженъ

 

будетъ

 

при-

звать,

 

что

 

причиною

 

гибели

 

древиихъ

 

государствъ

 

и

 

древней

цивилизаціи

 

были

 

не

 

формы,

 

а

 

упадокъ

 

правствеппыхъ

 

и

 

ре-

лигіозпыхе

 

ігвтересове.

 

Лучшій

 

и

 

безспорно

 

глубочайшій

 

изъ

римскихе

 

лѣтоппсцевъ,

 

Таците,

 

формулировале

 

результате,

унесенный

 

име

 

изъ

 

изученія

 

жизни

 

своего

 

государства,

 

об-

нимавшая

 

тогда

 

весь

 

исторцческій

 

міръ,

 

ве

 

слЬдующемь

 

за-

цѣчательшше

 

выводѣ:

  

plus

 

valent

 

boni

 

mores,

 

апаш

 

l»onae
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leges.

 

Этимъ

 

опъ

 

произвесъ

 

приговоръ

 

надъ

 

веѣми,

 

кто

 

толь-

ко

 

въ

 

одпихъ

 

обществен

 

в

 

ыхъ

 

«формахъ

 

и

 

порядкахъ 1-'

 

ищетъ

спасенія

 

отъ

 

обществевныхъ

 

золъ

 

и

 

кто

 

мало

 

цѣнитъ

 

нрав-

ствеыныя

 

качества

 

и

 

характеръ

 

лицъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

общества.

Итакъ,

 

«общественный

 

формы*

 

составляют!

 

только

 

фор-

мы

 

прогресса,

 

а

 

не

 

его

 

содержаніе;

 

двигателемъ

 

прогресса

всегда

 

и

 

вездѣ

 

служили

 

и

 

будутъ

 

служить

 

интересы

 

и

 

харак-

теры

 

людей.

 

По

 

этому-то

 

вопросъ

 

вашего

 

времени

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

рѣшенъ

 

въ

 

СФерѣ

 

юридической,

 

а

 

можетъ

 

быть

рѣшепъ

 

только

 

въ

 

сферѣ

 

нравственной;

 

по

 

этому-то

 

нрав-

ственное

 

возрожденіе

 

человѣка,

 

иостоянноз

 

преобразовапіѳ

 

его

нравственнаго

 

личнаго

 

характера

 

составлаетъ

 

задачу

 

не

 

на-

шего

 

только

 

времени,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

временъ

 

вообще.

Задача

 

эта

 

не

 

ыожетъ

 

быть

 

рѣшена

 

внѣ

 

релагін,

 

кото-

рая

 

по

 

самому

 

существу

 

своему

 

проникаетъ

 

въ

 

самыо

 

сокро-

венные

 

изгибы

 

человѣческаго

 

сердца,

 

захватываетъ

 

самые

 

ос-

новные

 

его

 

интересы

 

и

 

составляеть

 

самое

 

могущественное

 

по-

буждав

 

къ

 

благому

 

направленію

 

человѣческой

 

деятельности.

Я

 

не

 

могу

 

здѣсь

 

входить

 

въ

 

подробное

 

доказательство

 

этой

мысли;

 

сошлюсь

 

только

 

на

 

тотъ

 

общеизвѣстный

 

историческій

фактъ,

 

что

 

религіозныя

 

преобразованія,

 

религіозпыя

 

реформы

одни

 

нредсшвляютъ

 

несокрушимую

 

прочность

 

и

 

всегда

 

со-

провождаются

 

всеыірвыми

 

результатами.

 

Обращаясь

 

къ

 

чело-

вѣческой

 

совѣсти,

 

къ

 

внутреннему

 

существу

 

человѣка,

 

она

каждаго

 

человѣка

 

пересоздаетъ

 

во

 

глубипѣ

 

его

 

души,

 

изъ

 

вет-

хаго

 

творить

 

новаго

 

человѣка

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

обиовляетъ

 

со-

ставъ

 

общества.

 

Она

 

обращается

 

къ

 

индивидууму,

 

но

 

резуль-

таты

 

ея

 

дѣйствія

 

выражаются

 

во

 

всѣхъ

 

сферахъ

 

общественной

жизни.

 

Do

 

этому-то

 

религія

 

есть

 

единственная

 

универсаль-

ная

 

общественная

 

сила,

 

съ

 

которой

 

не

 

можетъ

 

сравниться

 

ни-

какая

 

другая

 

сила.

Но

 

если

 

задача

  

вравственнаго

 

преобразованія

   

личности

не

 

ыожетъ

   

быть

 

рѣшена

 

впЬ,

 

религии,

 

она

 

не

 

можетъ

   

быть
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рѣшена

 

внѣ

 

христіапстЕа;

 

потому

 

что

 

христіанство

 

представ-

ляетъ

 

единственную

 

истинную

 

релпгію,

 

потому

 

что

 

оно

 

толь-

ко

 

одво

 

указываетъ

 

истинное

 

паправлепіе

 

и

 

истинный

 

пдеалъ,

которому

 

должно

 

слѣдовать

 

это

 

развптіе.

 

Выше

 

христіанства

ничего

 

не

 

можетъ

 

быть

 

представлено

 

въ

 

этомъ

 

отношѳніи:

оно

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

требованіе

 

постояннаго

 

преобразова-

вія

 

каждой

 

личности,

 

прстояпнаго

 

ея

 

самоотверженія

 

ради

совершенства

 

и

 

богоподобія

 

и

 

потому

 

заранѣе

 

содержитъ

 

въ

себѣ

 

всѣ

 

истинные

 

идеалы

 

совершепства.

 

По

 

этому-то

 

впѣ

христіавскаго

 

религіознаго

 

развитія

 

личности

 

пѣтъ

 

надлежа-

щего

 

вравственнаго

 

ея

 

развитія.

Итакъ,

 

нѣтъ

 

прогресса

 

внѣ

 

правствеанаго

 

преобразова-

нія

 

личности,

 

нѣтъ

 

вравственнаго

 

преобразовапія

 

личности

впѣ

 

христіанской

 

религіи!

Есть

 

два

 

средства

 

для

 

хрпстіапскаго

 

развитія

 

личности—

церковь

 

и

 

школа.

 

Но

 

школа

 

можетъ

 

достигать

 

этой

 

цѣли

только

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

церковію,

 

только

 

подъ

 

условіемъ

 

глубо-

каго

 

духовнаго

 

единенія

 

съ

 

вею.

 

Безъ

 

этаго

 

единепія

 

школа

можетъ

 

сдѣлать

 

очень

 

и

 

очень

 

не

 

много:

 

она

 

можетъ

 

сдѣлать

страсти

 

чедовѣка

 

разумными,

 

ввести

 

его

 

естественный

 

эго-

измъ

 

въ

 

опредѣленныя

 

границы,

 

сообщить

 

его

 

стремлепіямъ

утончепную

 

расчетіивость,

 

воспитать

 

виѣсто

 

совѣсти

 

стыдъ

и

 

тщеславіе;

 

но

 

безъ

 

союза

 

съ

 

церковію

 

она

 

не

 

можетъ

 

пре-

образовать

 

нравствеипаго

 

существа

 

чсловѣка,

 

не

 

может*

 

раз-

вить

 

въ

 

немъ

 

самоотверженія

 

и

 

самоотреченія,

 

не

 

можетъ

воспитать

 

въ

 

его

 

душѣ

 

глубокой,

 

сердечной

 

преданности

 

иде-

алу.

 

Безъ

 

союза

 

съ

 

церковію

 

школа

 

скорѣе

 

сдѣлаетъ

 

изъ

 

че-

ловѣка

 

утонченную

 

эгоистическую

 

отрицательную

 

обществен-

ную

 

силу,

 

но

 

никогда

 

не

 

создастъ

 

изъ

 

него

 

силы

 

положительной.

Въ

 

этомъ

 

воспитательпомъ

 

учреждена,

 

т.

 

е

 

въ

 

этой

 

ду-

ховной

 

семипаріп,

 

какъ

 

и

 

во

 

всякой

 

вообще

 

семппаріи,

 

шко-

ла

 

находится

 

въ

 

двойномъ

 

союзѣ

 

съ

 

церквію:

 

она

 

не

 

только

одушевлена

 

духомъ

 

церкви,

 

но

 

она

 

и

 

служитъ

 

цѣллмъ

 

церк-

ви

 

она

 

восиптываетъ

 

юношество

 

не

 

только

 

по

 

началамь

 

церк-
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ви,

 

но

 

и

 

для

 

церкви.

 

По

 

этому

 

самому

 

она

 

не

 

только

 

воспи-

тываетъ

 

часть"

 

общества,

 

но

 

и

 

будущихъ

 

представителей

 

церк-

ви

 

не

 

только

 

духовное

 

сословіе,

 

но

 

и

 

цѣлое

 

сословіе

 

буду-

щихъ

 

воспитателей

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

хригтіанской

 

религіи

 

и

правосллвія.

 

Эта

 

школа

 

есть

 

воспитательница

 

самыхъ

 

могу-

щественныхъ

 

и

 

естественныхъ

 

воспитателей

 

всѣхъ

 

членовъ

христіанскаго

 

общества.

 

Въ

 

этомъ

 

ея

 

задача,

 

въ

 

этомъ

ея

 

цѣль

 

этому

 

посвящены

 

— всѣ

 

ея

 

стремленія.

По

 

этому-то

 

эта

 

школа

 

болѣе

 

другихъ

 

заслуживаетъ

уважеиія

 

со

 

стороны

 

общества.

 

По

 

этому-то

 

всякій,

 

кому

дорого

 

преуспѣлніе

 

и

 

благосостояніе

 

нашего

 

отечества

 

и

 

кто

убѣжденъ,

 

что

 

внѣ

 

хрисгіапскаго

 

развитія

 

личности

 

пѣтъ

 

ис-

тинпаго

 

прогресса,

 

должепъ

 

отнестись

 

съ

 

сочувствіемъ

 

и

 

поч-

тепісмъ

 

къ

 

заведенію,

 

посвященному

 

столь

 

высокой

 

цѣли

 

и

въ

 

продолженіи

 

ста

 

лѣтъ,

 

сообразно

 

съ

 

обстоятельствами

 

вре-

мени

 

и

 

своими

 

средствами,

 

стремившемуся

 

къ

 

ея

 

осуществ-

левію.

 

Въ

 

особенности

 

долженъ

 

отнестись

 

съ

 

уваженіемъ

 

къ

этой

 

школѣ,

 

всякій,

 

кто

 

чувствуетъ

 

себя

 

русскимъ

 

въ

 

душѣ;

потому

 

что

 

русскій

 

народъ

 

со

 

времен ъ

 

равпоапостольнаго

 

кня-

зя

 

Владиыіра

 

развивается

 

именно

 

на

 

началахъ

 

хрпстіанской

православной

 

вѣры

 

подъ

 

постояннымъ

 

руководствомъ

  

церкви.

Вотъ

 

по

 

этому-то

 

я

 

и

 

осмѣливаюсь

 

думать,

 

что

 

ин-

тересы

 

духоввыхъ

 

семинарш,

 

ихъ

 

процвѣтаніе

 

и

 

преспѣяніе

вмѣютъ

 

значеніе

 

не

 

для

 

одного

 

духовенства,

 

а

 

и

 

для

 

цѣла-

го

 

общества,

 

и

 

что

 

настоящій

 

праздникъ

 

имѣетъ

 

значеніе

 

не

сословное

 

только,

 

но

 

и

 

общественное.

Михаилъ

 

Остроумовъ
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произнесенная

 

въ

 

день

 

стодѣтняго

 

юбилея

 

Тамбовской

духовной

   

сежнаріп.

Преосвященнѣишій

 

Владыко,

Милостивые

 

Госудаги

 

и

 

Государыни!

Немного

 

прошло

 

времени

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

наши

 

дѵ-

ховныя

 

семинаріа

 

вступили

 

въ

 

обновленный

 

путь

 

просвѣщенія.

Это

 

обновленіе,

 

или

 

эта

 

реформа

 

семинарій,

 

имѣвшая,

 

какъ

известно,

 

своею

 

цѣлію

 

— возвысить

 

общій

 

уровень

 

образованія

духовпыхъ

 

воспптанниковъ,

 

вызвала,

 

между

 

прочимъ,

 

введе-

те

 

въ

 

кругъ

 

семпнарскихъ

 

паукъ

 

и

 

«Обзора

 

фплософскихъ

ученій».

Изученіе

 

философіп

 

является,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

для

 

се-

ыинарій

 

предметомъ

 

повымъ;

 

по

 

какъ

 

такой— предмета

 

этотъ,

я

 

думаю,

 

съ

 

большею

 

степенью,

 

по

 

сравпеиіи

 

съ

 

другими,

заниыаетъ

 

всѣхъ

 

сколько

 

нибудь

 

интересующихся

 

дѣломъ

 

ду-

ховная

 

просвѣщенія

 

и

 

въ

 

большей

 

мѣрѣ

 

даетъ

 

поводы

 

къ

размышлевіямъ

 

къ

 

чему

 

можетъ

 

служить

 

онъ, — какое

 

его

 

зна-

чекіе

 

въ

 

ряду

 

другпхъ

 

предметовъ?

Посильное

 

рвшепіе

 

этаго

 

вопроса,

 

именно

 

вопроса,

 

о

 

зпа-

ченіи

 

изученія

 

фплософіп

 

въ

 

системѣ

 

общаго

 

образовапія

 

и

 

со-

ставляетъ

 

предмета

 

настоящей

 

рѣчп,

Самые

 

первые

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

самые

 

основные

 

вопросы

знанія

 

и

 

жизни

 

включаетъ

 

вь

 

область

 

свою

 

фплософія;

 

а

 

та-

еихъ

 

вопросовъ

 

не

 

мало:

 

взглянетъ

 

ли

 

человѣкъ,

 

достигшій

умственной

 

зрЬлости,

 

на

 

окружающіи

 

его

 

міръ

 

— и

 

цѣлый

 

по-

токъ

 

песогласныхъ

 

протпворѣчій

 

врывается

 

въ

 

его

 

душу,

 

по-

рождая,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

цѣлый

 

рой

 

гнетущихъ

 

недоумѣній.

Непонятно— какъ

 

это

 

случается:

 

мертвая,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

без-

форменная

   

масса

 

матеріи

 

проявляется

 

въ

 

дивныхъ

  

формахъ
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жизни;

 

а

 

жизнь

 

носитъ

 

въ

 

себѣ

 

сѣмева

 

разрушепія,—

 

все

 

какъ

будто

 

существуетъ

 

отдѣльно,

 

однако

 

пичто

 

пеотдѣлимо

 

отъ

цѣлаго;

 

въ

 

области

 

разума

 

безчпсленныя

 

заблужденія,

 

а

 

въ

ыірѣ

 

неразу мія

 

— порядокъ

 

и

 

гармонія.

Обратится

 

ли

 

челоеѣкъ

 

къ

 

самому

 

себѣ,

 

—

 

новыя

 

проти-

вореча,

 

повыя

 

недоучѣпія:

 

человѣкъ

 

требуетъ,

 

необходимо

стремится

 

къ

 

вѣчвоыу,

 

а

 

никто

 

не

 

въ

 

состояніи

 

и

 

предста-

вить

 

себѣ

 

вѣчнаго

 

и

 

не

 

знаетъ,

 

откуда

 

взять

 

понятіе

 

о

 

немъ,

всѣ

 

разсуждаютъ

 

о

 

безконечномъ,

 

но

 

для

 

всѣхъ

 

безконечность —

нѣчто

 

невообразимое.

 

Начнетъ

 

ли

 

человѣкъ

 

глубже

 

вникать

въ

 

самаго

 

себя,

 

— обратитъ

 

ли

 

взоръ

 

свой

 

въ

 

область

 

премір-

ную

 

съ

 

цѣлію

 

тамъ

 

найти

 

обьясненіе

 

всего

 

пепоііятнаго.

 

Эготъ

взоръ

 

его

 

и

 

здѣсь

 

прпнимаетъ

 

грустно-вопрошающее

 

выраженіе:

„Кто

 

же

 

рѣшитъ

 

ннѣ,

 

что

 

тайпа

 

отъ

 

вѣка?

Въ

 

чемъ

 

состоптъ

 

существо

 

человѣка?

Какъ

 

опъ

 

приходптъ,

 

куда

 

онъ

 

ндетъ?

Кто

 

тамъ

 

вверху

 

надъ

 

звѣздамп

 

жнветъ?",..

(Гейне).

й

 

много,

 

много

 

такпхъ

 

и

 

подобныхъ,

 

существенпыхъ

вопросовъ

 

пробуждается

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

при

 

первыхъ

 

про-

блескахъ

 

сознательпаго

 

отношенія

 

его

 

къ

 

міру:

 

они

 

происхо-

дятъ

 

сами

 

собою,

 

какъ

 

вопросы,

 

кроющіяся

 

въ

 

самой

 

натурѣ

сознанія.

 

Такое

 

или

 

иное

 

рѣшеніе

 

этихъ

 

вопросовъ

 

для

 

каж-

даго

 

необходимо,

 

хотя

 

и

 

ве

 

каждый

 

рѣшастъ

 

ихъ.

Одни,

 

какъ

 

бы

 

предчувствуя

 

въ

 

себѣ

 

безсиліе

 

отнестись

къ

 

подобнымъ

 

вопросаыъ

 

самодѣятельною

 

мыслію,

 

удовлетво-

ряются

 

готовыми

 

отвѣтаыи,

 

привносимыми

 

отвнѣ;

 

другіе

 

же

 

—

это

 

исполины

 

мысли,

 

— не

 

падаютъ

 

подъгпетомъ

 

подавляюща-

го

 

величія

 

и

 

неприступности

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

но

 

употребля-

ютъ

 

гигаптскія

 

усилія

 

къ

 

разрешен

 

ію

 

ихъ

 

путемъ

 

самодѣя-

тельваго

 

мышленія.

 

Это

 

философы.

Развивая

 

и,

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

своихъ,

 

рѣшая

 

всѣ

 

вопросы,

постепенно

 

кристаллизующая

 

прп

 

обращены

 

сознательной

 

мы-

сли

 

то

 

отъ

 

себя

 

къ

 

предметному

 

міру,

   

то

 

отъ

 

ыіра

 

къ

 

себѣ
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самой

 

и

 

за

 

гвмъ

 

кх

 

общему

 

ихъ

   

пачалу.

 

— философы

 

создали

ту

 

науку,

 

которую

 

мы

 

называемъ

 

философіею.

Итакъ,

 

повторяю,

 

содержаніе

 

философіи, —это

 

самые

существенные

 

вопросы

 

знанія.

 

Но

 

кажется

 

— чѣмъ

 

существеп-

пѣе

 

вопросы

 

входятъ

 

въ

 

область

 

той

 

или

 

другой

 

пауки,

 

тѣмъ

и

 

самая

 

наука

 

важнѣе,

 

тѣмъ

 

звачительнѣе

 

изамѣтнѣе

 

ея

 

об-

разовательное

 

значеніе.

 

А

 

если

 

такъ:

 

то

 

къ

 

чему

 

же

 

разсуж-

деніе

 

объ

 

образовательномъ

 

зпачепіи

 

философіи?

Но

 

философія

 

пе

 

то,

 

что

 

другія

 

науки-

Относительно

 

самой

 

философіи

 

велись

 

и

 

ведутся

 

оживлен-

ные

 

споры.

 

Нѣкоторые

 

не

 

хотятъ

 

даже

 

совст.мъ

 

признавать

за

 

философіею

 

достоинство

 

паѵки

Иллюстрируя

 

различными,

 

действительно

 

картинными,

 

до-

водами

 

безполезность

 

фплософіи, — почти

 

всегда

 

па

 

первомъ

шіанѣ

 

ставятъ

 

въ

 

укоръ

 

ей

 

то,

 

что

 

только

 

и

 

можетъ

 

состав-

лять

 

ея

 

гордость

 

и

 

славу,

 

именно

 

самую

 

возвышенность

 

воп-

росовъ

 

филоеофскихъ.

 

Фялософія,

 

говорнтъ,

 

взяла

 

для

 

себя

область

 

неподсильную,

 

— задается

 

вопросами

 

решительно

 

не-

доступными

 

положительному

 

званію;

 

она

 

борется

 

ие

 

съ

 

труд-

постію,

 

а

 

съ

 

певозможностію.

 

Вить

 

почему

 

запятіс

 

философ-

скими

 

вопросами

 

является

 

только

 

умствопапіемъ

 

безъ

 

прило-

жена,

 

трудомь— безъ

 

пользы,

 

потерею

 

времени

 

— безъ

 

вознаг-

ражденія.

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

другихъ

 

критикахъ,

 

даже

 

самъ

 

гепіаль-

ный

 

Каптъ

 

— и

 

тотъ

 

не

 

могъ

 

удержаться

 

отъ

 

соблазна

 

бросить

въ

 

философію

 

камень

 

порицапія.

 

«До

 

сихъ

 

порт,,

 

говоритъ

онъ,

 

философіи

 

(метпфизикѣ)

 

не

 

выпала

 

счастливая

 

доля

 

всту-

пить

 

на

 

твердый

 

научный

 

путь,

 

хотя

 

она

 

и

 

старше

 

вс.ѣхъ

другихъ

 

наукъ.

 

Не

 

подлежите

 

сомпѣпію,

 

что

 

она

 

до

 

пастоя-

щаго

 

времени

 

вращалась

 

къ

 

кругу

 

безплодныхъ

 

отвлеченій».

(Kritik.

 

der.

 

reinen

 

Uernift,

 

предисловіе

 

ко

 

2-му

 

пзданію).

Но

 

если

 

Кантъ

 

такъ

 

выражался

 

о

 

предшествовавшей

 

ему

 

фи-

лософіи:

 

то

 

наша

 

критика

 

своп

 

убг.жденія,

 

высказываемый

 

въ

подобном*

 

же

 

тонѣ,

 

прилагают ь

 

къ

 

философіи— вообще.

 

—

 

Ос-

«5
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новпыя

 

начала

 

философіи,

 

убѣждаютъ

 

они

 

кяждаіо,

 

и

 

теперь

ие

 

меніс

 

спорны,

 

какъ

 

и

 

за

 

тысячу

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ,

 

и

 

те-

перь

 

еще

 

философствующая

 

Гсрмапія

 

разработываетъ

 

тѣ

 

же

вопросы,

 

надъ

 

которыми

 

трудились

 

и

 

въ

 

древности.

 

Геніаль-

пые

 

умы

 

трудятся,

 

системы

 

роятся

 

Й

 

смЬпяютъ

 

одна

 

другую,

—а

 

фплосоФІя

 

безъ

 

прогресса

 

и

 

пѣтъ

 

надежды

 

на

 

этотъ

 

про-

гресс

 

ь,— нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

Философія,

 

хотя

 

когда

 

ппбудь

могла

 

достигнуть

 

того

 

пункта,

 

который

 

составлялъ

 

бы

 

конеч-

ную

 

ея

 

цѣль

 

и

 

далѣе

 

котораго

 

движевіе

 

философіи

 

было

 

бы

и

 

не

 

возможно

 

и

 

не

 

нужно.

Словомъ:

 

по

 

самому

 

существу

 

свонхъ

 

стремлепіВ

 

«фило-

софія

 

представляетъ

 

собою

 

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

безвыходнаго

 

лаби-

ринта,

 

въ

 

которомъ

 

ея

 

усталые

 

ревнители

 

осуждены

 

вѣчно

блуждать

 

по

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

извилпстымъ

 

стезямъ,

 

про-

т'оптанвымъ

 

ихъ

 

предшественниками

 

(Льюпссх)»

 

Но

 

если

 

фи-

лософія

 

— лабирпнтъ

 

безъ

 

свѣта

 

и

 

безъ

 

исхода:

 

то

 

къ

 

чему

 

и

блуждеиіе

 

по

 

этому

 

лабирпнту, — къ

 

чему,

 

другими

 

словами,

п

 

изученіе

 

ея, — пе

 

будеть

  

ли

 

она

 

блужданіемъ

 

во

 

мракѣ?!...

Я

 

не

 

могъ

 

пе

 

выставить

 

этихъ

 

противооснованій

 

значе-

ние

 

философіи,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

проливаютъ

ламъ,

 

если

 

не

 

совершенный,

 

то

 

хотя

 

некоторый

 

свѣтъ

 

па

 

су

щс-СТВО

 

философіи, — съ

 

другой

 

же

 

—

 

служатъ

 

точкой

 

отправле-

пія

 

для

 

свонхъ

 

разсужденій.

Если

 

мы,

 

уступая

 

протпвнпкамъ

 

Философіи,

 

стали

 

бы

имѣть

 

въ

 

виду

 

только

 

сл.ібыя

 

стороны

 

Философской

 

науки,—

обратили

 

бы

 

преимущественно

 

внимапіе

 

на

 

ошибки

 

и

 

промахи

представителей

 

филосоФІи:

 

то

 

и

 

въ

 

такомь

 

случаѣ

 

пзученіе

филосоФІи

 

будеть

 

имѣть

 

свои

 

добры

 

я

 

стороны.

«Если

 

вдуматься,

 

говорить

 

одинъ

 

изь

 

пашихъ

 

учепыхъ

(Н.

 

Фокковъ — въ

 

предисловіи

 

къ

 

исторіи

 

философіи

 

Ибервега),

если

 

вдуматься

 

въ

 

естественный

 

ходъ

 

человѣческаго

 

развитія:

то

 

окажется,

 

что

 

и

 

ошибочные

 

труды

 

философовъ

 

пе

 

совсѣмъ

ироиалп

 

для

 

пашей

 

культуры,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

послѣ

 

мпо-

гихъ

 

пастойчпвыхх

 

и

 

всесторопппхъ

 

условій

 

чеііовѣчесгво

 

обык-
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повенно

 

убѣждается

 

въ

 

том*,

 

что

 

та

 

или

 

другая

 

неудача

 

ко-

ренится

 

въ

 

неотвратимой,

 

существенной

 

слабости

 

человъческаго-

рода;

 

только

 

иослв

 

всевозможных*

 

планов ь,

    

послЬ

 

разнооб-

разных*

    

неудачных*

 

врамѣаеяШ

 

ихъ

 

къ

 

дѣлу,

   

мы

 

видимъ,

что

    

известный

 

нредирііітія

 

окончательно

 

невозможны.

    

Безъ

прискорбных*,

 

а

 

иногда

 

даже

 

смешных

 

ь

 

промахов*

 

человече-

ства

 

едвали

   

составило

 

бы

 

себе

 

удовлетворительное

 

поаятіе

 

о

преде.іѣ

 

и

 

объем!;

 

свонхъ

 

познавательных*

 

способностей. ..

 

Но

этому

 

какъ

 

пзучеиіе

 

того,

   

в*

 

чѣмь

 

уепѣли

 

велпкіе

 

мыслитег

ли,

 

такъ

 

равно

 

и

 

того,

 

въчѣмь

 

они

 

потерпели

 

неудачу

 

очень

поучительно»...

    

Въ

 

томъ

 

смысле,

 

прибавим*

 

мы,

   

что

 

такое

изученіе,

    

способствуя

 

къ

 

составлеиію

 

болЬе

 

правильна; о

 

ио-

нятія

 

о

 

свонхъ

 

силах*,

 

вмѣсіѣ

 

с*

 

ткжъ

 

предохраняет*

 

иасъ

оть

 

возможнаго

 

увлечеиія

 

такими

 

же

  

одпосторонностллш,

 

ко-

торые

 

отвлекали

 

оть

 

истины

 

того,

 

или

 

другого

 

философа.

 

Заа-

ыіе

 

тех*

 

путей,

 

которыя

 

приводили

 

въ

 

Философіи

 

въ

 

ложным*

выводамъ

 

представляет*

 

собою

 

лучшую

 

гарантію

 

отъ

 

возмож-

наго

 

повторенія

 

подобныхъ

 

же

 

заблуждеиій.

Но

 

нельзя

 

же

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

представить

 

себв,

 

что

 

фіі-

лосѳфія— это

 

мрак*

 

безъ

 

просвьта,

 

рядъзаблужденій

 

—

 

съ

 

нод-

ныыъ

 

отрицаніемъ

 

истины.

 

Тот*

 

же

 

самый

 

Кант*,

 

который»

какъ

 

мы

 

видѣли

 

отзывался

 

о

 

фялософіив*

 

выражевіяхъ

 

дале-

ко

 

нелестных*,

 

ве

 

решился

 

однакоже

 

утверждать,

 

чтобы

 

фи*

лософіи

 

вовсе

 

неприсуща

 

была

 

истина,

 

вѣтъ

 

оиъ

 

говорит*:

«соглашать

 

между

 

собою

 

проявлевія

 

разума

 

в*

 

различных*

глубокомысленных*

 

людях*

 

(философах*)

 

и

 

искать

 

истину,

 

ни~

когда

 

совершенно

 

не

 

ускользающую

 

отъ

 

проницательности

этихъ,

 

иногда

 

даже

 

и

 

противоречащих*

 

друг*

 

другу

 

людей,

значитъ

 

охранять

 

достоинство

 

человеческого

 

ума».

И

 

действительно,

 

заблуждепія

 

въ

 

фдлософіи

 

имѣютъ

 

ха-

рактер*

 

только

 

большей

 

или

 

меньшей

 

односторонности.

 

Но

односторонности

 

вь

 

филосоФІи

 

также

 

не

 

уничтожают*

 

самой

жизни.

 

Объяснимся

 

полнее.

 

Обязанный

 

въ

 

с'виемъ

 

происхож-

деніи

 

стремлепію

 

объяснить

   

то

 

или

 

другое

 

явденіе,

   

п.щ

 

жо
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целую

 

область

 

явленіп

 

из*

 

одного

 

какого

 

нибудь

 

начала,

 

съ

отстранен, емъ

 

веЬхъ

 

другихъ,

 

— одностороннія

 

философскія

 

у-

чеиія

 

уже

 

но

 

этому

 

самому

 

принуждены

 

бываютъ

 

слишком**

разшпрять

 

значеніе

 

эта>о

 

начала,

 

выводя

 

изъ

 

него

 

и

 

то,

 

что

отъ

 

него

 

не

 

зависитъ.

 

Сенсуализм*,

 

напр.,

 

слишком*

 

разши-

ряетх

 

зпаченіе

 

ощущеніа

 

въ

 

дЬле

 

познаиія,

 

изъ

 

него

 

не

только

 

все

 

знапія,

 

но

 

и

 

самыя

 

способности

 

познавательные

 

—

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

какъ

 

преувеличеніе,

 

онъ

 

составляет*

заблужденіе.

 

Но

 

заблужденіе

 

сенсуализма,

 

какъ

 

слъдствіе

 

край-

наго

 

развптія

 

прппятиго

 

им*

 

начала,

 

—

 

ощущепія,

 

не

 

говорит*

еще

 

за

 

то,

 

что

 

это

 

начало

 

лодіио

 

в*

 

своих*

 

первых*

 

осно-

вах*,— этого

 

пе

 

может*

 

сказать

 

оно

 

потому,

 

что

 

ощущеніе

 

и

на

 

самом*

 

дѣлѣ

 

имеет*

 

свое

 

значеніе

 

в*

 

дѣлѣ

 

познанія;

 

по

этому

 

несостоятельность

 

еенсуалистпческаго

 

заблужденія,

 

не

отвергаа

 

всецело

 

ощущеиія

 

въ

 

составе

 

позпанія, — не

 

отвер-

гает*

 

вмѣстѣ

 

съ

 

эі'имь

 

а

 

сенсуализмъ

 

въ

 

деле

 

познанія;

 

даль-

нейшим*

 

движепіем*

 

философіи

 

оно

 

только

 

вводится

 

вь

 

нор-

мальные

 

нредвлы.

 

Таково

 

же

 

значеніе

 

и

 

других*

 

односторон-

ности

 

въ

 

философских*

 

системах*;

 

односторонность

 

не

 

отнима-

ет*

 

еще

 

у

 

определенной

 

системы

 

относительного

 

значенія . —

Но

 

слишкомъ

 

широко

 

раздвинутые

 

пределы

 

односторонняя

начала

 

только

 

авствениѣе

 

обозначают'*

 

степень

 

его

 

силы

 

и

немощи:

 

когда

 

чрезмерно

 

разширенное

 

одностороннее

 

начало

применяется

 

к*

 

обьленепію

 

каких*

 

пибудь

 

авлепій,

 

тогда

 

для

пас*

 

іісігье

 

открывается

 

вь

 

каких*

 

границах*

 

это

 

начало

 

нмь-

етх

 

действительное

 

значеніе, —является

 

соответствующим*

истин

 

в,

 

а

 

за

 

какою

 

чертою

 

примЬненіе

 

такого

 

начала

 

вслЬд-

ствіе

 

возникающих*

 

отъ

 

этаю

 

несообразностей,

 

должно

 

быть

признано

 

за

 

уклонепіе

 

отъ

 

истины.

 

Отсюда

 

открывается

 

а

польза

 

нзученіа

 

подобных*

 

начал*:

 

рааомоірѣніе

 

односторон-

него

 

начала

 

раскрытого

 

в*

 

цѣлой

 

философской

 

еистемѣ

 

ведет*

только

 

ш

 

более

 

правильной

 

опуЬакі

 

и

 

правильному

 

понима-

ние

 

діпітьнтольііііп»

 

зііаченія

 

такого

 

начало.

Но

 

этого

 

не

 

достаточно.
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Односторонности,

   

какъ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

    

не

 

псключаютъ

собою

 

истины.

Тогда

 

какъ

 

ложныя

 

положепія

 

другихъ

 

паукъ,

 

папрнм.

физики,

 

естествознанія,

 

как*

 

скоро

 

они

 

оказываются

 

пе

 

со-

стоятельными

 

для

 

об*яспенія

 

тех*

 

или

 

другихъ

 

явлепій,

 

от-

вергаются

 

вовсе,

 

— односторонность

 

в*

 

философіи,

 

—

 

иреувели-

ченіе

 

илп

 

уменьшение

 

какою

 

пнбудь

 

начала, — некоторою

 

до-

лею

 

своею

 

входить

 

въ

 

достоапіе

 

дальивйшаго

 

движенія

 

мысли,

входитъ

 

и

 

въ

 

иолиый

 

составь

 

соонаніи.

 

Мпоіое,

 

напр.

 

изъ

 

фи-

лософ!

 

и

 

Декорта

 

отринуто,

 

признано

 

не

 

соответствующим*

истине,

 

но

 

его

 

ученіе

 

о

 

самодеятельности

 

мышленія,

 

о

 

не-

производности

 

идей

 

изъ

 

внешних*

 

впечатлъній

 

осталось

 

сво-

ею

 

верною

 

стороною

 

и

 

только

 

очищено

 

от*

 

нреувелпчепія —

и

 

въ

 

этомъ

 

виде

 

сделалось

 

достояиіемъ

 

зионія.

PI

 

вообще,

 

—

 

нужно

 

сказать,

 

— фнлософія

 

не

 

смотря

 

на

односторонность

 

ея

 

системъ

 

много

 

и

 

съ

 

пользою

 

потруди-

лась

 

над*

 

выработкою

 

различных*

 

научных*

 

идей,

 

входя-

щих*

 

въ

 

круг*

 

наших*

 

знанія

 

(пе

 

оно

 

ли

 

напр.

 

помогла

нам*

 

въ

 

составлены

 

более

 

правильного

 

понятіа

 

о

 

душе

 

на-

шей;

 

а

 

это

 

такой

 

вопросъ,

 

который

 

должепь

 

быть

 

постаа-

ленъ

 

въ

 

ряду

 

существенных*

 

вопросовъ

 

Buoniaj.

 

Но

 

такъ

какъ

 

эти

 

идеи

 

выяснены

 

философіею:

 

то

 

въ

 

фплософіи

 

же

мы

 

можем*

 

видеть

 

кок*

 

самые

 

первые,

 

так*

 

и

 

послЬдующіе

періоды

 

развитіа

 

таких*

 

идей.

 

А

 

если

 

такъ:

 

то

 

изучепіе

 

фило-

софы

 

является

 

не

 

только

 

интересных*,

 

по

 

вместе

 

имею-

щим*

 

я

 

гл)боісое

 

оброзовательпое

 

значеніо.

Разсмотреніе

 

того,

 

как*

 

постепенно

 

развивались

 

идеи,

входящія

 

в*

 

круг*

 

наших*

 

убь;кдеиій,

 

может*

 

служить

 

од-

ним*

 

изъ

 

первыхъ

 

средств*

 

к*

 

созпательпому

 

усвоепію

 

этих*

убѣжденій.

 

„Разсмотрепіе

 

цвлой

 

родословиой

 

какой

 

ппбудь

научной

 

идеи

 

(принимаемой

 

нами),

 

говорит*

 

Герберт*

 

Спеп-

серъ,

 

есть

 

очень

 

иехудое

 

средство

 

оцкиить

 

надлежащее

 

зна-

чена

 

этой

 

идеи"

 

Мысль

 

Спенсера

 

вь

 

прпложеиіи

 

к*

 

фило-

софіи,

 

как*

   

нельзя

 

более

    

понятна.

 

Принимая

 

какое

 

иибудь



научное

   

положеніе,

 

такъ

    

сказать,

   

уже

 

въ

 

готовомъ

 

вид

 

в,

безъ

 

предварительна^)

   

знакомства

 

сь

 

тѣмѵ,

 

какимъ

 

иутемъ

выработалось

 

это

 

положеніе,

 

—

 

мы

   

не

 

въ

 

состояиіи

   

бываешь

съ

 

надлежащею

 

полнотою

 

оцѣнить,

 

насколько

 

зто

 

ноложеніе

соотвѣтствуетъ

   

истинѣ.

 

Оловомь,

 

такое

 

научное

 

иоложеніе

является

 

для

 

насъ

   

тѣмъ

   

же— чѣмъ

  

бываетъ

 

какой

    

нибудь

приговоръ

 

суда,

    

который

 

мы

 

приняли

 

не

 

вислушавъ

 

тяжу-

щихся

 

сторонъ.

 

Зпая

 

нреступленіе,

 

по

 

поводу

 

котораго

 

ироиз ■

несенъ

 

нриговоръ,

 

знаа

 

и

 

самый

 

приговоръ,

 

мы

 

тѣмь

 

пе

 

ме-

нѣе

 

не

 

можемъ

 

еще

 

падлежащимъ

 

образомъ

 

определить

 

на-

сколько

 

этотъ

   

приговоръ

    

соотввтствуетъ

 

истпнѣ,

 

или,

  

вы-

ражаясь

 

иначе,

 

насколько

 

удовлетворяет ь

 

требошиііямь

 

спра-

ведливости,— не

    

можемъ

   

определить

 

потому,

 

что

 

для

 

насъ

неизвѣстно

 

чѣмъ

 

мотивировался

 

подобный

 

приговоръ,— пепз-

вѣстаы

 

тѣ

 

доказательства,

 

которыя

 

возможны

 

и

 

были

 

приво-

димы

 

pro

 

и

 

contra

 

такого

 

приговора.

 

Тоже,

 

повторяешь,

 

мож-

но

 

сказать

 

и

 

по

   

отношенію

 

ко

 

мпогимъ

   

научнымь

 

идеямъ;

ихъ

 

смыслъ

 

и

 

истинное

   

значоніе

   

гораздо

 

яснѣе

 

становятся-

для

 

насъ

 

послѣ

 

того,

    

какъ

 

мы

 

прослѣдимъ

   

процассъ

   

фор-

ыированія

 

ихъ

 

въ

 

философіи.

 

Философіа

 

это,

  

выражаясь

 

об-

разно,

 

арена,

 

на

 

которой

 

различные

 

мыслители,— борцы

 

зна-

нія,

 

отстаиваютъ

    

право

 

существовала

    

своихъ

 

идей;

 

здѣсь

ведутся

 

состязанія

 

противныхъ

 

сторонъ

 

pro

 

и

 

contra

 

какого

нибудь

 

взгляда.

 

Одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

вопросъ,

 

одна

 

и

 

таже

 

идея

развивается

 

здѣсь

 

часто

 

совершенно

 

различно,

 

и

 

это

 

разли-

чие

 

доходитъ

 

даже

 

до

 

противоположности.

 

Но

 

каждое

 

разви-

тіе

 

сопровождается

 

своими

  

доводами,

 

доказательствами.

  

От-

сюда

 

само

 

еобою

 

попятно,

   

что,

 

слѣдя

 

за

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

 

моти-

вировалось

 

въ

    

философы

 

то,

    

или

 

другое

 

развитіе

 

научной

идеі,

 

принимаемой

 

нами,

 

слѣдя

   

за

 

различными

 

видоизмѣне-

ніями,

 

какія

 

претерпѣвала

 

эта

 

идея

 

и

 

соображаясь

 

съ

 

тѣмъ,

насколько

 

каждое

 

изъ

 

такихъ

   

видоизмѣпеній

 

соотвѣтствуетъ

требованіямъ

 

здраваго

 

разума

 

и

 

действительности,

  

мы

   

при-

ходимъ

 

наконецъ

 

къ

 

болѣе

 

отчетливому

 

и

 

сознательному

 

по-
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пимапію

 

истппнаго

 

смысла

 

и

 

значены

 

этой

 

идеи.,.

Но

 

этимъ

 

еще

 

зпачоніе

 

фнлософіи

 

пе

 

исчерпывается.

Внося

 

ясность

 

и

 

сознательность

 

въ

 

цониманіе

 

воспрннимае-

мыхъ

 

нами

 

научпой

 

идеи,

 

изученіе

 

философіи

 

пмѣетъ

 

и

 

дру-

гія

 

добрыя

 

стороны

 

На

 

одну

 

нзъ

 

этихъ

 

сторонъ

 

я

 

думаю

обратить

 

ваше

 

внимапіе,

 

соображаясь

 

съ

 

требовапіемъ

 

вре-

мени.

 

Нашъ

 

девятнадцатый

 

вѣкъ

 

преимущественно

 

вѣкъ

 

ис-

торическихъ

 

изученій;

 

по

 

этому

 

даже

 

несовременно

 

было

бы

 

оставлять

 

непонятыми

 

п

 

неоцененными

 

те

 

услуги,

 

гсото-

рыя,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

можетъ

 

оказать

 

изученіе

 

фвло-

софіи.

Принимая

 

различныя

 

направления, выраждающіясяизъ

 

духа

и

 

направлепія

 

целой

 

жизни

 

извѣстнаго

 

времени,

 

философія

въ

 

своемъ

 

міросозерцаніи

 

даетъ

 

намъ

 

возможность

 

приходить

къ

 

правильной

 

оценки

 

и

 

къ

 

сознательному

 

усвоенію

 

какъ

этого

 

общаго

 

духа,

 

царящаго

 

въ

 

известное

 

время,

 

такъ

 

и

выростающихъ

 

изъ

 

него

 

частныхъ

 

формъ

 

жизни;

 

въ

 

пей

 

мы

открываешь

 

ключь

 

для

 

всестороннего

 

озаакомленія

 

съ

 

тѣиъ,

какъ

 

именно

 

определенное

 

время

 

попимаетъ

 

для

 

себя

 

всю

совокупность

 

окружающихъ

 

насъ

 

явлепій

 

и

 

какъ

 

именно

 

это

пониманіе

 

вліяетъ

 

на

 

ходъ

 

исторической

 

жизни

 

известна

 

го

времени.

 

Объ

 

этомъ

 

значеніи

 

фалософіи

 

всего

 

лучше

 

могутъ

говорить

 

факты.

Разсмотримъ

 

некоторые

 

изъ

 

нпхъ:

У

 

народовъ

 

древняго

 

востока

 

формы

 

общественнаго

 

бы-

та

 

поражаютъ

 

своею

 

грубостію

 

и

 

несоверпіепствомъ:

 

вни-

манія

 

къ

 

челчвЬческой

 

личности

 

тамъ

 

нЬть

 

почти

 

никакого:

въ

 

жизни

 

царить

 

произволъ,

 

деспотизмъ

 

и

 

крайнее

 

угнетаю-

щее

 

рабство;

 

искусство

 

носнтъ

 

въ

 

себЬ

 

следы

 

какой

 

то

 

не-

законченности,

 

безформенности

 

и

 

нередко

 

чудовищности

образовъ.

 

Почему

 

же

 

это

 

такъ?

 

Подобныя

 

свойства

 

древпе-

восточнаго

 

міра

 

были

 

бы

 

для

 

насъ

 

безвязны

 

и

 

мало

 

попат-

вы,

 

если

 

бы

 

мы

 

не

 

были

 

знакомы

 

съ

 

религіозно

 

фнлософ-

скимъ

    

міросозерцаніемъ

   

народовъ

   

востока.

 

Только

 

тогда,
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когіа

 

становятся

 

пзвѣстны

 

намъ

 

и

 

эти

 

представления

  

Боже-

ства

 

въ

 

видв

    

неопределенной,

 

всепоглощающей

 

субстанц

 

р

и

 

это

 

попятіе

 

о

 

человѣкѣ,

    

какъ

    

ничтожномъ,

   

эфемерномъ

проявленіи

 

ея

    

могущества, —

 

только

 

тогда

 

делаются

 

доступ-

ными

 

для

 

нашего

    

пониманія

    

все

 

эти

 

разрозненныя

 

черты

культурнаго

 

быта

 

народовъ

 

востока;

  

поелику

 

тамъ,

    

где

 

со-

знаніе

 

стоитъ

 

еще

 

на

 

представленіи

 

божества

 

въ

 

ви.гЬ

 

фязи-

ческаго,

    

отрицательнаго

   

могущества,

    

гдв

 

не

 

сознано

 

еще

значеніе

 

человеческой

 

личности, — тамъ

 

неизбежны

 

и

 

коснѣ-

ніе

 

жизни,

 

грубость

 

и

 

несовершенство

 

всехъ

 

бытовыхь

 

фориъ.

Со

 

всѣмъ

 

иное

 

представляетъ

    

намъ

 

древне

 

греческій

 

міръ:

искуство

 

здесь

 

постепенно

   

достигаетъ

 

высшихъ

 

формъ,

 

об-

щежитіе

   

мало

 

по

 

малу

    

выработаваетъ

 

различная

  

граждан-

ственпыя

 

формы,

 

въ

 

которыхъ

 

видно

 

вездевниманіе

 

къ

 

чело-

веческой

 

личности,

    

заметна

 

у

 

грековъ

 

и

   

любовь

 

къ

 

науке

и

 

къ

 

многостороннему

    

образованію

    

индивидуадьныхъ

 

силъ

и

 

пр.

  

и

 

пр.

 

Всѣ

 

эти,

 

повидпмому

 

тоже

   

разрозненныя

 

черты

греческой

 

культуры

 

объединяются

 

и

 

становятся

 

для

 

пасъ

 

по-

нятными

 

чрезъ

 

разсмотренія

 

древне-греческаго

 

философскаго

міросозерцанія.

   

Мало

 

по

 

малу

 

представители

  

греческой

 

мы-

сли

 

отвлекаются

 

отъ

 

міра

 

физическаго

 

дла

  

перехода

 

къ

 

раз-

смотре.ніго

    

нравственной

    

природы

 

человека

 

и

 

определению

высокаго

 

значепія

    

человеческой

    

личности

   

Это

 

возвышепіе

человеческой

 

личности

 

въ

 

фплософіи

 

отображается

 

и

 

на

 

всей

культуре.

    

Будемъ

 

ли

    

мы

 

далее

    

разсматривать

 

культурный

бытъ

 

среднихъ

 

вековъ,

 

остановимъ

 

ля

 

мы

 

свое

 

вниманіе

 

на

временахъ

    

последующихъ,

 

— философія

    

везде

   

должна

 

быть

нашимъ

 

необходимымъ

 

спутникомъ,

 

если

 

мы

 

хотимъ

 

придти

къ

 

правильному

 

и

 

осмысленному

 

понпманію

 

этого

 

быта.

Я

 

не

 

думаю

 

въ

 

своей

 

настоящей

 

рЬчп

 

исчерпать

 

более

или

 

менее

 

обстоятельно

 

все

 

содержаніе

 

взятаго

 

мною

 

воп-

роса,

 

такъ

 

какъ

 

иначе

 

я

 

бы

 

долженъ

 

былъ

 

и

 

еще

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени

 

посягать

 

на

 

ваше

 

вниманіе.

 

Но

 

стремясь

къ

 

концу,

 

я

 

думаю

 

сдѣлать

 

еще

 

несколько

 

кратких*

 

замЬ-

чапій.
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Нельзя

 

скрывать

 

того,

 

что

 

въ

 

паше

 

время

 

мпог-о

 

людеИ,

ішѣющихъ

 

по

 

своему

 

положенію

 

вес*

 

въ

 

общественной

 

жиз-

ни,

 

продолжают*

 

относиться

 

къ

 

философіи

 

подозрительно.

Сталъ

 

челивѣкъ

 

изучать

 

философію,

 

значит*,

 

но

 

ихъ

 

заклю-

ченію,

 

добра

 

отъ

 

него

 

ждать

 

нечего:

 

или

 

онъ

 

возрастить

 

въ

себе

 

дух*

 

край

 

наго

 

ко

 

всему

 

индифферентизма,

 

или

 

же

 

сде-

лается

 

сторонником*

 

одного

 

изъ

 

тЬхъ

 

мало

 

определенных*,

но

 

во

 

всяком*

 

случае

 

зловредпыхъ

 

направлений,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

однимъ

 

изъ

 

пашихъ

 

ученыхъ

 

приложено

 

общее

 

назва-

ніе

 

измовъ

 

(нпгилизмъ,

 

атеизмъ

 

п

 

пр.);

 

но

 

вѣрно-ли

 

это?

 

Ос-

новное

 

убѣжденіе

 

здравомыслящих*

 

приверженцев*

 

филосо-

фе

 

состоит*

 

въ

 

томъ,

 

что

 

наука

 

эта,

 

поставленная

 

какъ

следует*,

 

является

 

одною

 

изъ

 

саыыхъ

 

важныхъ

 

опоръ

 

про-

тив*

 

всяческихъ

 

измовъ-

 

И

 

это

 

понятно.

 

ЧеловЬкъ,

 

знако-

мый

 

съ

 

философіей,

 

выноситъ

 

то

 

убЬждепіе,

 

что

 

все

 

фило-

софскія

 

учепія,

 

какъ

 

ни

 

заманчивы

 

оне

 

по

 

свовмъ

 

діалекти-

ческимъ

 

построеніямъ,

 

Требуютъ

 

осторожиагО

 

къ

 

вимъ

 

от-

ношенія,

 

такъ

 

какъ

 

философская

 

же

 

критика

 

убежііаетъ

 

въ

томъ,

 

что

 

каждое

 

изъ

 

направлен^,

 

въ

 

области

 

философіи,

 

не

смотра

 

на

 

свою

 

увлекатеіьность,

 

заключаетъ

 

въ

 

себе

 

недо-

статки,

 

промахи,

 

роияющіз

 

его

 

значеніе — Вѵѣстѣ

 

съ

 

этимъ

изученіе,

 

та:;*

 

сказать,

 

основных*

 

иаправлепін

 

философы,

сопровождающееся

 

раскрытіемъ

 

их*

 

хороших*

 

сторонъ,

 

а

такъ

 

же

 

недостатковъ

 

и

 

уклопеній

 

отъ

 

истпннаго

 

пониманія

вещей,

 

делаетъ

 

человека

 

более

 

способнымъ

 

къ

 

правильной

оценке

 

и

 

тЬхъ

 

частных*

 

учепій

 

еъ

 

философским*

 

элемен-.

томъ,

 

которыя

 

распространяются

 

по

 

временамъ

 

въ

 

обществѣ

и

 

которыя

 

такъ

 

или

 

иначе

 

прнмыкаютъ

 

къ

 

паправленіямъ

философіи

 

-основным*.

А

 

наконец*

 

эта

 

развивающаяся

 

чрез*

 

нзучепіе

 

филосо-

фы

 

способность

 

вниканія

 

в*

 

самыя

 

основы

 

тъхъ

 

или

 

иных*

положений, — эта

 

развивающаяся

 

способность

 

къ

 

более

 

глу-

бокому

 

анализу

 

всего

 

представляющагоса

 

мышлепію,

 

а

 

(фор-

мальное)

   

значеніе

 

философы

 

для

 

изучающаго

 

ее

 

въ

 

томь

 

и

86



$ІВ

 

-

постоит*,

 

что

 

она

 

укрѣпляетъ

 

мыгаленіё

 

и

 

вмѣсте

 

съ

 

этим*

развивает*

 

способность

 

къ

 

сосредоточенному

 

и

 

болЬе

 

глуб »-

кому

 

внпканію

 

въ

 

предметы,

 

такъ

 

что

 

даже

 

противники

 

фило-

соф!!!

 

призпаютъ

 

за

 

нею

 

силу

 

гимнастики

 

для

 

ума,

 

не

 

мо-

жет*

 

ли

 

служить

 

достаточною

 

гарантіею

 

противъ

 

увлечепія

различными

 

ложными

 

учепіями,

 

поражающими

 

и

 

увлекающи-

ми

 

более

 

своею

 

новизною,

 

чвмъ

 

основательностію?..

Много

 

есть

 

знаній,

 

имеющих*,

 

болЬе

 

близкое

 

практиче-

ское

 

примененіе

 

въ

 

жизни

 

чьмъ

 

фнлософія,

 

но

 

если

 

для

 

пол-

ноты

 

образованія

 

и

 

осмысленной

 

жизни

 

необходима

 

руково-

дительная

 

сила

 

крепкой,

 

ясной

 

мысли

 

и

 

сознательнаго

 

отно-

шенія

 

къ

 

воспринимаемому

 

нами;

 

то

 

изучсніе

 

философы,

 

но

вашему

 

мнѣнію,

    

должно

    

занимать

 

въ

 

ряду

   

других*

 

наук*

довольно

 

видное

 

место.
С.

 

Протопоповь.

Ваше

 

Преосвященство,

Достопочтенные

 

отцы

 

и

 

Милостивые

 

Государи

 

*j!

Настоящій

 

день

 

для

 

Тамбовской

 

Семинары

 

есть

 

знаме-

нательный

 

рубежъ

 

между

 

ея

 

славнымъ

 

столетнимъ

 

прошед-

шимъ

 

и

 

будущими,

 

быть

 

можетъ,

 

многими

 

и

 

многими

 

судь-

бами

 

и

 

пері

 

менами

 

ея.

 

Вотъ

 

почему

 

я.

 

позавчерашній

 

учи-

тель

 

Тамбовской

 

Семинары

 

**і,

 

не

 

посредственный

 

свиде-

тель

 

ея

 

жизни

 

и

 

роста

 

въ

 

продолженіе

 

последняго

 

трехле-

тія,

 

намеренъ

 

познакомить

 

вас*,

 

г. г.,

 

съ

 

духом*

 

Семинары,

*)

 

Рбчь

  

эта

 

была

 

сказана

 

устно

 

и

 

наследующей

 

день

 

гово-

рившим*

 

доставлена

 

въ

 

Редакцію.
**)

 

Произносивши

 

эту

    

рѣчь

   

В.

 

П.

 

Грпгоровскій

 

за

 

день

до

 

юбилея

    

утвержденъ

 

Инспекторомъ

   

народныхъ

 

учп-

дищъ

 

въ

 

одном*

 

изъ

   

округов*

 

земли

 

войска

 

Донскаго.



господствовавшим*

 

въ

 

ней,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

этот*

 

не-

большой

 

промежутокъ

 

времени

 

и

 

пожелать

 

ей

 

полезной

 

и

 

сча-

стливой

 

деятельности

 

на

 

все

 

будущее

 

время,

 

какое

 

судить

ей

 

прожить

 

Провиденіе.

Все

 

начальники

 

Семинары,

 

не

 

въ

 

обиду

 

имъ

 

будь

 

ска-

зано,

 

въ

 

деле

 

унравленія

 

имъ

 

подчиненными

 

держались

 

ду-

ха

 

координаціи,

 

столь

 

плодотворной

 

въ

 

каждом*

 

цивилизо-

ванномъ

 

учреждены,

 

совсем*

 

чуждались

 

папыщеиной

 

субор-

динации

 

какъ

 

чего

 

то

 

противпаго,

 

отталкивающаго

 

отъ

 

себя

всякаго

 

образовапнаго

 

человека,

 

тяжелаго

 

даже

 

для

 

неуча.

Наставники

 

одушевлялись

 

добрыми

 

дружественными

 

взаим-

ными

 

отношеніами.

Tfc

 

и

 

другіе,

 

начальники

 

и

 

наставники,

 

разделяли

 

чув-

ства

 

братства,

 

любви

 

и

 

искренности,

 

которыя

 

съ

 

таким*

 

удо-

вольствіемъ

 

испытывалъ

 

на

 

себе

 

каждый

 

и

 

едвали

 

не

 

во

 

вея-

ны

 

служебный

 

депь.

Не

 

могу

 

не

 

сказать

 

добраго

 

слова

 

и

 

объ

 

этих*,,

 

стоя-

щих*

 

здесь

 

юиошахъ

 

семинаристахъ,

 

бывшихъ

 

моихъ

 

уче-

никахъ:

 

славное

 

молодое

 

поколеніе!

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ

умные

 

и

 

даровитые,

 

способные,

 

кажется,

 

па

 

всякій

 

умствен-

ной

 

труд*;

 

всЬ

 

почти

 

трудолюблвые,

 

не

 

тернящіе

 

и

 

не

 

дожи-

дающіеся

 

въ

 

своахъ

 

занятіяхъ

 

пикакихъ

 

побужденій

 

со

 

сто-

роны,

 

преданные

 

долгу,

 

который

 

указала

 

имъ

 

судьба,

 

поч-

тительные,

 

любящіе

 

своихъ

 

начальниковъ

   

и

 

преподавателей.

Желательно,

 

чтобы

 

и

 

въ

 

наступающемъ

 

новомъ

 

столЬтіи

надъ

 

Семипаріею

 

развивалось

 

знамя

 

истиннаго

 

педагогиче-

скаго

 

образованія;

 

чтобы

 

ей

 

въ

 

дѣлв

 

воспитанія

 

духовнаго

юношества

 

светила

 

звезда

 

божественной

 

мудрости,

 

всегда

совершенствующая

 

и

 

приводящая

 

человека

 

къ

 

благу;

 

словом*,

желательно,

 

чтобы

 

Семинарія

 

всегда

 

процветала

 

на

 

истин-

ных*

 

педагогических*

 

началах*.

 

Я

 

выяснил*

 

бы

 

вам*,

 

г. г.,

эти

 

пачила

 

воснитанія,

 

если

 

бы

 

не

 

опасался

 

утомить

 

ваше

благосклонное

 

внамавіе.

  

(Со

 

стороны

 

послышалось:

 

мы

 

слу-
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щаеМ

 

васъ

 

eg

 

удоволъствгемъ^

 

продолжайте:)

 

если

 

так*,

 

то

продолжаю...

Лучшею

 

звездою

 

— путеводительницею

 

въ

 

воспитаны

 

одна

язъ

 

нашихъ

 

газет*

 

въ

 

своемъ

 

обращеніи

 

къ

 

молодому

 

поко-

лѣнію,

 

въ

 

начале

 

текущаго

 

учебнаго

 

года,

 

провозгласила

интеллшенцгю.

 

Къ

 

пей,

 

къ

 

ея

 

свету

 

она

 

призывала

 

всЬхъ

питомцевъ

 

нашего

 

бурнаго,

 

пеустойчиваго

 

въ

 

принципах*

времени;

 

у

 

ней

 

она

 

предлагала

 

юношам*

 

набираться

 

сил*

 

и

мудрости

 

для

 

ихъ

 

будущей

 

общественной

 

деятельности;

 

из*

нея

 

она

 

советовала

 

молодому

 

поколение

 

черпать

 

всевозмож-

ная

 

блага

 

жизни.

 

Правда,

 

при

 

этомъ,

 

упоминалась

 

и

 

нрав-

ственность,

 

но

 

без*

 

всякаго

 

объясненія

 

и

 

приложенія

 

къ

жизпи,

 

просто,

 

как*

 

слово,

 

взятое

 

на

 

прокат*.

 

Но

 

как*-то

странно

 

в*

 

том*

 

же

 

самом*

 

призыве,

 

на

 

томъ

 

же

 

самомъ

газетном*

 

столбце,

 

газета

 

торжественно

 

изрекла,

 

что

 

у

 

насъ,

на

 

Руси,

 

нет*

 

интеллнгенціи.

Как*

 

же

 

спрашивается

 

нашим*

 

русскимъ

 

школьникам*

слѣдовать

 

и

 

подражтаь

 

тому,

 

чего

 

у

 

них*

 

нвть.аа

 

виду.

У

 

кого

 

имъ,

 

существующимъ

 

на

 

русской

 

почве,

 

учиться

 

нн-

теллигенціи,

 

которой

 

здесь

 

нетъ.

 

Не

 

бежать

 

ли

 

уже

 

имъ

изъ

 

отечественной

 

страны

 

«а

 

моря

 

и

 

океаны,

 

въ

 

страны

 

ипо-

земныаН

 

Но

 

оставимъ

 

это;

 

допустпмъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси

есть

 

внтеллигенція,

 

признаем*

 

ее,

 

как*

 

факт*...

 

Достаточно

ли

 

слѣдов&ть

 

только

 

ей

 

одной

 

въ

 

деле

 

воспитанія

 

и

 

образо-

ваны

 

подрастающаго

 

иоколѣнія?

 

Едва

 

ли!!

 

Я

 

отдаю

 

глубо-

кую

 

дань

 

уваженіа

 

знанію,

 

какъ

 

міровой

 

силе,

 

какъ

 

силе

очень

 

часго

 

повелевающей

 

силами

 

природы,

 

но

 

при

 

этомъ

не

 

могу

 

не

 

сказать,

 

что

 

образованіе,

 

основанное

 

на

 

ней

 

од-

ной

 

одностороннее.

 

Объяснимся.

Школа— мастерская

 

гушманости,

 

какъ

 

сказал*

 

кто

 

то

 

из*

древних*

 

ц

 

подтвердил*

 

въ

 

своей

 

великой

 

Дидактике

 

Япъ

Лмосъ

 

Коменскій,

 

педагогъ

 

славянскій

 

по

 

иаціи

 

и

 

всесвет-

ный

 

но

 

своему

 

8наченію.

 

Но

 

гуманность

 

души

 

человеческой,

или

 

щ

 

человечность,

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

одпомъ

 

уме,

 

ищущем*
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развитія,

 

айв*

 

свободе

 

души,

 

или

 

релнгісзно

 

нравствен-

ных*

 

началах*

 

ея.

 

Притом*,

 

эти

 

начала

 

по

 

самой

 

природе

настойчивее

 

въ

 

свовхъ

 

занросахъ

 

и

 

трибованіяхь,

 

чѣмъ

 

ум-

ственный

 

влеченія

 

и

 

склонности:

 

нигдѣ,

 

пи

 

в*

 

какомъ

 

госу-

дарстве,

 

ни

 

въ

 

каком ь

 

состоя ны,

 

даже

 

диком*,

 

человек*

 

не

оставался

 

без*

 

религіи

 

и

 

нравственных*

 

ирави.іг;

 

но

 

что

онъ

 

жил*

 

и

 

бывал*

 

довольно

 

счастлив*

 

без*

 

пауки,

 

это

 

— фактъ_

Следуя

 

другому

 

принципу,

 

высказанпому

 

темь

 

же

 

пе-

дагогом*,

 

по

 

которому

 

отъ

 

человека

 

требуется

 

гармониче-

ское

 

развитіе

 

силъ

 

его

 

души,

 

нужно

 

допустить

 

и

 

признать

только

 

ту

 

педагогику

 

истинной,

 

которая

 

воспитываетъ

 

и

 

раз-

вивает*

 

всякую

 

силу

 

души,

 

соответственно

 

еа

 

врожденному

влеченію

 

къ

 

совершенству

 

и

 

сообразно

 

степени

 

настроепід

всехъ

 

остальпыхъ

 

способностей

 

духа.

Если

 

этотъ

 

прннципъ

 

истпненъ

 

и

 

если

 

песомнЬипо

 

спра-

ведливо,

 

что

 

самыя

 

требовательный

 

и

 

особенно

 

нуждающіяся

въ

 

развитіи

 

силы

 

религіозно-нравственныя,

 

— а

 

потом*

 

уже

умствепныя,

 

то

 

ясно,

 

что

 

въ

 

образованіи

 

и

 

воспитаны

 

моло-

даго

 

поколенія,

 

педагогъ

 

въ

 

большой

 

мѣрѣ

 

доджепъ

 

забо-

титься

 

о

 

развиты

 

этихъ — религіозно

 

нравственных*

 

сил*,

 

а

потомъ

 

въ

 

мѣрѣ

 

соответственной

 

н

 

о

 

развиты

 

сил*

 

умствен-

ных*.

 

Въ

 

этомъ

 

случаЬ

 

педагогическое

 

дело

 

не

 

нострадаетъ

отъ

 

аномалій:

 

все

 

силы

 

человеческаго

 

духа

 

получат*

 

надле-

жащее

 

и

 

составять

 

из*

 

себя"

 

прекрасную

 

и

 

согласную

 

во

всех*

 

частях*

 

гарманію:

 

образуется

 

весь

 

дух*

 

человека,

 

а

не

 

один*

 

только

 

его

 

член*.

Удивительное

 

явленіе!

 

Въ

 

делахъ

 

веществепныхъ

 

чело-

векъ

 

строго

 

осуществляем

 

требовапіе

 

снмметрическаго

 

уст-

ройства

 

предмета

 

или

 

веща;

 

никто

 

напр.

 

не

 

нозволитъ

 

себЬ,

разве

 

въ

 

нуждЬ,

 

построить

 

дом*,

 

у

 

котораго

 

бы

 

один*

 

уголь

был*

 

значительно

 

острее

 

остальных*

 

трех*;

 

въ

 

воспитаны

тѣла

 

человвкъ

 

также

 

достаточно

 

сознает*,

 

что-

 

развить

 

напр.

только

 

руки,

 

а

 

остальпыя

 

части

 

тЬла

 

игнорировать- апомаліЯ;

Между

 

тЬм*

 

въ

   

развиші

 

духа

 

совсем*

 

не

 

считается

 

недо-
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—

статочно

 

образованным*

 

тот*

 

человбкъ,

 

ум*

 

котораго

 

дей-

ствительно

 

владееть

 

широким*

 

образованіемъ,

 

разносторон-

ними

 

сведеніями,

 

а

 

религіозно-нравственныя

 

силы

 

забыты,

ослаблены

 

или

 

даже

 

настроены

 

против*

 

Бога,

 

внутренняго

долга,

 

чести

 

и

 

пр.

О,

 

какъ

 

жаль!

 

что,

 

къ

 

глубочайшему

 

несчастно

 

нашего

времени,

 

или

 

не

 

сознается

 

или

 

забывается

 

классическое

 

из-

реченіе

 

Qui

 

proficit

 

in

 

litteris

 

et

 

deficit

 

iu

 

moribus,

 

plus*

deficit,

  

quam

 

proficit.

Пожелаем*

 

же

 

Тамбовской

 

Семинары

 

и

 

въ

 

будущем*

процветать

 

и

 

развиваться

 

не

 

па

 

одних*

 

только

 

научных*

 

ум-

ственных*

 

началах*,

 

но

 

преимущественно

 

нравственно

 

рели-

гиозных*.

Нисколько

  

словъ

 

о.

 

Ректора,

   

произнесенныхъ

за

 

обѣдомъ

 

въ

 

день

 

юбилея.

Имя

 

Димитрія

 

для

 

меня

 

близко,

 

дорого.

 

Понятно

 

поче-

му...

 

Но

 

это

 

имя

 

дорого

 

и

 

незабвенно

 

для

 

Тамбовской

 

Се-

минары.

 

Первый

 

студент*

 

1

 

курса

 

здешней

 

семинары

 

и

 

пер-

вый

 

учитель

 

изъ

 

окопчившихъ

 

въ

 

ней

 

полный

 

семинарскы

курсъ

 

былъ

 

Димитрій

 

(Введенскій)

 

*).

 

Лучшій

 

изъ

 

десяти

 

(или

более

 

тысячъ

 

обучавшихся

 

здьсь

 

воспитанниковъ),

 

краса

 

и

гордость

 

Тамбовской

 

семинары —Димитргй

 

Григорьева чъ

 

Гу-

милевскій

 

(знаменитый

 

своими

 

учеными

 

трудами

 

незабвенный

Филаретъ,

 

Архіепископъ

 

Черниговскій);

   

самымъ

 

популярнымъ

*)

 

Димитрій

 

Введенскій,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

ссминарскихъ

 

ак-

товъ,

 

еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

богословск.

 

классе

 

Рек-
торомъ

 

семинары,

 

Архим

 

Арсепіемъ

 

какъ

 

лучшие

 

из*

воспитаппиковъ

 

был*

 

рекомендован*

 

Преосвященному

 

Ѳео-

филу

 

для

 

занятія

 

учительской

 

должности

 

по

 

каѳедре

 

гре-

ческаго

 

языка.

 

(См.

 

Списки

 

воспитанниковъ

 

Тамб.

 

семи-

нары

 

стр.

 

8

 

— У).

 

И

 

в*

 

нервов*

 

курсе

 

2-го

 

етолетіа
лучшій

 

іізь

 

ьоснитаиииковъ

 

поеігтъ

 

тоже

 

имя

 

(Т

 

).
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-

незабвенным*

 

ректором*

 

и

 

дмселіі

 

у

 

бывших* -его

 

воспитанни-

ков*,

 

которые

 

не

 

могут*

 

равнодушно

 

слышат*

 

о

 

ранней

 

кончи-

не

 

своего

 

любимаго

 

начальника,

 

— был*

 

Димитрш

 

Як.

 

Чис-

тяков*

    

(въ

 

монашествь

 

Архимандрит*

 

Іоапнъ);

 

одним*

   

пз*

лучших*

 

преподавателей,

 

замечательным*

 

философом*

  

своего

времени,

 

был*

 

протоіереп

 

Димитрій

 

Михайлович*

 

Соколов*.

Он*

 

первый

 

явился

 

въ

 

здешнюю

 

семинарію

 

язъ

 

преобразован,

академіи

 

и

 

своими

 

лекціями

 

увлекалъ

 

слушателей.

 

Не

 

говорю

о

 

другихъ

 

тружеипиках*

 

науки

 

носивших*

 

это

 

им.з,

 

(Димитрія

Архимандрита

 

ипспектора,

 

а

 

вррслѣдствіи

 

Ректора

 

Иркут.

 

се-

ыинаріи,

    

Димитрія

 

Николаевича

   

Тростяискаго,

 

и

    

учителя

семинары

    

и

 

члена

 

разных*

 

учепыхъ

 

обществ*

 

и

 

др.)

 

упоми-

наю

 

о

 

недавно

 

скончавшемся

 

молодом*,

 

по

 

съ

 

отличной

 

стороны

зарекомендовавшим*

 

своею

 

учебною

 

дѣательностію,

 

преподава-

теле— философе

 

Димитрііь

 

Ивановиче

  

Успенскомъ.

Да

 

будетъ

 

же

 

навсегда

 

незабвенно

 

это

 

имя

 

п

 

въ

 

пасту-

пающемъ

 

столЬтіи

 

семипарія,

 

а

 

для

 

увѣковеченія

 

этого

 

име-

ни

 

на

 

свои

 

средства

 

(1800

 

р

 

)

 

въ

 

память

 

вышеупомянутых*

лиц*,

 

своею

 

деятельностію

 

припесшнмъ

 

честь

 

этому

 

заведенію,

учреждаю

 

стипепдію

 

с*

 

непременным*

 

условіемъ,

 

чтобы

 

стипен-

діатъ

 

носил*

 

имя

 

Димитрія.

 

Думается,

 

что

 

нося

 

это

 

имя

 

и

зная,

 

что

 

именно

 

ему

 

(т.

 

е.

 

имени)

 

обязан

 

ь

 

своим*

 

содержа-

віемъ,

 

опъ

 

не

 

забудет*

 

в*

 

своих*

 

молитвахъ

 

помянуть

 

тезои-

менитых*

 

ему —

 

учредителя

 

стииепдіи

 

и

 

вышеупомянутых*

 

мною

лиц*.

Рѣчь

 

Н.

 

Н.

 

Евганова,

 

произнесенная

 

Ш

 

23-го

 

Сентября.
*

Товарищи

 

и

 

братья

 

по

 

Семинары!

Чувство

 

дѣтскои

 

признательности

 

къ

 

чадолюбивой

 

общей

нашей

 

матери— семинары,

 

вь

 

настоящій

 

вожделѣнный

 

для

 

пас*

день,

 

собрало

 

родную

 

семью

 

нашу

 

под*

 

кровъ

 

сей,

 

где

 

когда-

то

 

каждый

 

изъ

 

нас*

 

пользовался

 

материнскими

 

заботами

 

ея

 

о



-

 

т:2

 

-

воспитаніп

 

и

 

образовапія

 

пЗшемъ.

 

Какъ

 

отрадно

 

видЬть

 

на

лицѣ

 

каждаго

 

изъ

 

пасъ

 

благодарность

 

и

 

восторгъ

 

признатель-

ности

 

къ

 

семипаріи

 

за

 

все,

 

что

 

она

 

сдѣлала

 

для

 

насъ

 

своимъ

ыатвірнпскпмъ

 

попечепіемъ!

Достаточно

 

было

 

одного

 

слоіа,

 

что

 

22-го

 

сентября

 

насто-

ящаго

 

1879

 

г.

 

долженъ

 

сопершиться

 

Высочайше

 

разрѣ-

шенпБій

 

столѣтній

 

юбилей

 

Тамбовской

 

се'минаріи,

 

и

 

съ

 

раз-

ныхъ

 

сторонъ

 

Россіи

 

— блпзкнхъ

 

и

 

отдаленныхъ

 

— собрались

дѣти

 

раздѣлить

 

съ

 

своею

 

матерью

 

одну

 

общую

 

восторженную

радость

 

столѣтпяго

 

юбилея

 

у

 

самаго

 

стола

 

ея.

 

И

 

какъ

 

жаль,

что

 

въ

 

этомъ

 

собраніи

 

не

 

всѣ

 

питомцы,

 

а

 

только

 

тысячная

часть

 

ихъ

 

лнцемъ

 

къ

 

лицу

 

привѣтствуетъ

 

свою

 

дорогую

 

вос-

питательницу

 

съ

 

ея

 

торжественнымъ

 

днемъ!

 

Самая

 

большая

часть,

 

преимущественно

 

первые

 

свидѣтели

 

ея

 

роста

 

и

 

трудовъ,

не

 

переживъ

 

своей

 

матери,

 

уже

 

отошли

 

въ

 

замогильный

 

міръ

и

 

теперь,

 

быть

 

можетъ,

 

еще

 

болѣе

 

насъ

 

торжествуют

 

и

 

ра-

дуются

 

дню

 

ея

 

славы!

 

Не

 

осуждаемъ

 

и

 

тѣхъ

 

многихъ

 

пнтом-

цевъ

 

пашей

 

семанаріи,

 

которые,

 

числясь

 

еще

 

въ

 

спискѣ

 

жи-

выхъ,

 

службою,

 

семьею

 

или

 

чЬмъ

 

либо

 

другимъ

 

житейскимъ

неизбвжнымъ

 

удержаны

 

вдали

 

отъ

 

ея

 

юбилейнаго

 

праздника.

Можно

 

смѣло

 

ручаться,

 

что

 

каждый

 

отсутствующе

 

нашь

 

братч

и

 

товарищъ,

 

по

 

семипаріи,

 

мысленно

 

участвуетъ

 

въ

 

общей

средѣ

 

нашей

 

и

 

въ

 

пзбыткѣ

 

чувствъ

 

возносить

 

къ

 

престолу

Всевышняго

 

молитву

 

о

 

здравіи

 

прпсутствующихъ

 

и

 

о

 

уповое-

піи

 

отшедіяяхъ

 

братій

 

нашихъ.

Можно

 

поручиться

 

за

 

глубокое

 

и

 

искреппее

 

чувство

 

приз-

нательности

 

къ

 

семинаріи

 

учившихся

 

въ

 

ней

 

живыхъ

 

и

 

при-

ложившихся

 

къ

 

отцамъ.

 

Иааго

 

чувства,

 

думается,

 

не

 

можетъ

быть.

 

Не

 

розами

 

обставлеиа

 

была

 

матеріальпая

 

сторона

 

нашей

школы,

 

не

 

аолотомь

 

и

 

сереброиъ,

 

а

 

мѣдными

 

грошами

 

распо-

лагала

 

она

 

для

 

воснитаиіа

 

и

 

образованія

 

своихъ

 

питоыцевъ,

зачастую

 

превышавшихъ

 

число

 

семь

 

соть

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

время.

 

Но

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

она

 

умѣла

 

высоко

 

держать

 

знамя

встинваго

 

педягогичсскаір

 

образованія.

   

Руководя

 

въ

 

наукахъ



—

  

723

   

-

в

   

подчлняя

 

насъ

 

одному

 

только

 

началу

   

страху

 

Боэхію,

 

она

не

  

подавляла

 

нашпхъ

 

сплъ

 

н

 

даровапіп,

 

а

 

давила

 

свободу

 

са-

мостоятельно

 

раскрываться

 

пмъ;

 

она

 

воспитывала

 

пасъ

 

въ

 

томъ

припципѣ,

  

который

 

умными

 

людьми

 

русскаго

 

общества

 

сталъ

сознаваться

   

за

 

разумный

 

п

 

благодетельный

 

только

 

вь

 

послед-

нее

 

время.

   

Вотъ

 

чѣмъ

 

объясняется

 

та

 

способность

 

ея

 

патом-

цовъ

 

къ

 

отправленію

 

всевозможпыхъ

 

должностей—

 

церковныхъ

■и

   

гражданскахъ

 

—

 

что

 

доказали

 

тысячи

 

полезныхъ

   

деятелей,

.

 

вышедшахъ

 

изъ

 

семпнпріи

 

па

 

церковные

 

и

 

обществен

 

ШЭД

 

по-

сты;

 

вотъ

 

чѣмъ

 

обьясняется

 

та

 

суровая

 

выносливость

 

и

 

упор-

ная

    

тераѣлпвость

 

ея

 

воспиганпикопь,

  

которую

  

каждый

    

изъ

насъ

   

пспыталъ

   

и

 

провѣрплъ

 

па

  

себѣ

 

въ

 

жнзие-пюмт,

   

мѵти,

усѣяипомъ

 

терніриъ,

 

въ

 

особенности

 

для

 

нашего

 

брата, — про-

летаріата

 

по

 

самому

 

происхпждепію

   

Выходя

   

въ

 

дѣлѣ

 

воепи-

тапія

 

своихъ

 

питоѵщевъ

   

изъ

 

начала

 

страха

 

Б^жія

 

и

 

приводя

ихъ

    

къ

 

нему,

 

она,

 

конечно,

    

воспитала

 

въ

 

ппхъ

    

и

 

чумггво

признательности

 

къ

 

благодѣяиіямъ.

 

Но

 

къ

 

кому

 

же

 

выразить-

ся

 

этому

 

чувству

 

въ

 

Еоспитаиникахъ

 

пашен

  

с^мииаріп

 

въ

 

па-

•стоящііі

   

ея

 

юбилейный

 

день,

   

какъ

 

не

   

къ

 

ней

 

самой,

 

нашей

•главной

 

благодѣтельницѣ

 

и

 

вліятелыіон

 

воспитательниц!.!

Но

 

какъ

 

вьра,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

мертва

 

безъ

 

дг.лъ,

такъ

 

мертва

 

будетъ

 

и

 

наша

 

пригпательпогп.

 

trs

 

ееминаріи,

если

 

опа

 

не

 

выразится

 

самымъ

 

дѣломъ.

 

Что

 

же

 

мы,

 

призна-

тельный

 

дѣти,

 

принесен*

 

своей

 

матери

 

за

 

ея

 

попечительный

трудъ

 

о

 

насъ

 

въ

 

продолжепіе

 

цѣлаго

 

в!;ка,

 

чѣмъ

 

воапагра-

■

 

димъ

 

ее

 

за

 

то

 

образовательное

 

блаю,

 

которымъ

 

опа

 

вадіиила

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

па

 

всю

 

жизяь?

 

.

 

Какой

 

бы

 

придумать

 

иамъ

своей

 

вое

 

питателыіпцѣ

 

подарокъ,

 

чтоб»

 

опъ

 

вполпѣ

 

былъ

 

по

сердцу

 

ея,

 

въ

 

столь

 

знаменательный

 

ея

 

стплѣтній

 

юбилей?

Если

 

не

 

ооидитъ

 

васъ

 

мысль

 

моя,

 

то

 

иодаримъ

 

ей,

 

ог-

раниченной

 

въ

 

матеріальпыхъ

 

средствахъ,

 

безпріютиаю

 

стенен-

діата

 

сиротку,

 

или

 

сына

 

безвыходнаго

 

бѣдняка,

 

—

 

отца

 

м-хов-

ваго

 

или

 

свѣтскаго

 

звапія, —'который

 

бы

 

па

 

посильно-пожерт-

вовапныя

 

съ

 

нашей

 

стороны

 

средства,

 

съ

 

капитала

 

безирепят-

87
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"Ствевпо

 

млгъ

 

пройти

 

семинарскій

 

курсъ,

 

чтобы

 

потомъ

 

всту-

пить

 

ему

 

на

 

службу

 

церкви

 

или

 

отечеству.

Вспомните,

 

мои

 

братья

 

по

 

воспитанно,

 

что

 

семья

 

наша

велика

 

и

 

предполагаемая

 

жертва

 

не

 

можетъ

 

пасть

 

исключи-

тельно

 

на

 

однихъ

 

насъ,

 

здѣсь

 

прпсутствующихъ.

 

Можно

 

ру-

чаться,

 

что

 

каждый

 

изь

 

отсутствугощііхъ,

 

коихъ

 

тысячи,

 

узнавъ

о

 

нашемъ

 

памѣренін,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

положатъ

 

свою

 

лепту

на

 

олтарь

 

приношенія;

 

а

 

изъ

 

такихъ-то

 

питокъ

 

съ

 

нашей

 

ог-

ромной

 

семьи

 

и

 

сошьется

 

вѣковѣчяая

 

рубаха

 

для

 

десятковъ

бѣдняковъ

 

изъ

 

нашей

 

же

 

среды.

 

Всѣ

 

они

 

въ

 

близкомъ

 

в

 

от-

даленномъ

 

будущемъ

 

на

 

сампхъ

 

себѣ

 

испытавъ

 

благо

 

нашей

жертвы

 

съ

 

благодарностію

 

будутъ

 

вспоминать

 

всю

 

дружную

семью

 

иерваго

 

столѣтія

 

сем инаріи —своихъ

 

отцовъ,

 

дѣдовъ

 

и

прадѣдовъ,

 

а

 

близкая

 

сердцу

 

нашему

 

семинарская

 

церковь

 

не

откажется,

 

по

 

возможности,

 

приносить

 

безкровную

 

жертву

предъ

 

лицемъ

 

Всевышняго

 

о

 

здравіи,

 

а,

 

по

 

кончинѣ,

 

о

 

упо-

коеніи

 

душъ

 

на-шихъ.

Ваше

 

дѣло,

 

мои

 

братья

 

по

 

семиваріи,

 

согласиться

 

съ

моимъ

 

предложепіемъ,

 

или

 

отвергнуть

 

его.

 

Но

 

я

 

думаю,

 

что

намъ

 

совѣстпо

 

будетъ

 

предъ

 

вашими

 

потомками

 

наступающа-

го

 

втораго

 

столѣтія

 

семинаріи,

 

если

 

мы

 

не

 

запечатлѣемъ

 

фак-

тическою

 

благодарпостію

 

къ

 

семинаріи

 

конецъ

 

ея

 

перваго

 

сто-

лѣтія,

 

если

 

будущимъ

 

вѣкамъ

 

предоставимъ

 

благодарить

 

ее

 

іѣ-

ломъ,

 

а

 

сами

 

ограничимся

 

игрою

 

словъ.

Друзья

 

мои,

 

оставимъ

 

па

 

долю

 

нашихъ

 

товарищей

 

мерт-

вецовъ,

 

духовъ,

 

отрѣшпвшихся

 

отъ

 

тѣла,

 

выражать

 

призна-

тельность

 

къ

 

ихъ

 

земной

 

школѣ,

 

только

 

душевно;

 

сама

 

же,

какъ

 

не

 

отлоясившіеся

 

еще

 

отъ

 

плоти

 

и

 

костей,

 

выразимъ

 

ее

и

 

въ

 

вещественвой

 

жертвѣ!

Позвольте,

 

достоуважаемые

 

мои

 

собратія

 

по

 

ігколѣ,

 

при-

нести

 

мнѣ

 

на

 

это

 

благое

 

дѣло

 

сто

 

рублей;

 

если

 

же

 

оно

 

по

чему

 

либо

 

разстроится,

 

обратить

 

это

 

выраженіе

 

моей

 

призна

тельнохти

 

къ

 

семипаріи,

 

за

 

данное

 

мпѣ

 

ею

 

образованіе,

 

на

какіе

 

либо

 

другія

 

ея

 

нужды.



Въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

въ

 

депь

 

юбилея

 

совер-

шалась

 

литургія

 

съ

 

благодарственнымь

 

молебствіемъ,

 

а

 

въ

 

нѣ-

воторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

21

 

числа

 

(согласна

 

программѣ

 

празд-

нован!^

 

юбилея)

 

совершали

 

заупокойную

 

литургію

 

и

 

панихиду

но

 

всѣмъ

 

почиашимъ

 

труженикамъ

 

семапаріи.

 

Вь

 

редакцію

доставлено

 

яѣсволько

 

корреспонденты

 

о

 

празднованін

 

семинар-

сваго

 

юбилея

 

вь

 

Тамбовской

 

епархіи

 

в

 

слов?,,

 

взъ

 

которыхъ

два

 

(ироизнесенныа

 

въ

 

Кадомскомъ

 

соборѣ)

 

при

 

семъ

 

печа-

таются.

CSOB©

по

 

случаю

 

празднованія

   

столѣтяяго

 

юбилея

  

Там-

бовской

 

духовной

 

семинаріи

 

*)

Помянухъ

 

дни

 

дретіп:

   

поучихса

 

во

 

осѣхь

   

діь.тхъ

Твоихъ-

 

(Господи!)

 

Пс.

 

142,5.

Сегодня

 

у

 

нагъ

 

праздникъ

 

въ

 

честь

 

столѣтняго

 

сущест-

вовала

 

нашей

 

родной

 

Тамбовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

и

 

мы

собрались

 

въ

 

этотъ

 

св.

 

храмъ,

 

чтобы

 

возблагодарить

 

Господа

Бога

 

за

 

всѣ

 

Его

 

милости,

 

©казаивыя

 

ей

 

въ

 

теченіе

 

столѣтія.

Праздникъ

 

этотъ,

 

по

 

справедливости

 

можно

 

сказать,

 

есть

всеобщій

 

праздішвъ

 

для

 

всей

 

Тамбовской

 

еиархіи:

 

не

 

только

мы

 

духовные

 

должны

 

принять

 

въ

 

немъ

 

искреннее

 

участіе,

 

но

и

 

всѣ

 

православные

 

христіаве,

 

населяющіе

 

здѣшнюю

 

епархію.

Конечно,

 

для

 

насъ

 

духовныхъ

 

настоящій

 

праздникъ

 

осо-

бенно

 

знаменателенъ.

 

Тамбовская

 

семииарія,— это

 

родной

нанлъ

 

разсаднивъ

 

просвьщенія.

 

Всѣ

 

мы

 

получили

 

въ

 

ней

 

свое

образованіе

 

и

 

первоначальное

 

развитіе.

 

А

 

образованіе

 

для

насъ

 

тоже,

 

что

 

свѣтъ

 

солнечный

 

для

 

всей

 

кадимой

 

природы.

Но

 

главное,

 

что

 

особенно

 

пріятно

 

вспомнить

 

памъ,

 

это

 

то,

что

 

наша

 

семинарія

 

дала

 

намь

 

образованіе

 

не

 

мишурпое

   

ка-

)

 

Слово

 

это

 

произнесено

 

въ

 

Кадомскомъ

 

соборѣ.



—
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—

вое

 

лпбо

 

и

 

не

    

поверхностное,

 

но

 

истипно-религюзное

 

и

   

ис-

тннпо-правстрешюе,

 

ознакомила

    

насъ

 

съ

 

необходимыми,

    

въ

нашей

    

жизни,

  

науками

 

и

    

положила

 

для

 

настоящей

    

нашей

   

-

.і

деятельности

    

самый

    

прочный

  

фундаментъ.

 

Всѣ

 

мы

    

теперь

цри

 

номощн

  

Вожіел,

 

болѣе,

 

или

 

менве,

 

не

 

безъ

 

пользы

 

нро-

ходнмъ,

 

назначенное

 

для

  

нась,

 

служебное

 

поприще;

 

а

   

нѣво-

торые

 

изь

    

насъ

 

за

 

служебную

 

свою

 

дѣятельность

   

украшены

даже

 

высокими

 

знаками

  

олчичія.

 

А

 

могло

 

ли

 

это

 

быть,

    

если

бы

 

семпнаріа

  

не

 

дала

 

наыъ

 

нрочнаго

 

образоваша?....

 

Но

 

мы,

сибравшіеся

 

здѣсь,

 

только

 

капля

 

въ

 

мор

 

в.

 

А

 

сколько

 

другихъ

дѣятелей,

  

на

   

разаыхъ

 

служебныхъ

 

иопрпщахъ,

    

выростила

 

и

ішелѣила

 

паша

 

семинарія,

 

въ

 

теченіе

 

столѣтія!

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

нѣкоторые

 

изъ

 

ея

 

питомцевъ

 

внослѣдствіи

 

сдѣлались

   

велики-

ми

 

свѣтилами

 

науки

 

и

 

занимали

 

самыя

 

почетиыя

   

должности;

знаемъ,

    

вагірнмѣръ,

 

что

 

изъ

 

нея

 

выходплп

 

достойные

   

архи-

Еастыри,

    

ученые

  

профессоры,

 

ревностные

 

пастыри,

   

зиающіе

свое

 

дѣло

 

врача,

 

хорошіе

 

юристы,

 

администраторы

 

и

   

разпаго

рода

 

труженики.

 

Все

 

это

 

достаточно

    

уже

    

свидѣтельствуетъ,

ѵсо

 

семіпіарія

  

наша

 

прожила

    

столѣтіе

 

съ

 

честію

 

н

    

славою,

сослужила

    

свою

    

службу

 

духовенству

    

съ

 

достоанствомь,

   

а

вслкдсше

 

этого

 

и

 

заслужпваетъ

 

отъ

  

него

 

самого

 

признатель-

ваго

 

врсііомацаиіа.

Ці;

 

это

 

еще

 

не

 

все.

 

Ми

 

счптаемъ

 

долгомъ

 

сказать,

 

что

въ

 

настоя

 

щемъ

 

нашемъ

 

торжеетвѣ

 

должна

 

бы

 

принять

 

иск-

реннее

 

учаспе

 

и

 

вся

 

наша

 

Тамбовская

 

епархія,

 

тапъ

 

какъ

наша

 

іемниарія

 

и

 

дли

 

нея

 

сослужила

 

свою

 

службу

 

Съ

 

дос-

тоіімствоыъ.

 

Гоізорнмъ

 

это

 

съ

 

одной

 

стороны

 

потому,

 

что

 

пас-

тыри

 

и

 

насилии

 

составлаютъ

 

одно

 

цѣлое,

 

и

 

благодѣяніе,

 

ока-

занное

 

семииаріе:е

 

иасшрамъ,

 

есть

 

вмѣетв

 

благодвяніе

 

и

 

для

насомыхъ:

 

семииари

 

давила

 

и

 

даегъ

 

нравственно— релнгіозиое

образование

 

паетырамъ,

 

а

 

пастыри

 

сообщали

 

и

 

сообщаютъ

 

это

обрзновапіе

 

пасомимъ.

 

Мы

 

зиаемъ,

 

что

 

уровень

 

нравственно—

религіозиаго

 

образовала

 

православныхъ

 

хрпстіанъ

 

Тамбовской

губерніч

 

нисколько

 

пе

 

ниасе,

 

если

 

только

 

не

 

выше,

   

чѣмъ

 

въ
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других-ь

 

губерніахъ.

 

А

 

кому

 

же

 

Тамбовская

 

губернія,

    

послѣ

Бога,

    

храыящаго

 

ее,

  

обязана

 

такіімъ

 

своимъ

    

ноложеніемь,

какь

 

не

 

семинаріи,

 

дававшей

 

ей,

 

втечепіа

 

столѣтія,

 

пастырей

усердныхъ

    

и

    

правоправящихъ

   

слово

 

истины?...

  

Съ

 

другой

стороны

 

мы

 

должны

 

вспомнить

 

и

 

то,

 

что

 

семинаріа

 

наша

   

вь

Тамбовской

 

губерніц

 

была

 

первичным ь

 

учебнымъ

 

заведеиіемъ.

Первые

 

учители

 

въ

 

народныхъ

 

нашихъ

 

школахъ

 

большею

  

ча-

стно

 

были

 

изъ

    

ея

   

восоитанниковь.

 

Да

 

и

 

теперь

    

должности

народныхъ

 

учителей

 

преимущественно

 

отправляются

 

бившими

питомцами

 

семпнаріи.

 

Кромѣ

 

того

 

скоіько

 

и

 

другихъ

 

общест-

венпыхъ

 

дѣятелей

 

вышло

 

изъ

 

нашей

 

семинаріи!

 

И

 

многіе

 

изъ

этихъ

 

деятелей,

 

своимъ

 

усидчивымъ

 

трудомъ

 

и

 

честною

 

служ-

бою,

 

прииоСилн

 

н

 

ираносятъ

 

значительную

 

пользу

 

Тамбовской

губерніи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

заслуги

 

Тамбовской

 

сеаапаріи,

 

въ

отношеніи

 

.

 

къ

 

жате.іямъ

 

Тамбовской

 

губериіи,

    

оказываются

весомнѣпвымн

 

и

    

очевидными.

 

А

 

поэтому

 

справедливо

 

ли

 

бы

было,

 

и

 

честно

 

ли,

 

если

 

бы

  

православные

 

христіапе,

 

населя-

ющее

 

Тамбовскую

 

губериію,

 

отнеслись

 

несочувствеино

 

къ

 

нас-

тоящему

 

нашему

 

торжеству,

 

и

 

отказались

  

помянуть

   

добрымъ

словомъ

 

маогонолезиую

 

столѣтнюю

   

жизнь

 

нашей

    

семинаріи?

Отцы

 

и

 

брпія!

     

Семпнарія

 

наша,

 

въ

 

которой

 

мы

 

полу-

чили

   

образованіе,

 

видимо

 

находится

 

подъ

 

особеннымъ

 

иокро-

вытельствомъ

 

Божіимъ:

 

прожала

 

она

 

сто

   

лѣтъ,

 

по

 

не

 

только
.

 

j

 

■

  

...

                                     

■

 

-.

                                                                                                                                                                                                   

.

не

 

устарѣла

 

и

 

не

 

ослабѣла

 

отъ

 

долголѣтія,

 

а

 

папротивъ

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

крѣинетъ,

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

приходить

 

отъ

 

силы

 

въ

силу

 

п

 

отъ

 

совершенства

 

къ

 

совершенству.

 

Бозблагодарамъ

 

же

за

 

все

 

это

 

Господа

 

Бога

 

всѣмъ

 

сердцемъ

 

и

 

всею

 

душею,

 

а

вмістѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

будемъ

 

умолять

 

Его,

 

чтобы

 

Оиъ

 

и

 

впредь

не

 

оставлялъ

 

ее

 

благодатнымъ

 

Своимъ

 

иокровительствомъ

 

и

всесильною

 

помощію.

 

За

 

тѣмъ

 

постараемся

 

болѣе

 

и

 

болѣе

развивать

 

въ

 

себе

 

аскренишю

 

признательность

 

къ

 

ней,

 

помо-

гать

 

ей,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ

 

въ

 

ея

 

пуждахъ

 

и

 

сохранять

 

доб-

рую

 

намять

 

о

 

всѣхъ

 

ея

 

дѣятеляхъ.

А

 

что

 

сказать

   

вамъ,

 

граждане,

 

которые

 

нришлп

   

сюда,
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въ

 

этотъ

 

св.

 

храмъ,

 

для

 

уч"астія

 

въ

 

нашемъ

 

торжестве?

 

Вотъ

что:

 

наше

 

торжество

 

есть

 

вмѣстѣ

 

и

 

ваше;

 

а

 

поэтому

 

возне-

сите

 

и

 

вы.

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нами

 

блаюдарныя

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

мо-

литвы

 

за

 

благополучное

 

столѣтнее

 

существованіе

 

нашей

 

Там-

бовской

 

семинаріи,

 

помня,

 

что

 

эта

 

семинарія

 

воспитала

 

для

васъ

 

и

 

пастырей,

 

и

 

учителей,

 

и

 

разныхъ

 

обществеввыхъ

 

де-

ятелей.

 

За

 

тізмъ

 

возгревайте

 

вь

 

себв

 

искреннюю

 

признатель-

ность

 

къ

 

ней,

 

и

 

неу вдевайтесь

 

недобрыми

 

мнѣніями

 

о

 

ней,

если

 

бы

 

вамъ

 

пришлось

 

гдѣ

 

либо

 

выслушивать

 

ихъ.

 

Нѣкото-

рымъ

 

изъ

 

васъ,

 

вѣроятио,

 

извѣстно,

 

какъ

 

много

 

нынѣ

 

дерз-

кихъ

 

говоруновъ,

 

которые

 

считаютъ

 

за

 

удовольствіе

 

бросать

камни

 

осужденія

 

и

 

на

 

духовенство

 

и

 

на.

 

семинаріи.

 

Береги-

тесь

 

этихъ

 

лжеучителей

 

и

 

знайте,

 

что

 

они

 

очи

 

имѣютъ

 

и

 

не

видятъ,

 

уши

 

имѣютъ

 

и

 

не

 

слышатъ,

 

и

 

не

 

разумѣютъ,

 

что

слишкомъ

 

уклонились

 

отъ

 

истины.

 

Пусть

 

бросаеть

 

камни

 

тотъ,

кто

    

самь

 

не

   

грешенъ,

   

не.

 

судите,

 

да

 

не

 

судимы

    

будите-

Аминь.
Священвивъ

 

Іоаннъ

 

Кобякові.

произнесенная

 

въ

 

Кадомской

 

соборной

 

церкви,

 

по

случаю

 

правднованія

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Тамбовской

духовной

 

Сѳминаріи.

і

Отцы

 

и

 

братія

 

сослужптели,

 

брдтія

 

по

 

восаиганію!

 

Про-

мыслу

 

Госиода

 

угодно

 

было

 

дожить

 

намъ

 

до

 

праздновааіа

столЬтняго

 

періода

 

нашей

 

Тамбовской

 

Семипарш,

 

которая

воспитала

 

и

 

образовала

 

насъ

 

подъ

 

своимъ

 

матеранскимъ

 

кро-

вомъ;

 

довела

 

насъ

 

до

 

той

 

ступени,

 

на

 

которой

 

мы

 

находимся.

Что

 

воздадимъ

 

Господеви,

 

лисе

 

воздаде

 

намъ?

 

Конечно

 

иск-

реннюю

 

и

 

нелицемѣрную

 

благодарность.

 

Но

 

болѣе

 

всего

прпсоединимъ

 

къ

 

нашимъ

 

молитвам

 

ь

 

большее

 

и

 

большее

 

рве-

віе

 

въ

   

исаолневіп

 

своихъ

   

обязанное

 

гей,

 

возложенныхъ

 

на
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каждаго

 

изъ

 

насъ

 

Господомъ,

 

въ

 

чсмъ

 

Церковь

 

и

 

отечество

никогда

 

такъ

 

не

 

нуждались,

 

какъ

 

въ

 

нынѣшнее

 

время.

 

Дабы

н«

 

уподобиться

 

тѣмь,

 

о

 

ісоторыхъ

 

выскаяалъ

 

Господь

 

устами

Пророка

 

Іезекіиля:

 

„вы

 

ѣли

 

тукъ,

 

и

 

волною

 

одѣвались,

 

откорм-

ленвыхъ

 

овецъ

 

закалали,

 

а

 

стада

 

не

 

пасли...

 

Взыщу

 

оврць

моихъ

 

отъ

 

руки

 

ихъ".

 

Наконецъ

 

вознесемъ

 

искреннія

 

молит-

вы

 

и

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

чрезъ

 

свои

 

труды

 

и

 

попеченія

 

были

проводниками

 

къ

 

полученію

 

благодати

 

намъ

 

не

 

достойнымь.

Но

 

для

 

насъ

 

ли

 

единично,

 

слушатели,

 

какъ

 

духовныхъ,

такъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

собратій

 

по

 

Семипаріи,

 

настоящая

 

рад

 

>сть?

Не

 

думаю!..

 

Большая

 

была

 

бы

 

неблагодарность

 

со

 

стороны

другихъ

 

къ

 

пашей

 

Семинаріи,

 

сослужившей

 

общую

 

службу

Тамбовской

 

губерніи.

 

Разсмотримъ,

 

что

 

принесла

 

наша

 

Семи-

нарія

 

Всматриваясь

 

въ

 

прошлое

 

Тамбовской

 

Семинаріи,

 

не

льзя

 

повидимому

 

вѣрить

 

силамъ

 

и

 

труду

 

тЬхъ

 

достопочтен-

нейшихъ

 

дѣятелсй,

 

которые

 

стояли

 

въ

 

основѣ

 

ея

 

возппкпо-

венія.

 

Я

 

умалчиваю

 

о

 

томъ,

 

при

 

какпхъ

 

матеріальпыхъ

 

не-

достаткахъ

 

она

 

возникала

 

Каждому

 

изъ

 

насъ

 

известны

тѣ

 

несчастные

 

алтыны

 

и

 

деньги,

 

взыскививаемыя

 

съ

 

тогдаш-

вихъ

 

попа,

 

дьячка

 

и

 

звонаря

 

на

 

первое

 

обзаведеніе

 

семина-

ры— алтыны,

 

добытые

 

сохою,

 

цьпомъ

 

и

 

лаптями.

 

Но

 

нельзя

умолчать

 

отомъ,какихъ

 

стоило

 

трудовъ

 

и

 

усилій

 

достигнуть

что

 

бы

 

сдвинуть

 

духовенство

 

съ

 

той

 

точки

 

невежества,

 

на

которой

 

оно

 

стояло

 

и

 

тѣиъ

 

держало

 

другихъ....

 

Едва

 

про-

неслась

 

весть — учить

 

детей,

 

какъ

 

большая

 

часть

 

духовенства

взыскивали

 

средства

 

отклонить

 

детей

 

отъ

 

такого,

 

по

 

ихъ

 

по-

нятіямъ.

 

не

 

производительнаго

 

труда.

 

Нуженъ

 

былъ

 

сильный

толчекъ

 

этой

 

инерціи,

 

дабы

 

заставить

 

отдавать

 

детей

 

въ

школу

 

для

 

ихъ

 

собственнаго

 

счастья,

 

для

 

блага

 

другихъ.

Но

 

„жатва

 

была

 

многа,

 

делателей

 

мало".

 

Мало

 

того

 

рутин-

ное

 

отношеніе

 

отцовъ

 

налегло

 

тяжкимъ

 

гнетомъ

 

на

 

перныдъ

питомцевъ

 

семинаріи;

 

нерасположеніе

 

отцсвъ

 

къ

 

ученію

 

у

детей

 

доходила

 

до

 

апатіи

 

къ

 

школѣ;

 

такъ,

 

что

 

при

 

всей

 

энер-

гіи

 

честиыхъ

   

дѣятелей,

   

дело

 

обучепія

 

первоначально

 

шло



—
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-

очгнь

 

туго.

  

„Но

   

капля

   

долбить

 

камепь".

  

Съ

 

помощт

 

ю

 

Го-

спода

 

и

 

энергіи

 

стойкихъ

    

дѣятелей,

 

труды

 

воспитанія

 

мало

по

 

малу

 

стали

 

вознаграждаться,

 

а

 

столѣтіе

 

показывает'ъ

 

намъ

успехи

 

выше

 

ожиданія.

  

Для

  

чего

 

же

 

такія

 

усилія

 

для

 

одной

духовной

 

расы,

 

которая

 

въ

 

то

 

время

 

стояла

 

на

 

тагомъ

 

же

 

нпз-

комъ

 

уроинѣ,

 

какъ

 

и

 

другія,

 

— которой

 

самая

 

должность

 

зави-

сѣла

 

отъ

    

выборовъ

 

общественныхъ,

  

или

 

выбора

 

извѣстпаго

господина,

 

который

 

перѣдко

 

послѣ

 

литургіи

 

посыла лъ

   

свое-

го

 

попа

  

на

    

поденщину,

  

какъ

    

своего

   

крѣпостваго? — расы,

зависящей

 

и

 

въ

   

матеріальномъ

   

отношеніи

 

отъ

 

каприза

  

при-

хожанъ?

 

На

 

это

    

утвердительно

 

нужно

 

сказать

 

то,

  

что

 

безъ

духовнаго

 

сословія

 

не

 

мыслимо

 

было

 

бы

 

въ

 

тогдашнее

 

время

просвѣщеніе

 

народа.

 

Гепій

 

Великаго

 

Петра

 

указалъ,

 

что

 

про-

свьщсніе

 

есть

 

двигающая

 

сила;

 

а

 

геній

 

Екатерины

 

прпложилъ

это

 

къ

 

практнкѣ

 

при

 

открытіи

 

семинарій,

 

блистательно

 

оправ-

давъ

 

пословицу:

 

„Каковъ

 

попъ,

   

таковъ

 

прпходъ".

 

И

 

действи-

тельно,

 

кто

 

изъ

 

благородныхъ

 

тогдашняго

 

времени

 

согласился

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

обученія

 

нпзшаго

 

класса;

 

едва

 

ли

 

кто

 

пзъ

низшихъ,

 

съ

 

искреннимъ

 

довѣріемъ

 

принялъ

 

бы

 

услуги

 

по

 

воспп-

тапію

 

отъ

 

своего

 

господина

   

Это,

 

хотя

 

горькая,

 

но

 

истина!

 

Съ

другой

 

стороны,

 

при

 

обязанности

 

священства

 

первый

 

до.чгъ

 

учи-

тельство,

 

„настой,

 

обличи";

 

для

 

сего

 

нужно

 

нмѣть

 

знаніе;

 

а

отсюда

 

ясно,

 

что

 

до

    

Семинарій

  

въ

    

Тамбовской

    

губервіи,

какъ

 

въ

 

религіозномъ,

    

такъ

 

и

 

научномъ

 

дѣлѣ,

 

слѣпецъ

  

во-

дилъ

 

слѣпца,

 

пока

  

не

    

явились

 

дѣятели

 

въ

 

лицѣ

 

пптомцевъ

Семинаріи

    

Въ

 

этомъ

 

легко

  

убедиться,

  

сгоптъ

 

только

 

обра-

тить

 

вниманіе

 

на

   

появленіе

   

училищъ

 

и

 

дѣятелей

   

въ

  

нпхъ

Я

 

не

 

ошибочно

    

скажу,

    

что

 

большая

   

часть

 

изъ

 

предстоя-

щихъ,

 

первые

 

уроки

 

писменности

 

получили

 

отъ

 

(учениковъ)

Тамбовской

   

Семинаріп;

 

а

    

следовательно

 

не

 

однимъ

 

питом-

цамъ

 

Семиааріи

 

должно

 

вознести

 

молитвы

 

о

 

процвЬтапін

 

ея,

а

 

всемъ

 

вообще.

   

Наконецъ,

 

одно

 

лп

 

элементарное

 

образова-

ніе

 

внесла

 

Тамбовская

    

Семинарія

    

въ

 

кругъ

 

.

 

народа?

  

одной

ли

 

Тамбовской

   

Енархіа?..

  

Далеко

    

вѣтъ.

 

Она

 

приуготовила
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защитниковъ

 

веры

 

и

    

Православія

    

целой

 

Россіи.

  

Довольно

указать

 

на

   

Преосвящепнѣйшихъ:

 

Филарета

   

Черни

 

го

 

вскаго,

Аѳанасія

 

Новочеркасскаго,

 

Нектаріа

 

Харьковскаго

 

и

 

др.,

 

прото-

іереевъ:

 

Кочетова,

 

Кблосовскаго

 

и

 

др.

 

Кромв

 

того

 

она

 

возрас-

тила

 

общественныхъ

 

дѣятелей

 

въ лицв

 

докторовъ:

 

Вышневскаго,

Ясинскаго,

 

Аѳонскаго

 

и

 

др.

   

Она

 

дала

 

не

 

мало

 

дѣятелей

 

въ

научномъ

    

образовавіи.

    

Тамбовская

  

Семаиарія

 

дала

 

своихъ

питомцевъ

 

Кіеву,

 

Харькову,

 

Казани,

 

Пензе

 

и

 

Ташкенту

 

и

 

др.

Въ

 

лицѣ

 

же

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

въ

 

сво-

ихъ

 

стенахъ,

 

она

 

имеетъ

 

почти

 

всехъ

 

наставниковъ;

 

ісромѣ

того

 

она

   

нріобрѣда

   

наставниковъ:

 

институту

 

благородныхъ

девицъ,

 

гимназіи,

 

учительскому

 

институту

 

и

 

всвмъ

 

уѣзднимъ

учплищамъ

 

Тамбовской

 

губерніи,

 

не

 

говоря

 

о

 

народнихъ

 

учи-

лищахъ;

 

она

 

не

   

оставила

 

и

 

нашъ

 

Богом ь

 

спасаемый

  

градъ,

давъ

 

намъ

 

деятелей

 

въ

 

лицѣ

 

учителей,

 

законоучителей.

 

Такъ

какъ

 

же

 

не

 

возблагодарить,

 

слушатели,

 

общими

 

силами

 

тѣхъ,

которые

 

внесли

  

и

 

те.хъ,

    

которые

   

аыпѣ

 

усовершенствуютъ

свѣтъ

 

ученія,

 

которые

 

дали,

 

и

 

нынв

    

оживотворяютъ

 

живу-

честь

 

его,

 

чрезъ

    

нравственную

 

и

 

научную

 

осаову

 

воспита-

ніа.

 

А

 

что

 

всего

 

дороже,

 

такъ

 

это

 

то,

 

что

 

промысломъ

 

Го-

спода

 

и

 

попеченіемъ

 

дорогихъ

 

наставниковь,

 

питомцы

 

нашей

Семиааріи

 

сохранены

 

отъ

 

вредаыхъ

 

ученій

 

ньшьшняго

 

вѣка.

Не

 

видна

 

ли

 

въ

 

такомъ

  

воспитаніи

 

опытная

 

рука

 

кормчаго,

нредъугадывающаго

    

бури

    

житейской

    

жизни,

    

и

    

вѣрный

взглядъ

 

архитектора,

 

полагающаго

 

твердый

 

камень

 

въ

 

основе

воспитанія:

  

„его

 

же

 

ни

 

вѣтръ,

 

ни

 

вода,

 

ни

 

ино

 

что

 

повре-

дити

   

можетъ"

 

вѣру. — Да

 

и

 

можно

 

ли,

 

слушатели,

 

ожидать

другаго

 

отъ

 

нашей

 

Семинаріи.

 

Вспомиамъ,

 

кто

 

были

 

двига-

тели

 

въ

 

дѣле

 

воспитанія?

 

Предъ

 

нами

 

востанетъ

 

рядъ

 

Архіе-
...

        

.>

пископовъ,

 

Епископовъ,

 

Архимандратовъ

 

и

 

другихъ

 

учен-

нейшихъ

 

мужей,

 

которые

 

своими

 

трудами,

 

а

 

болѣе

 

всего

 

жиз-

нію

 

вліяли

 

и

 

вліяютъ

 

на

 

своихъ

 

питомцевъ;

 

они

 

подобны

тѣмъ

 

нужамъ,

 

о

 

которыхъ

 

говорить

 

Святая

 

церковь:

 

„многу

славу

 

созда

 

Господь

 

въ

 

нихъ

 

велачіомь

 

своимъ

 

отъ

 

ввка".

Свяп;енникъ

 

Кссарій

 

лентіоновь,
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CJ

 

Л.

 

О

 

ХЗ

 

о

на

 

освященіе

 

храма

 

въ

 

Тамбовсюмъ

 

Маріинскомъ

 

дѣт-

скомъ

 

пріютѣ.

И

 

такъ

 

ыы

 

свѣтло

 

празднуемъ

 

нывѣ

 

освящѳніе

 

ново-

устроевнаго

 

храма

 

сего.

Трогательный

 

обрядъ

 

освященія

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

св.

церковь

 

православная

 

всегда

 

совершала

 

и

 

совершаетъ,

 

какъ

этого

 

не

 

могли

 

вы

 

не

 

замѣтить,

 

съ

 

особенною

 

торжествен-

ности)

 

и

 

благолѣпіемъ

 

для

 

того,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

чтобы

 

пока-

зать,

 

что

 

свящевнодѣйстзію

 

тому

 

она

 

усвояетъ

 

большую

 

важ-

ность.

 

Это

 

значить

 

то,

 

что,

 

по

 

молитвамъ

 

церкви,

 

храмъ

сей

 

благодатію

 

всесвятаго

 

и

 

животворящаго

 

Духа

 

содѣлался

домомъ

 

Божіимъ— мѣстомъ

 

селенія

 

славы

 

Господней.

Какое

 

же

 

назначеніе

 

храма

 

сего?

Новоосвященный

 

храмъ

 

сей,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

христіанскіе

храмы,

 

«сть

 

домъ

 

молитвы

 

и

 

благодатнаго

 

освященія

 

вѣрую-

щихъ.

 

Храмъ

 

Божій

 

укрѣпляетъ

 

и

 

развиваетъ

 

Еаши

 

нравст-

венный

 

силы;

 

онъ

 

есть

 

великая

 

школа

 

для

 

народа,

 

изъ

 

ко-

торой

 

выносятся

 

въ

 

міръ

 

тѣ

 

добрыя

 

начала,

 

коими

 

держится

и

 

жизнь

 

личная

 

и

 

жизнь

 

общественная;

 

чрезъ

 

храмы

 

Божіи

крѣснетъ

 

и

 

развивается

 

та

 

мощная

 

сила

 

народнаго

 

духа,

 

ко

торою

 

зиждется

 

все

 

государство:

 

ибо

 

прочное

 

народное

 

благо-

денствіе

 

можетъ

 

быть

 

тогда

 

только

 

Твердо,

 

когда

 

оно

 

будетъ

основано

 

на

 

непоколебимыхъ

 

нравственныхъ

 

началахъ.

 

Посему

то

 

благочестивые

 

Государи,

 

просвѣщенные

 

Іерархи

 

и

 

хри-

столюбивые

 

вельможи

 

всегда

 

считали

 

для

 

себя

 

священною

обязанностію

 

воздвигать

 

и

 

умножать

 

домы

 

Божіи,

 

— эти

 

не-

бесныя

 

твердыни

 

на

 

землѣ.

 

Но

 

освященный

 

днесь

 

храмъ

 

уст-

роснъ

 

въ

 

обители

 

пріюта

 

малолѣтппхъ

 

дѣтей

 

для

 

удобнѣй-

шаго

 

и

 

полнѣйшаго

 

удовлетворен^

 

всѣхъ

 

духовішхъ

 

вхъ

потребностей;

 

ибо

 

конечная

 

цѣль

 

учрежденія

 

пріютовъ

 

не

та,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

чтобы

 

доставить

 

сиротамъ

 

только

 

пропи-



-

 

in

 

-

таніе

 

и

 

пристанище

 

и

 

задача

 

сэмаго

 

нравственно

 

религіоз 1-

ваго

 

-воспитанія

 

этихъ

 

будущихъ

 

членовъ,

 

а

 

впослѣдствіи

 

и

дѣятелей

 

общества

 

нашего,

 

далеко

 

не

 

исчерпывалась

 

бы

вреподаваніемъ

 

книжныхъ

 

познаніч

 

и.

 

одними

 

школьными

правилами

 

о

 

благоповеденіи

 

ихъ.

 

И

 

въ

 

дѣлѣ

 

науки

 

и

 

въ

 

дѣлѣ.

жизни

 

лучшимъ

 

училищемъ

 

для

 

дѣтей

 

служить

 

храмъ

 

Божій.

Попытаемся,

 

хр.,

 

уяснить

 

это.

Признаться,

 

многому

 

и

 

много

 

учатъ

 

нынѣ

 

дѣтей;

 

съ

 

са-

ыыхъ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

начинаютъ

 

ихъ

 

образованіе

 

и

 

прямо,

такъ

 

сказать,

 

отъ

 

еосцовъ

 

материи хъ

 

сажаютъ

 

ихъ

 

за

 

нау-

ку;

 

но

 

въ

 

этомъ

 

образованіи,

 

по

 

самой

 

цѣли

 

истиннаго

 

об-

разовала,

 

позяаніе

 

закоаа

 

Божія

 

составляетъ

 

самый

 

важ-

ный

 

предметъ;

 

ученіе

 

о

 

благочестіи

 

хрпстіанскомз.

 

есть

 

са-

мый

 

первый

 

урокъ,

 

—

 

и

 

по

 

отпошенію

 

къ

 

сему

 

то

 

образовав

нію,

 

т.

 

е.

 

образованію

 

христіанскому,

 

храмы

 

Божіи

 

суть

лучшее

 

училище

 

для

 

дѣтей.

 

Слово

 

Божіе,

 

всегда

 

живое

 

и

дѣйетвснное,

 

здѣсь

 

сопровождаемое

 

торжественностію

 

слу-

женія,

 

живѣе

 

на

 

нихъ

 

подѣііствуетъ,

 

и

 

точно

 

падетъ

 

не

 

на

каменную,

 

но

 

на

 

самш

 

нѣэюную

 

и

 

добрую

 

землю,

 

и

 

тот-

чаеъ

 

дастъ,

 

еели

 

не

 

плодъ,

 

то

 

покрайнеи

 

мѣрѣ

 

спаситель-

ный

 

ростокъ

 

истиннаго

 

Боговѣдѣнія

 

и

 

спасительной

 

мудро-

сти.

 

Здѣсь

 

сладко

 

дышащія

 

не

 

земнымъ

 

краснорѣчіемъ

 

цер>

ковныя

 

пѣсни,

 

глубоко

 

проникнуть

 

въ

 

ихъ

 

слухъ,

 

еще

 

не

оглушенный

 

шумомъ

 

мірской

 

суеты,

 

дойдутъ

 

до

 

сердца

 

ида-

дутъ

 

доброе

 

начало

 

или

 

основаніе

 

ихъ

 

умственнаго

 

и

 

прав-

етвеннаго

 

развитія.

 

Здѣсь

 

живѣе,

 

понятпѣе,

 

въ

 

саиыхъ

 

upo-

стыхъ

 

урокахъ

 

изобразится

 

имъ

 

вся

 

христіанская

 

мудрость»

весь

 

катихизисъ

 

ихъ,

 

который

 

овп

 

обыкновенно'

 

выучиваютъ

наизуетъ

 

и

 

который

 

посредством ь

 

одного

 

устнаго

 

разсказа,

толкования

 

передается

 

большею

 

частію

 

памяти,

 

а

 

мало

 

уму,,

представится

 

имъ

 

зъ.

 

самыхъ

 

ясныхъ

 

и

 

выразительныхъ

 

изо-

браженіахъ.

 

Дѣтіклюбятъ

 

картины.

 

3-дѣсь

 

всѣ

 

святыя

 

событія,

составляющія

 

предметъ

 

вѣроучепія

 

христіанекаго,.

 

изображе-

ны.

 

Здѣсь

 

в

 

образъ

 

Рождества

 

Христова,

 

и

 

Era

 

распятія,

 

в
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Его

 

воскресенія,

 

и

 

Его

 

вознесетя

 

и

 

проч

 

,

 

надобно

 

только

заставить

 

дѣтей

 

смотрѣть'

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

на

св.

 

иконы,

 

прилежпѣе

 

всматриваться

 

въ

 

порядокъ

 

служелія

церковнаго,

 

въ

 

обряды

 

и

 

таинства

 

церковныя,

 

расказывать

имъ

 

знаменованія

 

ихъ,

 

и

 

увпдимъ

 

успѣхъ

 

сего

 

св.

 

дѣла.

 

Вп-

дѣнное

 

дѣтьми

 

въ

 

храмѣ

 

и,

 

при

 

наставленіи,

 

понятое

 

ими

неожиданный

 

прольетъ

 

свѣтъ

 

на

 

ихъ

 

душу, — и

 

то,

 

что

 

преж-

де

 

знали

 

они

 

по

 

одной

 

памяти,

 

теперь

 

будутъ

 

понимать

 

съ

сознанісмъ.

 

Важное

 

пріобрѣтеніе!

 

Смѣло

 

можно

 

сказать,

 

что

ни

 

одна

 

школа,

 

какъ

 

бы

 

она

 

ни

 

была

 

хороша,

 

не

 

дастъ

 

та-

кого

 

истипио-христіанскаго

 

и,

 

главное

 

скораго

 

образоваиія

дѣтямъ,

 

какъ

 

храмъ

 

Божій.

 

Въ

 

храмахъ

 

Божіихъ

 

Самъ

 

Іи-

сусъ

 

Христосъ,

 

Небесный

 

учитель,

 

по

 

любви

 

своей

 

къ

 

не-

виннымъ

 

дѣтямъ,

 

невидимо

 

ихъ

 

учитъ.

 

Не

 

даромъ

 

сказалъ

Онъ:

 

пустите

 

дѣтей

 

приходить

 

ко

 

Мнѣ,

 

и

 

не

 

препятствуйте

имъ

 

(Марк.

 

10,

 

14).

 

Дѣти

 

въ

 

храмѣ

 

точно

 

въ

 

училищѣ

 

са-

маго

 

Спасителя,

 

а

 

выходятъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

сопровождепіисв.

Ангеловъ

 

Его.

 

Здѣсь,

 

конечно,

 

не

 

получать

 

они

 

уроковъ

такъ

 

пязываемаго

 

житейскаго

 

благордзумія,

 

не

 

узнаютъ

 

тона

свѣтскихъ

 

приличій,

 

не

 

научатся

 

тонкому

 

искуству

 

обраще-

нія

 

съ

 

людьми

 

въ

 

мірѣ;

 

всему

 

этому

 

учатся

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

отъ

міра.

 

Но

 

за

 

то

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

дѣти

 

могутъ

 

научиться

простотѣ

 

жизни

 

добродѣтелыюй

 

и

 

хрпстіапскому

 

благочестіго.

А

 

здѣсь,

 

въ

 

тишинѣ

 

священной

 

они

 

будутъ

 

закрыты

 

отъ

 

то-

го,

 

яжѳ

 

содѣвается

 

въ

 

мірѣ;

 

служа

 

Господу,

 

они,

 

покр.

 

мѣ-

рѣ,

 

нѳ

 

такъ

 

рано

 

начнутъ

 

служеніе

 

міру,

 

вмѣсто

 

разсѣян-

ности

 

привыкать

 

будутъ

 

къ

 

уединенному

 

размьиплежю:

 

ибо

торжественность

 

служенія

 

церковпаго,

 

таинственная

 

тишина

во

 

храмѣ,

 

самая

 

святость

 

храма,

 

ощутительная

 

для

 

певнн-

ныхъ

 

сердцемъ,

 

сильно

 

и

 

поразительно

 

можетъ

 

дѣйствовать

на

 

дѣтей.

 

При

 

псей

 

живосѵи

 

молодаго,

 

пылкаго

 

чувства,

при

 

всей

 

такъ

 

сказать — игрѣ

 

ихъ

 

силъ,— и

 

они

 

стоять

 

во

храмѣ

 

молча,

 

смотрятъ

 

скромно,

 

слушаютъ

 

внимательно.

 

Это

есть

 

верный

 

зпакъ

 

того,

 

что

 

въ

 

ихъ

 

юной

 

душѣ

 

поселились
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чувства

 

и

 

страха

 

и

 

благоговѣпія, —такія

 

чувствованія,

 

кото-

рыя

 

слишкомъ

 

дороги

 

для

 

жизни

 

христіанской,

 

но

 

которыхъ.

трудно

 

пріобрѣсти

 

внѣ

 

храма.

 

Но

 

главное,

 

чему

 

дѣти

 

мо-

гутъ

 

научиться

 

въ

 

храмѣ,—

 

это

 

есть

 

молитва.

 

Не

 

представ-

ляйте,

 

бр.,

 

что

 

можно

 

также

 

выучить

 

дѣтей

 

молиться

 

и

 

до-

ма

 

или

 

въ

 

школѣ.

 

Нѣтъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

скроменъ

 

и

 

часть

домъ,

 

въ

 

коемъ

 

жавутъ

 

дѣти,

 

всетаки

 

не

 

свободенъ

 

онъ.

отъ

 

житейской

 

суеты

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

проникнуть

 

мір-

скимъ;

 

дома

 

молитва

 

дѣтей

 

можетъ

 

развлекаться

 

даже

 

ихъ

обычными

 

домашними

 

занятіями

 

и

 

забавами.

 

И

 

школа,

 

пре-

слѣдуя

 

въ

 

принципѣ

 

своемъ

 

тѣже

 

добрыя

 

цѣли

 

при

 

воспита-

ніи

 

дѣтей,

 

научить

 

ихъ

 

только

 

читать

 

и

 

попимать

 

неиовят-

ныя

 

прежде

 

слова

 

молитвъ,

 

не

 

болѣе.

 

А

 

здѣсь,

 

въ

 

храмѣ

Божіемъ,

 

все

 

направлено

 

къ

 

пптанію

 

и

 

поддержанію

 

въ

 

дѣ«

тяхъ

 

молитвепнаго

 

чувства;

 

здѣсь

 

они

 

видятъ

 

всѣхх

 

моля-

щимися, — и

 

своихъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

прпходятъ

 

въ

 

церковь,

 

и

 

сто-

роннихъ

 

знакомыхъ

 

и

 

незнакомыхъ,

 

видятъ,

 

какъ

 

повергают-

ся

 

нредъ

 

Господомъ

 

убѣленные

 

сѣдинами

 

старцы,

 

видятъ,

какъ

 

молятся

 

и

 

подобеыя

 

имъ

 

дѣти,

 

видятъ — и

 

сами

 

начи-

наюсь

 

молиться

 

въ

 

простотѣ

 

своего

 

дѣтскаго

 

сердца.

 

Не

думайте,

 

что

 

дѣтская,

 

повидимому,

 

разсѣянная

 

и

 

несмыслен-

ная

 

молитва

 

во

 

храмѣ

 

не

 

составляетъ

 

особенной

 

важности.

Напротивъ,

 

— это

 

чистый

 

ѳиміамь

 

въ

 

нашей

 

молитвеппой

 

ка-

дильницѣ.

 

Господь

 

обоняетъ

 

эту

 

воню

 

благоуханія

 

и

 

дож-

дить

 

на

 

нее

 

своимъ

 

благословеніемъ

 

свыше.

 

Гдѣ

 

воспитался

съ

 

отрочества

 

своего

 

пророкь

 

Божій

 

Самуплъ,

 

какъ

 

не

 

при

скиніи

 

свидѣніи?

 

Гдѣ

 

воспитана

 

была

 

Сама

 

Матерь

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа— Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія,

 

какъ

 

не

 

во

храмъ?

Вотъ

 

сколь

 

благопотребенъ,

 

бр.,

 

и

 

сей

 

храмъ

 

для

 

нрав-

ственно

 

релсгіознаго

 

воспитапія

 

дѣтей

 

спротъ

 

Высочайше

покровптельствуемаго

 

пріюта

 

въ

 

градѣ

 

нашемъ!

Будемъ

 

же

 

благодарны

 

Господу

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

и

 

вну-

шаетъ

 

благочестивымъ

 

душамъ

 

усердіе

 

и

 

подаетъ

 

довольный
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средства

 

къ

 

сооружению

 

и

 

украгаенію

 

храмов*

 

и,

 

благово-

лительно

 

пріемля

 

ихъ,

 

какъ

 

лучшій

 

даръ

 

отъ

 

земнородныхъ,

возниспосылаетъ

 

имъ

 

высокую

 

благодать

 

Свою

 

—

 

даруетъ

 

Себя

Самаго

 

благоволить

 

вселяться

 

въ

 

нихъ

 

со

 

всѣми

 

сокровища-

ми

 

благодати

 

Своей

 

для

 

освященія

 

и

 

соединения

 

вѣрующихъ

съ

 

Собою.

 

Будемъ

 

благодарны

 

Господу

 

въ

 

особенности

 

за

 

сей

храмъ— лучшее

 

училище

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

хрястіанской

для

 

прнзрѣваемыхъ

 

здѣсь

 

дѣтей— спротъ.

 

Возблагодарите

Бога

 

всѣ,

 

много

 

ли,

 

мало

 

ли,

 

по

 

силѣ

 

споспѣшествовавшіе

благимъ

 

начинаніемъ,

 

или

 

имуществомъ,

 

или

 

цопеченіемъ.,

или

 

личнымъ

 

трудомъ

 

и

 

знаніями

 

своими

 

къ

 

созиданію

 

и

 

ук-

рашенію

 

его.

А

 

вы,

 

возлюбленный

 

дѣти,

 

живя

 

почти

 

въ

 

самомъ

 

хра-

мѣ,

 

памятуйте

 

и

 

никогда

 

не

 

забывайте,

 

что

 

близь

 

васъ

 

и

 

съ

вами

 

Бсевпцящій

 

Господь,

 

и

 

потому

 

храните

 

чистоту

 

дѣтска-

го

 

сердца

 

и

 

неповинность

 

души

 

своей, —ведите

 

себя

 

всегда

благопристойно,

 

дабы

 

не

 

оскорбить

 

святыни

 

Его

 

даже

 

по-

мыслами

 

нечистыми

 

—

 

грѣховными;

 

входя

 

же

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

пребывайте

 

въ

 

немъ

 

во

 

все

 

время

 

благочинно,

 

слушайте

богослуженія

 

церковныя

 

внимательно

 

и

 

усердно

 

молитесь

 

Го-

споду,

 

да

 

ниспослетъ

 

Онъ

 

вамъ

 

Духа

 

благодати

 

Своея — Духа

премудрости

 

и

 

разума,

 

Духа

 

благочестія

 

христіанскаго.

 

Аминь.

Пріютскій

 

Священникъ

 

I.

 

Жротковъ.

■

при

 

погребеніи

 

купеческой

 

жены

 

Маріи

 

Димитріевны

Смыковой;— (3

 

сентября

 

1879

 

года).

Давно, — по

 

сотвореніи

 

еще

 

перваго

 

человѣка,

 

сказалъ

Господь:

 

не

 

хорошо

 

быть

 

человѣку

 

одному,

 

сотворимъ

 

ему

помощника,

 

соотвѣтственнаго

 

ему

 

(Быт.

 

11

 

гл.

 

18

 

ст.).

 

Эти-

ми

 

словами

 

Господь

 

Богъ

 

изобразилъ

 

предназначеніе

 

человѣка

къ

 

жизни

 

семейной

 

и

 

общественной;

 

не

 

хорошо

 

быть

 

человѣ-
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ву

 

одному:

 

по

 

благому

 

намѣренію

 

и

 

премудрому

 

плану

 

Твор-

ца,

 

необходимо

 

оказалось

 

для

 

души

 

человѣческой

 

общеніе

 

съ

другою

 

человѣческою

 

душею.

 

«И,

 

потому,

 

создалъ

 

Господь

Богъ

 

изъ

 

ребра,

 

взятаго

 

у

 

человѣка,

 

жену

 

и

 

привелъ

 

ее

 

вь

человѣку»

 

(ст.

 

22).

Какъ

 

видете,

 

близка

 

къ

 

мужу

 

жена,

 

потому

 

что

 

она

 

взя-

та,

 

такъ

 

сказать,

 

отъ

 

сердца

 

его:

 

кость

 

отъ

 

костей

 

его

 

и

плоть

 

отъ

 

плоти

 

его

 

(ст.

   

23).

Въ

 

этой

 

то

 

близости

 

мужа

 

въ

 

женѣ

 

и

 

жены

 

въ

 

мужу

заключенъ

 

залогъ

 

неразрывной

 

связи

 

двухъ

 

существъ,

 

во

 

все

время

 

ихъ

 

земной

 

жизни;

 

самопроизвольно

 

разрывающій

 

этотъ

союзъ,

 

по

 

справедливости,

 

вызываетъ

 

на

 

себя

 

кару

 

Божію,

вавъ

 

нарушитель

 

учрежденія

 

Божія,

 

изъ

 

факта

 

создавія

 

же-

ны

 

отъ

 

ребра

 

мужа

 

вытекаетъ

 

обязанность

 

обоихъ

 

супруговъ,

съ

 

одной

 

стороны — господства

 

и

 

горячей

 

любви,

 

забывающей

самаго

 

себя

 

для

 

любимаго

 

предмета;

 

съ

 

другой

 

— послушанія

и

 

любви;,

 

a

 

sa

 

тѣмъ

 

обязанность

 

общая — воспитывать

 

и

 

нрав-

ственно

 

образовывать

 

потомковъ

 

и

 

приготовлять

 

ихъ

 

для

 

Бо-

га,

 

для

 

добра

 

и

 

истины,— управлять

 

домомъ

 

и

 

служить

 

на

пользу

 

обществу.

 

Правда,

 

высокая

 

цѣль

 

супружества,

 

указан-

ная

 

Творцемъ,

 

была

 

забыта

 

древними

 

людьми,

 

погрязнувшими

во

 

ыногоженствѣ;

 

но

 

эта

 

цѣль

 

возстановлена

 

во

 

всей

 

силѣ

своей

 

и

 

освящена

 

I.

 

Христомъ

 

Спасителемъ

 

міра

 

(Me.

 

гл.

19,

 

ст.

 

1

 

—

 

10).

Въ

 

законномъ

 

христіанскомъ

 

супружествѣ

 

лежитъ

 

осно-

ва

 

счастія

 

семейнаго

 

и

 

общественнаго,— счастія

 

временнаго

 

и

вѣчнаго.

 

Почему?

 

Потому

 

что

 

хрпстіанскій

 

бракъ

 

возводить

обоихъ

 

супруговъ

 

къ

 

исполвенію

 

своихъ

 

обязанностей

 

соглас-

но

 

намѣренію

 

творца:

 

супруги

 

христіанскіе,

 

въ

 

общеніи

 

меж-

ду

 

собою,

 

наслаждаясь

 

чувствомъ

 

радости

 

и

 

духовпаго

 

удо-

вольствія,

 

раздѣляютъ

 

и

 

обязанности

 

между

 

собою

 

цѣлесооб-

разно:

 

«мужъ

 

остается

 

главнымъ

 

дѣятелемъ,

 

главпымъ

 

распо-

рядителем^

 

главпымъ

 

правителемъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

первымъ

 

и

 

глав-

иымъ

 

труженикомъ

 

для

 

блага

 

жизни,

 

для

 

общаго

   

счастія;

 

а
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жена — помощница

 

его

 

тоже

 

дѣйствуетъ

 

и

 

трудится,

 

но

 

дѣй-

ствуетъ

 

и

 

трудится

 

по

 

указанію

 

своего

 

мужа,

 

по

 

его

 

главно-

му

 

усмотрѣнію

 

и

 

одобрѣнію,

 

трудится

 

въ

 

дѣлахъ,

 

которыя

требуютъ

 

ея

 

помощи, — трудится

 

безъ

 

стремлепія

 

къ

 

первен-

ству

 

и

 

преобладавію,

 

и

 

безъ

 

уклоненія

 

отъ

 

труда

 

къ

 

праздно-

сти,

 

уступая

 

мужу

 

первенство

 

въ

 

совѣтѣ,

 

въ

 

расооряжепіяхъ,

какъ

 

и

 

въ

 

трудѣ.»

 

Домашиій

 

очагъ — вотъ

 

гдѣ

 

главное

 

поп-

рище

 

труда

 

и

 

дѣятельпости

 

жены,

 

вѣриой

 

и

 

настоящей

 

по-

мощницы

 

мужа.

И

 

благо,

 

хорошо

 

тому

 

мужу

 

христіанину,

 

у

 

вотораго

 

по-

мощница

 

по

 

нему, — жена,

 

истинная

 

христіанка!

 

По

 

указанно

опыта,

 

жевщипы

 

обладаютъ

 

особенною

 

удивительною

   

снособ-

ностію

 

и

 

умѣніемъ

 

содержать

 

домъ

 

своіі

 

въ

 

строѣ

 

и

 

порядкѣ.

Мужу

 

вникать

 

во

 

внутреннее

 

благоустройство

 

дома

 

своего

 

не-

когда,

 

онъ

    

большею

 

частію

 

трудится

 

впѣ

 

дома,

 

онъ

 

обязанъ

многими

 

отношеніями

 

къ

 

обществу

 

по

 

своей

 

службѣ

    

и

 

заня-

тіямъ.

    

Жена

 

въ

 

домѣ,

 

въ

 

семьѣ

 

проявляетъ

 

свою

    

дѣятель-

ность

 

и

 

въ

 

управленіи

 

содержимымъ

 

въ

 

доыѣ.' Тутъ

 

все

 

подъ

ея

 

наблюденіемъ.

 

Первая

 

ея

 

забота —это.

 

дѣти;

 

хорошая

   

бла-

гонравная

 

жена

 

есть

 

первая

 

воспитательница,

 

первая

 

учитель-

ница

 

дѣтей

    

своихъ;

 

у

 

нея

 

дѣти

 

съ

 

самаго

  

ранняго

 

возраста

пріучаются

 

порядку

 

и

 

всему

 

доброму,

 

съ

 

возрастомъ

   

они

 

бо-

лѣе

 

и

    

болве

 

зрѣютъ

 

въ

    

познаніи

 

закона

 

Божія

    

и

 

правилъ

благочинія

 

и

 

совершенствуются

    

въ

 

нравственномъ

 

поведеніи;

отъ

 

взора

 

умной

 

матери

 

не

 

сокрыта

 

и

 

самая

 

малѣйшая

    

ша-

лость

 

дѣтей

 

и

 

она

 

умѣегь

 

рѣзваго

 

обуздать

 

и

 

вялаго

 

разшеве-

лить.

 

Поэтому

 

у

 

доброй

    

жены

   

дѣти

 

всегда

 

.

 

въ

 

послушаніи,

они

 

безъ

 

ея

   

ввдома

 

не

   

оставляютъ

 

дома

   

своего, — почему

 

и

выходятъ

 

они

 

хорошими

 

и

 

полезными

 

членами

 

общества,

 

вѣр-

ными

 

слугами

 

своего

 

отечества

 

и

 

истинными

 

сынами

 

св.

   

пра-

вославной

    

церкви.

 

— У

 

хорошей,

 

вѣрной

 

своему

 

долгу,

 

жены

и

 

весь

 

домъ

 

благоустроенъ:

 

слуги

 

всегда

 

въ

 

подчиненіи,

 

каж-

дому

 

нзъ

  

нихъ

 

есть

 

дѣло,

 

не

 

допустить

   

она

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

ссорь

 

и

 

брань,

 

И

 

экономіа

 

домашняя

 

пли

 

хозяйство,

 

при

 

хо-
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—

ротой

 

ппмощпицѣ,

 

всегда

 

въ

 

удовлетпорительномъ

 

положсніи,

потому

 

что

 

каждой

 

трудовой

 

копіТікѣ

 

мужа

 

дается

 

надлежа-

щее

 

назпаченіе, — по

 

только

 

даромъ

 

ничего

 

не

 

проппдаетъ,

 

по

мудрая

 

жена

 

умѣетъ

 

еще

 

дѣлать

 

пріобрѣтепія;

 

а

 

потому

 

ес-

ли

 

нѣтъ

 

богатства

 

и

 

изобилія

 

въ

 

содержапіи

 

семейства,

 

за

 

то

всегда

 

есть

 

столько,

 

сколько

 

нужпо

 

для

 

здоровія

 

и

 

спокой-

ствія.

 

Поистпнѣ

 

для

 

мужа,

 

въ

 

домашпемъ

 

его

 

хозяйстве,

умная

 

добрая

 

помощпица

 

жепа

 

пичѣмъ

 

п

 

пикѣмъ

 

незамѣ-

пимое

 

сокровище:

 

и

 

весело

 

мужъ

 

входптъ

 

во

 

врата

 

дома

 

сво-

его

 

и

 

съ

 

радостію

 

па

 

сердцѣ

 

онъ

 

усповоивается

 

отъ

 

трудовъ

свопхъ

 

въ

 

семьѣ

 

своей!'— Если

 

бы

 

цаже

 

случилось

 

мужу

 

воз-

вращаться

 

въ

 

домъ

 

свой

 

съ

 

душевною

 

скорбью,

 

то

 

и

 

тогда

 

доб-

рая

 

жена,

 

съумѣетъ

 

облегчить

 

его

 

горе

 

и

 

своимъ

 

благора-

зуміемъ

 

утѣшить

 

мужа

 

своего.

Но

 

къ

 

прискорбно

 

сердца

 

вѣрующаго

 

прпходптся

 

вопро-

сить — много

 

ли

 

пынѣ

 

вѣрпыхъ

 

помощпицъ

 

у

 

мужей?

 

Много

ли

 

женъ,

 

сознатоіцпхъ

 

своп

 

обязанности

 

по

 

отношепію

 

къ

 

му-

жу

 

и

 

дому

 

своему?

 

Не

 

рѣдко

 

пыпѣ

 

приходится

 

слышать,

 

что

жены

 

оставляготъ

 

свопхъ

 

мужей,

 

свои

 

семейства,

 

презирая

Божій

 

закопъ

 

о

 

бракѣ?— Есть

 

и

 

такія

 

жепы,

 

которыя

 

мало

или

 

нисколько

 

пе

 

думаютъ

 

о

 

воспптаніи

 

свопхъ

 

родпыхъ

 

дѣ-

тей;

 

оставивъ

 

свой

 

домашпій

 

очагъ,

 

опѣ

 

спѣшатъ

 

па

 

страну

далечѣ

 

отъ

 

дома

 

своего

 

за

 

удовольствіями;

 

п

 

бросають

 

своихъ

дѣтей

 

на

 

произволъ

 

судьбы,

 

илп

 

поручая

 

лпцамъ,

 

неиспытап-

нымъ

 

въ

 

ихъ

 

свойствахъ

 

и

 

поведепіи.

 

Отсюда

 

то

 

п

 

выходятъ

дѣти

 

непокорные

 

своимъ

 

родптелямъ,

 

невѣрпые

 

сыпы

 

церкви

и

 

непотребные

 

слуги

 

отечества-

 

Мпого

 

жепъ

 

такпхъ,

 

которыя

тольво

 

что

 

и

 

занимаются

 

собою,

 

своими

 

нарядами,

 

перехит-

ряя

 

одна

 

другую

 

выдумкою

 

туалета;

 

а

 

до

 

экономіи

 

дома

 

имъ

дѣла

 

нѣтъ;

 

па

 

труды,

 

по

 

ихъ

 

попятію,

 

обречепъ

 

мужъ.

 

И

вотъ

 

у

 

такпхъ

 

жепъ

 

мужъ —тружеппикъ

 

безъ

 

отдыха

 

п

 

утѣхп;

опъ

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

изпурепъ

 

заботами

 

о

 

пріобрѣтепщ

средствъ

 

для

 

еодержапія

 

семейства,

 

онъ

 

часто

 

и

 

въ

 

холодѣ

 

и

въ

 

голод,

 

ѣ,

    

потому

 

что,

 

возвратившись

 

съ

 

своихъ

 

занятій

 

въ

89
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домъ,

 

жены

 

не

 

видитъ,

 

а

 

прислуга,

 

безъ

 

хозяйки,

 

не

 

въ

 

по-

рядкѣ.

 

Горе

 

такимъ

 

мужьямъ,

 

лучше

 

бы

 

имъ

 

вовее

 

не

 

имѣть

подобныхъ

 

женъ — помощницъ!

Смотря

 

па

 

сей

 

гробъ,

 

уносящій

 

въ

 

страну

 

замогильную

почтенную

 

Марію

 

Дпмитрісвну

 

тѣмъ

 

болѣе

 

поражаемся

 

печа-

ли,

 

что

 

эта

 

женщина

 

была

 

истинная

 

христіанка

 

и

 

вѣрпая

помощница

 

мужу

 

своему.

 

Да — она

 

умѣла

 

воспитывать

 

дѣтсй

своихъ,

 

и

 

воспитала

 

двухъ

 

гражданокь

 

для

 

города

 

Тамбова,

которыя,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

сдѣлались

 

достойными

 

помощница-

ми

 

мужей

 

своихъ.

 

Покойница

 

умѣла

 

содержать

 

домъ

 

свой

 

въ

порядкѣ

 

и

 

должномъ

 

строѣ:

 

никогда

 

не

 

выходило

 

изъ

 

дома

ея

 

дрязгъ,

 

всякъ

 

кто

 

былъ

 

знакомь

 

съ

 

ея

 

домомъ,

 

встрѣчалъ

въ

 

немъ

 

и

 

радушіе

 

и

 

благочивіе;

 

она

 

зорко

 

смотрѣла

 

и

 

за

 

хе-

зяйствомъ

 

своего

 

мужа,

 

— ве

 

расточала,

 

а

 

умножала

 

пріобрѣ-

тенное

  

мужемъ.

Да— добро

 

было

 

тебѣ,

 

почтенный

 

нашъ

 

согражданину

жить

 

съ

 

твоею

 

помощницею!

 

Наслаждался

 

ты,

 

при

 

ней,

 

спо-

койствіемъ

 

и

 

всегда

 

весело

 

было

 

чело

 

твое!

 

А

 

теперь?

 

— Ты

сааъ

 

знаешь

 

и

 

мы

 

не

 

скрываемъ

 

отъ

 

тебя,

 

что

 

положеніо

 

твое

должно

 

измѣниться:

 

«не

 

хорошо

 

быть

 

человеку

 

одному

 

безъ

помощника,

 

соотвѣтственнаго

 

ему;

 

на

 

каждой

 

ступени

 

твоей

ягизни

 

ты

 

будешь

 

ощущать

 

отсутствіе

 

жевь :

 

ты

 

увидишь,

 

что

у

 

этихъ

 

твоихъ

 

малыхъ

 

дѣтей

 

не

 

будетъ

 

мгтсри — воспитатель-

ницы...

 

Такъ

 

рано

 

приходится

 

этимъ

 

твсимъ

 

малюткамъ

 

не

впдѣтъ

 

ласки

 

родной

 

матери,

 

которая

 

всегда

 

скоро

 

отзывалась

на

 

лепещущій

 

зовъ

 

-своихъ

 

птенцовъ!

 

По

 

неюлЬ

 

теперь

 

ты

познакомишься

 

и

 

съ

 

слабостями

 

прислуги,

 

и

 

пріобрѣтеніа

 

твои

не

 

всѣ

 

будутъ

 

имѣть

 

надлеягащее

 

употреблепіе,

 

потому

 

что

въ

 

домѣ

 

твоемъ

 

не

 

будетъ

 

доброй

 

благоразумной

 

цѣнительпи-

цы

 

труда

 

твоего;

 

ироизойдетъ

 

въ

 

домѣ

 

твоемъ

 

большая

 

пе-

ремѣпа,

 

и

 

потребуется

 

отъ

 

тебя

 

лиганія

 

заботы

 

о

 

благоустрой-

ствѣ

 

семьи

 

и

 

дома

 

и

 

при

 

усиленныхъ

 

заботахъ

 

встрѣтишь

 

ты

мвою

 

горя.

Для

 

чего

    

же

   

однако,

 

спросишь

 

ты

 

меня,— для

    

чего

 

я
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твое

 

будущее

    

рисую

 

въ

 

печальномъ

 

видѣ?

 

для

    

чего

   

вмѣсто

утѣшепія

 

напоминаю

 

тебѣ

 

объ

 

ожидающемъ

 

горѣ?

 

А

 

вотъ

 

для

чего:

 

я

 

знаю,

 

что..ты

 

хрпстіанипъ

 

истинный;

 

а

 

для

 

христіани-

на

 

нѣтъ

 

ничего

 

страшна

 

го,

 

потому

 

что

 

онъ

 

вѣруетъ

  

въ

 

Бога,

надѣется

  

на

 

Него

 

и

 

любить

 

Его.

  

Истинный

 

христіанинъ

 

сми-

ренно

 

исповѣдуетъ

 

свою

 

зависимость

 

отъ

 

Господа

 

въ

 

судьбахъ

своей

 

жизни

    

п

 

съ

 

благодарпостію

 

и

 

предаппостію

   

лобызаетъ

Руку,

 

такъ

 

или

 

иначе

 

устрояющую

 

его

 

земной

 

жребій;

 

въ

 

бла-

гополучіи

 

онъ

 

благодарить

 

Господа

 

и

 

не

 

превозносится,

   

пом-

ня,

 

что

 

Господь

 

убожитъ

 

и

 

богатнть,

 

смиряотъ

 

и

 

возвышаетъ;

среди

    

бѣдствій,

 

болѣзней

 

и

 

скорбей

  

благословляетъ

 

Господа,

подобно

 

Іову,

 

говоря:

 

Господь

 

да.гъ

   

и

 

Господь

 

взялъ.

 

Я

 

знаю,

что

 

тебя

 

болѣе

 

всего

 

страшить

 

участь

 

малыхъ

 

дѣтел

   

твоихъ,

но

 

Господь

    

хранитель

 

спрыхъ,

 

прптомъ

   

старшія

 

твои

 

дѣтн,

облагороженпыя

 

воспитаніемъ

 

умершей,

  

придутъ

 

къ

 

тебк

    

за

помощь

    

вь

 

дѣлв

 

воспптанія

 

этпхъ

 

малыхъ.

 

И

 

опасаться

    

за

растройство

    

благосостояния

 

нѣтъ

 

нужды,

   

потому

 

что

    

всякое

даяніе

 

благое

 

и

 

всякъ

 

дарь

 

совершенный

 

свыше

 

есть

   

сходяй

отъ

 

Отца

 

свѣтовъ,

 

въ

 

Котораго

  

ты

 

вѣруешь.

И

 

такъ

 

теб/Ь

 

какъ

 

хрпстіанііну

 

не

 

слѣдуетъ

 

плакать

 

о

   

смер-

ти

 

твоей

 

помощницы,

 

потому

 

болѣе,

 

что,

 

умершая

 

твоя

   

суп-

руга

    

исполнила

 

прекрасно

 

свой

 

долгъ

 

па

 

земле

   

и

 

представ-

ляется

 

къ

 

Отцу

 

иебесиому,

 

какъ

 

вѣрная

 

и

 

истинная

 

дочь

 

Его

святой

 

церкви;

 

смерти,

 

самъ

 

знаешь,

 

опа

 

ожидала,

 

какъ

 

утѣ-

шенія

 

и

 

спасенія

 

отъ

 

тѣхъ

 

мучеиій,

 

какія

 

опа

 

переносила

 

въ

своей

 

ужасной

 

брдѣзви;

 

смерть

 

теперь

 

переселяеть

 

ее

 

въ

 

луч-

шій

 

блаженный

 

мірь.

И

 

въ

 

утѣшепіе

 

въ

 

скорбяхъ

 

остается

 

только

 

молиться

объ

 

упокоеніи

 

души

 

новопреставленной

 

рабы

 

БожіеГг,

 

Да —

возлюбленный

 

братъ,

 

въ

 

постигшемъ

 

тебя

 

горе

 

чаще

 

посѣщай

св.

 

храмъ,

 

молись

 

за

 

нее

 

въ

 

церкви,

 

которую

 

ты

 

устроилъ

и

 

о

 

которой

 

такъ

 

всегда

 

заботился.

 

Какъ

 

прежде

 

мы

 

видѣли

тебя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

покойною

 

супругою

 

въ

 

дому

 

Божіемъ,

 

такъ

и

 

теперь

 

сюда

 

иріѣижаГі

 

чаще

 

съ

 

дѣтьми

 

твоими;

 

св.

 

церковь
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научитъ

 

тебя,

 

какъ

 

жить

 

и

 

воспитывать

 

дѣтей

 

своихъ

 

и

 

бу-

детъ

 

благословлять

 

твое

 

благосостоапіе,

 

а

 

главное,

 

созиждетъ

вѣчное

 

снаееніе

 

твое

 

и

 

умершей

 

супруги

 

твоей.

  

Аминь.

Протоіерей

 

Соборной

  

Богоявленской

 

церкви,

 

г.

 

Усмавй,

Басилій

 

НикоАьскій.

произнесенная

 

послѣ

 

панихиды

 

(14

 

Іюля

 

1879

 

г.)

 

при

 

гробѣ

Усманскаго

 

землѳвладѣльца

 

Григорія

 

Алексѣевича

 

Снѣжкова*)-

Се

 

лежитъ

 

тѣло

 

почтеннаго

 

и

 

почетнаго

 

мужа,

 

Усманека-

о

 

дворянина

 

Григорія

 

Алексѣевича;

    

умеръ

   

нашъ

 

дѣятель

 

и

безмолвствуетъ

 

и

 

почіетъ

 

мирно

 

въ

 

покоѣ!

Всѣ

 

мы

 

люди,

 

большею

 

частію,

 

какъ

 

люди,

 

отдаемся

 

сла-

бости

 

жить

 

не

 

столько

 

дѣломъ,

 

сколько

 

словомъ:

 

большею

 

ча-

стно

 

все

 

мы

 

говоримъ — говоримъ

 

и

 

только

 

для

 

наполненія

 

воз-

духа

 

эхомъ;

 

мы

 

все

 

пишемъ— пишемъ,

 

а

 

похвальнаго

 

мало;

мы

 

все

 

хвалимся—хвалимся

 

своими,

 

будто,

 

великими

 

дѣлами

и

 

успѣхами,

 

а

 

успѣховъ

 

часто

 

не

 

видно

 

и

 

въ

 

зачаткъ...

 

Это

общіі/

 

вагаъ

 

ведугь, — недугъ,

 

давно

 

осужденный

 

премудро

 

ска-

завшими

 

«ве

 

хвалися

 

о

 

утріи,

 

не

 

вѣси

 

бо

 

что

 

породить

 

на-

ходяй

 

день».

 

Полюбилось

 

многимъ

 

пожить

 

па

 

землѣ

 

получше,

ноѣсть

 

послаще,

 

но

 

еъ

 

тѣмъ

 

условіемъ,

 

чтобъ

 

меньше

 

трудить-

ся, — все

 

бы

 

даромъ...

Не

 

таковъ

 

былъ

 

тотъ,

 

у

 

возглавія

 

котораго

 

я

 

стою, — ае

таковъ

 

былъ

 

благороднѣйшій

 

мужъ

 

Григорій

 

Алексѣеішчъ:

 

оиъ

былъ

 

какъ

 

бы

 

олицетвореаіе

 

того

 

великаго

 

вѣчно

 

премудраго

,;акона,

 

который

 

выраженъ

 

словами

 

Творца

 

къ

 

чеаовѣку:

 

«въ

потѣ

 

лица

 

твоего

 

будешь

 

ѣсть

 

хлѣбъ,

 

доколѣ

 

возвратишься

 

въ

землю,

 

изъ

 

которой

 

ты

 

взятъ»

 

.

 

Всю

 

свою

 

жизнь

 

Григорій

 

Алек-

сѣевичъ

 

нровелъ

 

въ

 

трудѣ

 

неустанномъ

 

и

 

трудѣ

 

безукоризнеи-

*)

 

Сказаио

 

въ

 

домѣ,

 

послѣ

 

панихиды.
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но

 

благорпдномъ;

 

онъ

 

мало

 

говорнлъ,

 

еще

 

меньше

 

занимался

вачертаніемъ

 

плаиокъ

 

для

 

житья

 

людей;

 

но

 

за

 

то

 

онъ

 

постоян-

но

 

и

 

много

 

дѣлалъ

 

й

 

примѣромъ

 

своей

 

дѣятельпости

 

поучалъ

и

 

наставлялъ

 

каждаго

 

къ

 

доброму

 

дѣлапію...

 

Отъ

 

того

 

то

 

всю-

ду,

 

гдѣ

 

только

 

былъ

 

Гриіюрій

 

Алексѣевичъ,

 

всюду

 

вокругъ

его

 

кииѣла

 

дѣяіельяость,

 

и

 

лѣнивые

 

на

 

трудъ

 

бралпсь

 

за

 

дѣ-

ло,

 

глядя

 

на

 

неустанную

 

работу

 

его...

 

Не

 

словомъ

 

и

 

языкомъ,

а

 

дѣломъ

 

и

 

истинно

 

былъ

 

ноучителенъ

 

почпвшій.

 

Не

 

далѣѳ

какъ

 

вчера

 

слышалъ

 

я

 

отзывъ

 

о

 

почившемъ:

 

«бывало

 

скажетъ

одно

 

слоьо,

 

не

 

глядя

 

на

 

тебя,

 

или

 

поглядитъ,

 

ни

 

слова

 

не

сказавъ,

 

и

 

ты

 

ужь

 

понимаешь,

 

что

 

нужно

 

дѣлать».

Почившій

 

для

 

ближняго

 

своего

 

былъ

 

всегда

 

совѣтнпкомъ

оиытпымъ

 

и

 

нелнцемѣрнымъ;

 

его

 

совѣты

 

были

 

также

 

кратки,

но

 

вразумительны;

 

онъ

 

не

 

истощался

 

въ

 

доказательствахъ,

при

 

обсужденіи

 

того

 

или

 

другаго

 

вонроса.

 

На

 

общеполезный

предпрінтія

 

онъ

 

всегда

 

былъ

 

готовъ,

 

— пе

 

лгобилъ

 

онъ

 

только

тунеядцевъ, — за

 

то-то

 

и

 

ааградилъ

 

его

 

Богъ

 

и

 

богатствомъ,

 

и

отличіями,

 

и

 

почетомъ,

 

и

 

общпмъ

 

уваженіемъ

 

всѣхъ,

 

кто

зналъ

 

его.

Такъ

 

почтенные

 

и

 

почетные

 

почитатели

 

покоинаго

 

и

 

все

честное

 

собрапіе!

 

Не

 

правда

 

ли,

 

что

 

велика

 

потеря

 

паша

 

въ

лицѣ

 

умершаго?...

 

Но

 

воля

 

Божія

 

совершилась:

 

трудолюбецъ

возвращается

 

въ

 

землю,

 

изъ

 

которой

 

взятъ;-

 

потерн

 

не

 

воз-

вратнма!— А

 

потому —теперь

 

нашъ

 

долгъ

 

—

 

искренно

 

почтить

память

 

полезнаго

 

дѣятеля,— и

 

я

 

отъ

 

лица

 

Усмапской

 

церкви —

гдѣсь

 

стоя

 

у

 

праха — заявляю,

 

что

 

память

 

о

 

Гриіоріѣ

 

Алек-

сѣевичѣ

 

будетъ

 

увѣковѣчепа

 

вмѣстѣ

 

съ

 

памятью

 

о

 

томъ,

 

съ

которымъ

 

у

 

пего

 

была

 

одиа

 

душа— съ

 

памятью

 

о

 

его

 

дндѣ

 

*).

Въ

 

смерти

 

почившаю

 

великая

 

потеря

 

для

 

нашего

 

(Усмав).

края;

 

но

 

отрадно

 

для

 

насъ

 

то,

 

что

 

покойный

 

оставилъ

 

по

 

се-

бѣ

 

столь-же

 

дѣятелышхъ

 

наслѣдниковъ,

 

каковъ

 

былъ

 

и

 

самъ.

*)

   

Накола.ѣ

 

Николаевпчѣ

 

Сиѣжковѣ,

 

основатслѣ

 

банка

   

въ

г.

 

Усмааік

 

иригимьазіи

 

и

 

проч.
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Да — не

 

лесть

 

скажу,

 

если

 

скажу,

 

что

 

вы

 

(дѣти

 

почившаго)

отрадная

 

надежда

 

нашего

 

края!

 

Унаслѣдовавъ

 

качества

 

ваше-

го

 

родителя

 

и,

 

по

 

взаимной

 

другъ

 

къ

 

другу

 

любви,

 

подражая

его

 

неослабному

 

трудолюбію

 

въ

 

дѣлахъ

 

общественны хъ

 

и

 

ча-

стныхъ,

 

вы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

продолжите

 

и

 

возвысите

 

славу

 

ва-

шей

 

фамиліи;

 

оставаясь

 

по

 

примѣру

 

отца

 

вашего,

 

до

 

гроба,

вѣрными

 

сынами

 

церкви

 

православной

 

*),

 

преданными

 

престо-

лу

 

и

 

отечеству,

 

вы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

закрепите

 

добрую

 

намять

 

и

любовь

 

вашу

 

къ

 

отцу,

 

а

 

также

 

принесете

 

утѣшеніе

 

вашей

матери,

 

такъ

 

горько

 

теперь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами,

 

оплакивающей

дорогую

 

вашу

 

потерю.

Благородные

 

дѣтп!

 

пока

 

стоите

 

вы

 

предъ

 

отцемъ

 

вашимъ,

пристальнѣе

 

всматривайтесь

 

въ

 

это

 

чело,— и

 

глубже

 

напечат-

лѣвайте

 

въ

 

вашихъ

 

сердцахъ

 

образъ

 

жизни

 

вашего

 

дорогаго

родителя, — и

 

крѣиче,

 

и

 

глубже

 

усвоивайтесебѣ

 

всѣ его

 

завѣты...

Пусть

 

завѣты

 

его

 

для

 

васъ

 

останутся

 

завѣтами

 

вѣчными

 

такъ,

чтобы,

 

когда

 

встрѣтитесь

 

въ

 

новой

 

жизни,

 

съ

 

оставляющимъ

васъ

 

теперь, — каждый

 

изъ

 

васъ

 

могъ

 

сказать:

 

я

 

все

 

въ

 

точ-

ности

 

иснолнилъ,

 

что

 

мнѣ

 

завѣщалъ

 

ты,

 

дорогой

 

мой

 

отецъ!

Вознесемъ

 

же

 

къ

 

престолу

 

Отца

 

Небеснаго

 

теплыя

 

молит-

вы

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

усопшаго

 

раба

 

Божія

 

Григорія,

 

въ

 

се-

леніяхъ

 

праведныхъ.

Протоіерей

 

Василій

 

Ликольскій.

СЛОВО

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресвятыя

Богородицы.

Незадолго

 

до

 

рождества

 

Христова,

 

когда

 

Израильскій

народь

 

началъ

 

терять

 

самостоятельность

 

и

 

болѣе

 

и

 

болѣе

подпадаль

 

зависимости

 

отъ

 

римлянъ,

 

въ

 

Назаретѣ

 

жилаблаго-

*)

  

ІІокойныЙ

   

пополнять

  

всегда

 

хрйстіавскія

 

обязанности

  

и

умерь

 

сь

  

иолными

    

христіаискимъ

 

приготовленіемъ.
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словенная

 

Богомъ

 

чета— Іоакимъ

 

и

 

Анна.

 

Благочестивые

 

суп-

руги

 

были

   

бездѣтны

 

до

    

глубокой

    

старости,

 

и

 

за

 

это

 

одно

были

  

преследуемы

    

укоризнами,

   

злословіемъ

 

и

    

пересудами

своихъ

 

сосѣдей.

 

Неплодство

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

бнваетъ

 

боль-

шею

 

частію

    

прискорбно

    

для

 

супруговъ,

 

но

 

для

 

Іоакпма

 

и

Анны

 

оно

 

было

 

невыносимо;

    

такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

время

 

суще-

ствовало

 

мнѣніе,

 

что

 

причиною

 

пеплодства

 

должны

 

быть

 

ка-

кіе

 

нибудь

 

тайные

 

грѣхи

    

супруговъ.

 

Но

 

этому,

 

благочести-

вые

 

родители

    

Проев.

 

Дѣвы,

   

въ

 

болѣзненномъ

   

сокрушенін

сердца,

 

постились,

    

молились

    

и

    

плакали.

 

Накопецъ,

 

Богъ

услышалъ

 

ихъ,

 

исполнилъ

    

ихъ

 

желапіе,

 

даровалъ

 

пмъ

 

дочь

Марію.

 

Теперь

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

обратили

на

 

Ея

 

воспитаніе

 

и,

 

когда

 

Ей

   

исполнилось

 

только

 

три

 

года

они

 

посвятили

 

Ее

 

на

 

служеніе

 

Богу

   

Они

 

хотѣлп

  

дать

 

про-

благословенной

    

дочери

 

своей

   

сколько

 

возможно

 

совершеи-

вѣйшее,

 

нравственно

    

релип'озпое

   

воспитаніе;

   

а

 

гдѣ

 

легча

этого

 

можно

 

было

   

достигнуть,

 

какъ

 

не

 

при

 

святомъ

 

храмѣ?

Дома

 

Она

 

могла

   

развлекаться

 

хоть

 

н

 

безпорочными,

 

но

 

всѳ

же

 

житейскими

    

хлопотами;

  

а

 

тамъ,

 

въ

 

благодатномъ

 

уеди-

неніи,

 

у

 

порога

 

святилища,

 

въ

 

таинственной

 

тишинѣ

 

самаго

храма,

 

чѣмъ

 

могла

   

развлекаться

 

Богоизбранная?

  

Одпи

 

впе-

чатлѣнія

 

наполняли

 

Ея

 

душу

 

съ

 

утра

 

до

 

ночи

 

-

 

впечатлѣнія

священныхъ

 

пѣсней,

 

святыхъ

 

молитвъ,

 

назидателыіыхъ

 

поу-

чевій.

 

Эти

 

жертвы,

    

еагедневно

 

прнносимыя

 

конечно

 

воспи-

тывали

 

въ

 

Ней

 

мысль

 

о

 

долгѣ

 

самопожертвовапія.

 

Эта

 

жерт-

венная

    

кровь,

 

которая

   

лилась

 

на

 

алтарѣ

 

освященпомъ,

 

не

говорила

 

ли

 

Ей

 

о

 

той

 

жертвѣ,

 

какою

 

послѣ

   

Божественный

Сынъ

 

Ея

 

совершилъ

 

наше

 

спасенк?

 

Не

 

укрѣпляла

 

ли

 

она

 

Ея

вѣру?

 

Не

 

усугубляла

 

ли

 

въ

 

Ней

 

пламеиныхъ

 

ожиданій

 

гіришѳ-

ствія

 

Спаситель?

 

А

 

ваставленія

    

такихъ

 

праведниковъ,

  

какъ

священникъ

 

Захарія,

 

Анна

 

пророчица

 

и

 

друік?

   

Какъ

 

много

они

 

могли

 

содѣйствовать

 

совершенству

 

ея

 

воспитанія!

 

И

 

вотъ

Марія,

 

еще

    

не

 

выходя

  

изъ

    

храма,

 

даеть

 

необыкновенный

въ

 

тѣ

 

времена

 

обѣтъ

 

дѣвства

 

для

 

Бога

 

навею

 

жизнь,— Са-
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ыу

 

Себя

 

какъ

 

бы

 

приносить

 

въ

 

жертву

 

Господу.

 

А

 

главное

отличительвое

 

качество

 

Пресв.

 

Дѣвы— смирепіе, —какъ

 

легко

могло

 

воспитаться

 

въ

 

Ней

 

именно

 

въ

 

святомъ

 

храмѣ!

 

Вт.

храмѣ

 

не

 

существуетъ

 

чиновъ

 

и

 

отлачій.

 

Богачъ

 

и

 

бѣднгай,

знатный

 

и

 

незнатный

 

господинъ

 

и

 

послѣдній

 

служитель,

 

убѣ-

ленный

 

сѣдиною

 

старецъ-

 

и

 

едва

 

начинзюшій

 

развиваться

юноша, —всѣ

 

здѣсь

 

равны,

 

всѣ

 

равно

 

дѣти

 

одного

 

Отца

 

не-

беснаго.

 

А

 

эти

 

мольбы,

 

эти

 

преклоненія

 

долу

 

предъ

 

вели-

чіемъ

 

Выганяго

 

— не

 

изъ

 

чувствъ

 

ли

 

смиренія

 

вытекаютъ

 

и

 

не

о

 

смиреніи

 

ли

 

говорятъ

 

каждому?

 

И

 

святая

 

Дѣва

 

смирила

Себя

 

такъ,

 

что,

 

и

 

превознесенная

 

божественною

 

славою,

 

не

ипаче

 

считала

 

и

 

называла

 

Себя,

 

какъ

 

рабою:

 

се

 

раба

 

Господ-

ня:

 

буди

 

мнѣ

 

по

 

глаюлу

 

Твоему

 

(Лук.

  

138).

Но

 

если,

 

такимъ

 

образомъ,

 

преблагословепная

 

Матерь

Господа

 

достигла

 

нравственнаго

 

совершенства,

 

благодаря

Своему

 

воспитані

 

ю

 

во

 

храмѣ,

 

то

 

не

 

должно

 

ли

 

и

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

въ

 

виду

 

религіозно- нравственнаго

 

усовершен-

ствовала

 

дѣтей,

 

заставлять

 

ихъ,

 

какъ

 

можно

 

чаще,

 

ходить

въ

 

храмъ

 

Божій.

Храмъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

служитъ

 

училищем*

 

вѣри

и

 

благочестія,

 

но

 

всетаки

 

одного

 

посѣщенія

 

храма

 

педо-

таточно

 

для

 

достпженія

 

цѣлп.

 

Опытъ

 

говоритъ,

 

что

 

бли-

зость

 

къ

 

храму

 

и

 

частое

 

посѣщепіе

 

его

 

само

 

по

 

себѣ,

 

въ

болыпинствѣ

 

случаевъ,

 

не

 

дѣлаетъ

 

еще

 

человѣка

 

религіозио-

правственпымъ.

 

Можно

 

жить

 

при

 

храмѣ

 

и

 

часто

 

посѣщать

его

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

сочувствовать

 

невѣрію.

 

И

 

воспятаніе

во

 

храмѣ

 

преблагословенной

 

Маріи

 

было

 

бы,

 

быть

 

можетт.

для

 

Нея

 

безполезно,

 

еслп

 

бы

 

въ

 

ея

 

сердцѣ

 

не

 

были

 

насаж-

дены

 

сѣмена

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

она

жила

 

въ

 

домѣ

 

своихъ

 

родителей.

 

Самое

 

желаніе

 

посвятить

Себя

 

на

 

служеніе

 

Богу — пробудилось

 

въ

 

душѣ

 

Ея

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

родителей.

 

Очень

 

рано

 

Она

 

стала

 

замѣчать,

 

съ

 

какою

охотою

 

и

 

радостно

 

родители

 

Ея

 

ходятъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

я

вотъ

 

въ

 

Бей

   

пробудилось

 

такая

 

любовь

 

къ

 

храму,

 

что

 

Она
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рѣшилась

 

разстаться

 

съ

 

родительскнмъ

 

кровомъ.

 

Точно

 

так-

же

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

можно

 

ожидать

 

особенпаго

 

усиѣха

въ

 

дѣлѣ

 

релпгіознаго

 

образования

 

дѣтей

 

въ

 

томъ

 

только

 

слу-

чаев,

 

если

 

это

 

образованіе

 

начинается

 

въ

 

самимъ

 

юиомъ

 

ихъ

возрасти.

 

Опытъ

 

и

 

исторія

 

свндѣтельствуютъ,

 

что,

 

большею

частію

 

тѣ

 

люди

 

бываютъ

 

и

 

остаются

 

на

 

всегда

 

вѣрующими

и

 

съ

 

стремленіемъ

 

къ

 

нравственному

 

совершенству,

 

которые

воспитаны

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи

 

—

 

ири

 

усиленной

 

заботли-

вости

 

родителей,

 

и

 

особеино

 

матери,

 

съ

 

которою

 

дитя

 

па

первыхъ

 

порахъ

 

живетъ

 

почти

 

нераздельною

 

жнзпію.

 

При

словѣ

 

мать,

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

васъ

 

невольно

 

вспоминаются

самыя

 

лучшія

 

и

 

свѣтлыя

 

минуты

 

нашего

 

дѣтства,

 

—

 

тЬ

 

ми-

нуты,

 

когда

 

глаза

 

матери

 

съ

 

нѣжпою

 

ласкою

 

глядѣлп

 

на

васъ,

 

когда

 

она

 

лелѣяла

 

насъ

 

на

 

своей

 

груди

 

и

 

съ

 

любовію

прижимала

 

къ

 

своему

 

сердцу.

 

Нѣтъ

 

человѣка,

 

даясе

 

злодѣя,

который

 

бы,

 

вспомнивши

 

это,

 

не

 

сдѣлался

 

нравственно

 

луч-

ше,

 

хотя

 

на

 

одну

 

минуту.

 

Какое

 

же,

 

по

 

этому,

 

благодѣтель-

вое

 

вліяніе

 

можетъ

 

пмѣть

 

мать

 

ва

 

религіозпо-нравствеппдѳ

образованіе

 

дѣтей.

 

Это

 

вліяніе

 

прекрасно

 

изображает*

 

одинъ

изъ

 

христіапскихъ

 

учителей

 

въ

 

словахъ,

 

исполнепныхъ

 

глу-

бокой

 

благодарности

 

къ

 

своей

 

матери,

 

уже

 

переселившейся

въ

 

вѣчность.

 

«Благодарю

 

тебя,

 

говорилъ

 

онъ,

 

благодарю

 

тебя,

любезнѣпшая

 

мать.

 

Я.

 

вѣчно

 

останусь

 

твоимъ

 

долагнпкомъ.

Когда

 

я

 

замѣчалъ

 

твой

 

взоръ,

 

твои

 

тѣлодважеиія,

 

твое

 

хож-

деніе

 

предъ

 

Богомъ,

 

твои

 

страданіл,

 

твои

 

дары,

 

твои

 

труды,

твою

 

благословляющую

 

руку,

 

твою

 

тпхую,

 

постоянную

 

молит-

ву,

 

то,

 

съ

 

самыхъ

 

рапнихъ

 

лѣтъ,

 

каждый

 

разъ,

 

какъ

 

бы

вновь

 

возрождалась

 

во

 

мнѣ

 

жизнь

 

духа,

 

чувство

 

благоче-

стія,

 

и

 

этого

 

чувства

 

не

 

могли

 

послѣ

 

истребить,

 

ни

какія

 

сомнѣвія,

 

никакія

 

обольщепія,

 

ни

 

какія

 

вредпыя

 

при-

мѣры,

 

ни

 

какія

 

страдавія,

 

пи

 

какія

 

притѣсненія,

 

даже

 

ни

 

ка-

кія

 

грѣхн.

 

Еще

 

живетъ

 

во

 

мпѣ

 

эта

 

жизнь

 

духа,

 

хотя

 

уже

протекло

   

болѣе

   

сорока

 

лѣтъ,

 

какъ

 

ты

 

оставила

    

времеппую

90



—
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—

жизнь»

 

*J.

 

Если

 

же,

 

такимъ

 

образомъ.,

 

религіозпость

 

и

 

благо-

честіе

 

зависитъ

 

больше

 

отъ

 

вліянія

 

матери,

 

то

 

пусть

 

же

 

бу-

детъ

 

главнымъ

 

предметомъ

 

ея

 

заботливости

 

развитіе

 

этихъ

 

ка-

чествъ

 

въ

 

воспріимчивой

 

и

 

впечатлительпой

 

душѣ

 

дитяти.

 

Ди-

тя,

 

воспитанное

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи

 

своею

 

матерью,

 

само

будетъ

 

тяготѣть

 

къ

 

храму,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

всѣ

 

предметы

таготѣютъ

 

къ

 

землв.

Но

 

за

 

чѣмъ,

 

говорятъ

 

многіе

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

за

 

чѣмъ

религіозпо-нравствепное

 

образованіе

 

дѣтей

 

дѣлать

 

главнымъ

предметомъ

 

заботливости

 

матери?

 

Если

 

ея

 

вліяніе

 

на

 

дѣтей

громадно,

 

то

 

она

 

должна

 

сообщать

 

имъ,

 

какъ

 

можно,

 

больше

свѣдѣпій,

 

какъ

 

можно

 

больше

 

знанія, — этой

 

побѣдной,

 

какъ

выражаются,

 

силы

 

нашего

 

времени.

Христіапе!

 

главная

 

цѣль

 

или

 

назначеніе

 

человѣка

 

состо-

итъ

 

въ

 

тоыъ,

 

чтобы

 

достигнуть

 

вѣчнаго

 

блаженства.

 

Но

 

са-

мый

 

широкій

 

запасъ

 

ваучныхъ

 

свѣдѣпій,

 

самое

 

обширное

 

на-

учное

 

образовапіе,

 

не

 

слуяштъ

 

непосредственно

 

къ

 

достиже-

ние

 

этой

 

цѣли.

 

Свѣтпльшікъ

 

науки

 

человѣческой

 

много-много

что

 

можетъ,

 

и

 

то

 

не

 

всегда,

 

довести

 

насъ

 

безиреткновенво

 

до

предѣла

 

нашей

 

земной

 

жизни,

 

до

 

гроба:

 

здѣсь

 

же,

 

на

 

этомъ

роковомъ

 

рубежѣ,

 

съ

 

котораго

 

начинается

 

повая,

 

безконечвая

жизнь

 

для

 

человѣка,

 

свѣтильникъ

 

ея

 

гаснетъ,

 

какъ

 

неимѣю-

щій

 

пеобходимаго

 

елея.

 

Здѣсь

 

можетъ

 

свѣтить

 

одинъ

 

лишь

свѣтпльппкъ

 

вѣры,

 

возженпый

 

релпгіознымъ

 

воспитаніемъ.

Далѣе,

 

религіозно-правствеиное

 

образованіе

 

человѣка

 

не

только

 

служить

 

средствомъ

 

къ

 

достижение

 

его

 

вѣчнаго

 

пред-

вазначенія,

 

но

 

и

 

еъ

 

его

 

временному

 

земному

 

счастію

 

и

 

бла-

гополучно.

 

Тѣхъ,

 

которые

 

воспитаны

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи,

говорит*

 

Премудрый,

 

Богъ

 

награждаетъ

 

здоровьемъ,

 

просвѣт-

ляетъ

 

невинность

 

ихъ

 

лица,

 

дѣлаетъ

 

цвѣтущими

 

ланиты

 

и

прибавляетъ

 

имъ

 

лѣта

 

жизни

 

(Притч.

 

9,

 

11),

 

доставляетъ

 

лю-

бовь

 

равныхъ,

 

награждаетъ

 

благоволеніемъ

 

высшихъ,

 

привле-

ваетъ

 

свѣтлый

 

взоръ

 

начальников*,

 

вѣпчаетъ

 

предпріятія

 

вож-

*)

 

Евсев.

 

о

 

воспит.

 

дѣт.

 

стр.

 

223.

 

М.

 

1844

 

г.



—
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—

делѣипымъ

 

успъхомъ

 

(Прит.

 

3,

 

4),

 

паграждаетъ

 

спокоГіствіемъ**

радуетъ

 

добрымъ

 

свпдѣтельствомъ

 

совѣстп,

 

доставляетъ

 

проч-

ное

 

имѣніе

 

(Прпт.

 

8,

 

18)

 

и

 

доброе

 

имя,

 

которое

 

лучше

 

жем-

чуга,

 

драгоцѣннѣе

 

богатств*,

 

пажитыхъ

 

неправдою

 

(Прит.

22,

 

1).

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

несчастій,

 

человѣкъ,

 

воспитанный

 

въ

вЬрЬ

 

и

 

благочестіа,

 

не

 

приходит*

 

въ

 

отчаяніе,

 

но

 

утѣшается

надеждою

 

па

 

вѣчное

 

блаженство,

 

которое

 

превосходит*

 

всякую

земную

 

радость.

Наковецъ,

 

если

 

родители

 

особенно,

 

заботятся

 

о

 

религіоз-

но-нравственномъ

 

образованіи

 

дѣтей,

 

то

 

они

 

вполнѣ

 

вознаг-

раждаются

 

за

 

это.

 

Для

 

родителей,

 

обыкновенно,

 

пріятно

 

ви-

дѣть,

 

что

 

ихъ

 

дѣти

 

относятся

 

къ

 

ним*

 

съ

 

особенным*

 

ува-

женіемъ,

 

стараются

 

предузнавать

 

и

 

учреждать

 

ихъ

 

желанія,

покоят*

 

ихъ

 

во

 

время

 

болѣзни

 

и

 

самую

 

старость

 

услаждают*

заботливою

 

о

 

них*

 

попечительностію.

 

Но

 

такими

 

бывают*

дѣти,

 

только

 

воспитанные

 

в*

 

чувствѣ

 

благочестік,

 

потому

 

что

никакая

 

земная

 

мудрость

 

не

 

въ

 

состояніи

 

внушить

 

того

 

пот-

рясающего

 

сердце

 

убѣжденія,

 

каким*

 

иронпкаетъ

 

до

 

глуби-

ны

 

души

 

слово

 

Божіе,

 

к ,і гда

 

говорит*:

 

чти

 

отца

 

твоею

 

и

матерь

 

твою:

 

да

 

благо

 

ти

 

будешь^

 

и

 

да

 

долюлѣтенъ

 

буде-

ши

 

на

 

земли

 

(Исх

 

20,

 

21).

                                                      

,

Съ

 

каким*,

 

далѣе,

 

спокоиствіемъ

 

родители

 

п

 

воспита-

тели

 

могут*

 

ожидать

 

своей

 

копчпиы,

 

при

 

мысли,

 

что

 

они

 

не

подвергнутся

 

вѣчному

 

осужденію

 

за

 

легкомысленное

 

воспита-

віе

 

дѣтен

 

своих*,

 

что

 

въ

 

страшный

 

день

 

суда

 

они

 

могутъ

 

с*

д^рзновеиіемъ

 

сказать:

 

«вот*

 

мы

 

и

 

дѣтн,

 

которыхь. — Ты

 

дал*

намъ,

 

Господи»

 

(Ис.

 

8, 10),

 

что

 

въ

 

то

 

время,

 

когда,

 

несмот-

ря

 

на

 

еаыыя

 

тѣсиыя

 

связи

 

родства

 

и

 

дружбы,

 

люди

 

будут*

разлучаемы

 

друг*

 

отъ

 

друга,

 

и

 

одни

 

перейдутъ

 

въ

 

царстсо

нескончаемаю

 

блаженства,

 

другіе — въ

 

огпь

 

вѣчный,

 

они,

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

добродѣтельпымп

 

дѣтьми,

 

войдут*

 

въ

 

вѣч-

вую

 

радость,

 

будутъ

 

наслаждать

 

ея

 

лицезрѣніем*

 

Божіпмъ

 

и

блаженствовать

 

въ

 

безконечные

 

вѣка.

 

Аминь.

Законоучитель

 

Тамб.

 

Кпархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

иренодаватель

 

Семинаріи,

 

Священник*

 

Н.

 

Лебедевъ.



-

   

750

 

—

Сергѣй

 

Михаиловичъ

 

Соловьевъ.

(Некрологъ).

4-го

 

Октября,

 

послѣ

 

продолжительной

 

и

 

тяжкой

 

болѣзни,

па

 

60-м*

 

году

 

жизни

 

скончался

 

бывшій

 

профессор*

 

и

 

Ректор*

Московскаго

 

Университета,

 

Дпректоръ

 

Москов.

 

Оружейной

Палаты,

 

Докторъ

 

Исторіп

 

и

 

проч.

 

знаменитый

 

историкъ

 

Сергѣй

Михайловича

 

Соловьева.

 

Онъ

 

родился

 

въ

 

1820

 

г.;отецъ

 

его

 

былъ

Протоіереемъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

Московскомъ

 

Коммерческ.

училищѣ;

 

19

 

лѣтъ

 

въ

 

1839

 

г.

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

Московскій

университетъ

 

на

 

филологическій

 

факультетъ.

 

По

 

окончаніи

курса,

 

два

 

года

 

пробылъ

 

заграницею,

 

занимаясь

 

исторически-

ми

 

пауками,

 

къ

 

которым*

 

имѣлъ

 

страсть

 

съ

 

ранней

 

юности;

он*

 

еще

 

бывши

 

студептомъ

 

въ

 

университетѣ

 

едва

 

ли

 

не

 

всѣ

томы

 

Исторш

 

Россійсваго

 

Государства.

 

Н.

 

И.

 

Карамзина

 

знал*

наизусть

 

и

 

чрезъ

 

это

 

положилъ

 

солидное

 

основаніе

 

для

 

по-

слѣдующпхъ

 

своихъ

 

историческихъ

 

трудовь.

 

Ыазпачевіемъ

 

С.

М.

 

Соловьева

 

на

 

каѳедру

 

Русской

 

исторіи

 

въ

 

Московски

 

уни-

верситетъ

 

обязавъ

 

бывшему

 

попечителю

 

Графу

 

С

 

Г.

 

Строга-

нову,

 

угадавшему

 

въ

 

молодомъ

 

ученомъ,

 

автора

 

диссертаціи:

«Объ

 

отношеніяхъ

 

Новгорода

 

къ

 

великимъ

 

квязьямъ,»

 

буду-

щаго

 

преемника

 

Карамзина.

 

Въ

 

1847

 

г.

 

статья

 

С.

 

М.

 

Соло-

вьева

 

«Исторія

 

отпошеній

 

между

 

русскими

 

князьями

 

Рюрпко-

ва

 

дома»

 

произвела

 

иереворотъ

 

въ

 

русской

 

псторіп,

 

всѣ

 

заго-

ворили

 

объ

 

этомъ

 

трудѣ,

 

какъ

 

весьма

 

замѣчательномъ.

 

В*

1851

 

году

 

появился

 

1-й

 

том*

 

«Исторіи

 

Россіи

 

съ

 

древнѣйших*

временъ>

 

—

 

подробная

 

переработка

 

историческихъ

 

судебъ

 

рус-

ской

 

земли.

 

Исторія

 

Россіи

 

въ

 

29

 

томахъ

 

(доведенная

 

до

 

1779

г.)

 

трудъ

 

гигантскій

 

—

 

безсмертный

 

памятоикъ

 

необыкновенной

неутомимой

 

дѣятельпостп

 

Историка

 

русскаю

 

народа,

 

ввчно

незабвеннаго

 

С.

 

М.

  

Соловьева.

    

Среди

 

капитальныхъ

 

заиятій

исторіею

 

Русскаго

 

народа

 

(послѣдпій

 

29

 

томъ

 

он*

 

диктовал*
і



-

  

751

 

—

уже

 

па

 

смертном*

 

своем*

 

одрѣ).

 

Сергѣй

 

Михаилович*

 

напи-

салъ

 

мвого

 

исторических*

 

монографий

 

въ

 

различных*

 

періо-

дпческихъ

 

издапіях*.

 

Вот*

 

ихъ

 

перечень

 

(и — конечно

 

не

 

пол-

вый):

 

1)

 

Рѣчь

 

надъ

 

гробом*

 

Т.

 

И.

 

Грановскаго

 

(4

 

октября

1855

 

года);

 

2)

 

«Очерк*

 

нравов*,

 

обычаев*

 

прелпгіи

 

славян*,

преимущественно

 

восточных*,

 

во

 

времена

 

языческія

 

(Архив*

ист.

 

юрид.

 

свѣдьній

 

Калачова,

 

кн.

 

1)»;

 

3)

 

«О

 

правах*

 

и

 

обы-

чаях*,

 

господствовавших*

 

въ

 

древней

 

Руси

 

отъ

 

временъ

 

Яро-

слава

 

I

 

до

 

нашествія

 

монголов*

 

(чт.

 

Моек

 

общ.

 

ист.

 

и

 

древ.

1846

 

г.,

 

№

 

1)»;

 

4)

 

«Братчины»

 

(Русская

 

бесѣда,

 

1856

 

г.,

т.

 

4);

 

5)

 

«Русская

 

промышленность

 

и

 

торговля

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ

(Соврем,,

 

1857

 

г.,

 

т.

 

61)»;

 

6)

 

«Московскіе

 

купцы

 

въ

 

XVII

вѣкѣ

 

(Соврем.,

 

1857

 

г.,

 

т.

 

61)»;

 

7)

 

«Русскій

 

городъ

 

въ

 

17

вѣкѣ

 

(Соврем

 

,

 

1853

 

г.,

 

т.

 

37)»;

 

8)

 

«О

 

вліяпіп

 

природы

 

рус-

ской

 

государственной

 

области

 

па

 

ея

 

исторію

 

(Отечеств.

 

Зап.,

1850

 

г.

 

т.

 

69)»;

 

9)

 

«Взлядъ

 

на

 

исторію

 

устаповленіл

 

госу-

дарствеинаго

 

порядка

 

въ

 

Россіи

 

до

 

Петра

 

В.»;

 

10)

 

«Взглядъ

ва

 

состоявіе

 

духовенства

 

въ

 

древней

 

Руси,

 

до

 

половины

 

13

вѣка

 

(чт.

 

Мосвов.

 

общ.

 

истор.

 

и

 

древ.

 

1847

 

г.

 

Л"«

 

6)»;

 

11)

«Исторпческія

 

письма

 

(Русск.

 

ВЬстп.,

 

1858

 

г.

 

т.

 

14

 

и

 

15)»-

12)

 

«О

 

мѣстнпчествѣ

 

(Мосвов.

 

сборп.,

 

1847

 

г.)»;

 

13)

 

«Не-

сколько

 

объяснительныхъ

 

слов*

 

по

 

поводу

 

древпінішаго

 

мѣст-

вичесваго

 

дѣла

 

(Моск.

 

вѣд.

 

1857

 

г.,

 

Jfc

 

53)»;

 

14)

 

«Об*

 

од-

нодворцах*

 

(Отечест.

 

Зап.,

 

1S51

 

г.,

 

т.

 

69)»;

 

15)

 

«Спор*

 

о

сельской

 

общииѣ

 

и

 

нѣскольво

 

дополнительных*

 

слов*

 

къэтой

статьѣ

 

(Русев.

 

Вѣстн.,

 

1851)

 

г.,

 

т.

 

6)»;

 

16)

 

«Объ

 

историче-

ском*

 

движеніи

 

русскаго

 

парода

 

(Саб.

 

1867

 

г.)»;

 

17)

 

«Гео-

графически!

 

извѣстіа

 

о

 

древней

 

Россіи

 

отъ

 

12

 

ввка

 

до

 

17-го

включительно

 

(Отечеств,

 

зап..

 

1S53

 

г.,

 

т.

 

86,

 

88,

 

1834

 

г.,

т.

 

96)»;

 

18)

 

«Обзоръ

 

событій

 

русской

 

исторш

 

при

 

внуках*

Ярослава

 

(Отечеств,

 

зап.,

 

185 L

 

г.,

 

т,

 

79)»;

 

19)

 

«Обзоръ

 

со-

бытій

 

русской

 

исторіи

 

отъ

 

кончины

 

царя

 

Ѳеодора

 

Іоанновича

до

 

встувленія

 

на

 

престолъ

 

дома

 

Ромааовыхъ

 

(Соврем.,

 

т.

 

7,

8,

 

13,

 

14,

 

17,

 

18

 

и

 

29)»;

 

20)

 

«Обзоръ

 

царствова

 

вія

 

Миха-



ила

 

Ѳедоропнча

 

ВДіаМва.

 

(Современ.,

 

т.

 

31)»;

 

21)

 

«Древняя

Россія

 

(Русск.

 

Вѣстникъ,

 

1856

 

г.,

 

т.

 

1)»;

 

22)

 

«Мстнславъ

Ростиславичъ

 

храбрый

 

(Бвбл.

 

для

 

воспитапія,

 

1864

 

г.,

 

ч.

 

6)»;

23)

 

«Даніплъ

 

Ромавовпчъ,

 

король

 

Галицкій

 

(Соврем.,

 

1867

 

г.

т.

 

1)»;

 

«Дипломатическія

 

сношеаія

 

дворовъ

 

Московскаго

 

и

Литовскаго

 

во

 

второй

 

иоловинѣ

 

15

 

вѣка

 

(журя.

 

ыив.

 

варод.

проев.,

 

ч.

 

72)»;

 

82)

 

«Острожковскіе

 

подмосковные

 

переговоры

(Отечествен,

 

записки,

 

1857

 

г.,

 

т.

 

По)»;

 

26)

 

«Очеркъ

 

исторіи

Малороссіи

 

до

 

подчинепія

 

ея

 

царю

 

Алексѣю

 

Михаиловичу

(Отечеств,

 

записки,

 

1849

 

г.)»;

 

«Малороссійское

 

казачество

 

до

Хмѣльпицкаго

 

(Русск.

 

Вѣст.

 

1859

 

г.,

 

т.

 

23)»;

 

28)

 

«Гетманъ

Иванъ

 

В:,!говскій

 

(От.

 

зап.,

 

1859

 

г.,

 

т.

 

129)»;

 

29)

 

«Самоз-

вавецъ

 

ИвашпоКлеопивъ

 

(Архивъ

 

ист.

 

и

 

юрид.

 

вѣд.,

 

кн.

 

1)»;

30)

 

«Лазарь

 

Бараповпчъ,

 

изъ

 

исторіи

 

южно-русской

 

митропо-

ліи

 

(Прав.

 

Обозр.,

 

1862

 

г.,

 

№

 

2)»;

 

31)

 

«Самуилъ

 

(Правосл.

Обозр.,

 

1862

 

г

 

,

 

т.

 

2j»;

 

32)

 

«Разсказы

 

изъ

 

русской

 

исторіи

18

 

Еѣка»;

 

33

 

«Сто

 

свадебъ

 

въ

 

Астрахави.

 

Булавинъ

 

и

 

Ма-

зепа

 

(Русск.

 

вѣстн.,

 

1860

 

г.,

 

т.

 

28-и),

 

31)

 

«Птенцы

 

Петра

Великаго»;

 

35)

 

«1767

 

годъ

 

(ibid.,

 

томъ

 

31,

 

33

 

и

 

35)»;

 

36)

«Петръ

 

Велпкій

 

па

 

каспіііскомъ

 

морѣ

 

(Вістн.

 

Евр.,

 

1868

 

г.,

т.

 

2)»;

 

37)

 

«Алексѣн

 

Петровнчъ

 

Бестужеьъ-Рюминъ

 

(Русск.

Рѣчь,

 

JfsJiS

 

4,

 

77

 

іі

 

78)»;

 

33)

 

«Политика

 

Россіи

 

вовремя

 

вой-

ны

 

за

 

австрійско.е

 

наследство

 

(журв.

 

мин.

 

народи,

 

иросвѣщ.,

1867

 

г.)»:

 

39)

 

«Императорскіе

 

совѣты

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

18

 

вѣкѣ»

и

 

друг.

 

(«Новости»,

 

JY°

 

257.

 

1879

 

г.).

Въ

 

воскресеніе

 

7-го

 

октября

 

происходило

 

отпѣваніе

 

тѣла

С.

 

М.

 

Соловьева

 

въ

 

университетской

 

церкви.

 

Литургію,

 

а

 

за

тѣмъ

 

н

 

погребепіе,

 

совершдлъ

 

Высокопреосвященный

 

Макарій,

Московскій

 

митрополитъ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнымъ

Алексіемъ,

 

Епископомъ

 

Можапскпмъ

 

и

 

многими

 

Протоіереями.

На

 

литургіи

 

присутствовали:

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

Принцъ

 

Петръ

 

Георгіевичъ

 

Ольдевбургскій,

 

Генералъ-губер-

наторъ

 

князь

 

В.

 

А.

 

Долгоруковъ

 

и

 

многіе

 

другіе

 

почетвыя

лица;

 

совѣтъ

 

университета

 

въ

 

полномъ

 

составѣ,

   

рѣшнтельно



-

 

753

 

-

веѣ

 

студенты

 

всѣхъ

 

факультетовъ

 

и

 

всѣхъ

 

курсовъ,

 

предста-

вители

 

учевыхъ

 

обществъ,

 

чины

 

дворцоваго

 

вѣдомства

 

и

 

вос-

питанники

 

ыногихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Масса

 

публики,

 

же-

лавшая

 

отдать

 

послѣдвій

 

долгъ

 

усопшему,

 

занимала

 

пе

 

толь-

ко

 

залы,

 

корридоры

 

и

 

дворъ

 

университета,

 

но

 

и

 

прилегающія

улицы.

 

На

 

литургіи

 

краткое

 

слово

 

произнесъ

 

Мнтрополитъ

Макарій,

 

послѣ

 

литургіи— слово

 

законоучитель

 

университета

Протоіерей

 

Н.

 

А.

 

Сергіевскій

 

и

 

рѣчь

 

профессоръ

 

университе-

та,

 

Протоіерен

 

А

 

М

 

Иванцевъ-Платоновъ,

 

а

 

на

 

могилѣ

 

бы-

ли

 

произнесены

 

рѣчи

 

Ректоромъ

 

упнверсптета

 

Н.

 

С.

 

Тихон-

равовымъ

 

и

 

профессоромъ

 

Герье

 

(см.

 

Моск.

 

В.

 

JfsKs

 

254 — 256).

Въ

 

память

 

С.

 

М.

 

Соловьева

 

13

 

октябри,

 

по

 

окончапіи

класспыхъ

 

заиятій,

 

въ

 

Тамбовской

 

дух.

 

семпнаріп

 

въ

 

присут-

ствіп

 

преподавателей

 

н

 

воспитапниковъ

 

семнпаріп

 

была

 

совер-

шена

 

панихида

 

Ректоромъ

 

семипаріи,

 

въ

 

сие.г.женіи

 

Прото-

ереевъ— I.

 

М.

 

Сладконѣвцева,

 

Гр.

 

С

 

Смирнова;

 

Священни-

ковъ

 

Андр.

 

I.

 

Говорова

 

и

 

М.

 

Г.

 

Нечаева.

 

Прсдъ

 

панихидою

сказана

 

была

 

рѣчь

 

о

 

зпачеиіп

 

С.

 

М.

 

Соловьева,

 

какъ

 

исто-

рика

 

русскаго

 

народа

 

и

 

кратко

 

очерчена

 

его

 

ученая

 

дѣятель-

ность.

 

Въ

 

воскресенье,

 

14

 

окт.,

 

въ

 

семинарский

 

церкви

 

би-

ла

 

совершена

 

по

 

Сергѣѣ

 

Михаиловпчѣ

 

заупокойная

 

литургія,

Въ

 

лицѣ

 

С.

 

М

 

Соловьева

 

«Россія

 

лишилась

 

одного

 

изъ

доблестнѣйшихъ

 

сывовъ

 

своихъ.

 

Первопрестольная

 

столица

 

—

одного

 

изъ

 

разумпѣйшихъ

 

и

 

честпѣйшихъ

 

своихъ

 

гражданъ.

Наука

 

отечественная — одного

 

пзъ

 

зпаменитѣшиихъ

 

своихъ

представителей

 

и

 

подвижппковъ.

 

Старѣйшій

 

унпверситстъ

 

Рус-

ски

 

лишллся

 

того,

 

кто

 

столько

 

времени

 

былъ

 

лучшнмъ

 

его

украшеніемъ

 

и

 

славою»...

 

(изъ

 

рѣчя

 

Высовопреосв.

 

Макарія,

Моск.

 

Вѣдом.

 

Jfs

 

255),

 

— Русскій

 

народъ

 

лишился

 

своего

 

луч-

шаго

 

истолкователя

 

всего

 

прошлаго,

 

своею

 

историка.

 

Потеря

великая

 

и

 

можетъ

 

быть

 

на

 

долго

 

невознаградимая...



—
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—

—-----к

«ЦЕРЕОВНО-ОБЩЕСТВЕННЬІЙ

 

ВѢСТНИКЪ»

въ

 

1860

 

году

■

будетъ

 

издаваться

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

пре-

дыдущая

 

шесть

 

лѣтъ

 

своего

 

существованія,

 

т.

 

е.

 

будетъ

заключать

 

въ

 

себѣ

 

отдѣлы

 

церковный,

 

общественный,

 

поли-

тическій

 

и

 

библіографическій,

 

и

 

выходить

 

три

 

раза

 

въ

 

нет

дѣлю,

 

безъ

 

предварительной

 

цензуры.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

годовымъ

 

подписчпкамъ

 

бу-

детъ

 

разослано

 

безплатное

 

приложеніе

 

подъ

 

назвапіемъ

 

«Ка-

лендарь

 

для

 

духовенства»

 

на

 

1880

 

годъ.

 

Въ

 

составь

его,

 

между

 

прочими

 

необходимыми

 

для

 

духовенства

 

свѣдѣ-

ніями,

 

войдутъ:

 

1)

 

Полный

 

текстъ

 

устава

 

духовыыхъ

 

конси-

сторій,

 

со

 

всѣми

 

дополнеЕІямн

 

и

 

измѣненіями,

 

какія

 

узаконе-

ны

 

въ

 

немъ

 

правительственною

 

властію

 

(въ

 

такомъ

 

видѣ

уставъ

 

этотъ

 

пояеится

 

въ

 

печати

 

въ

 

первый

 

разъ);

 

2)

 

пол-

ный

 

сводъ

 

постановленій

 

о

 

церковномъ

 

прпчтѣ,

 

составлен-

ный

 

покойнымъ

 

Филаретомъ,

 

архіепископомъ

 

черниговсквмъ;

3)

 

полный

 

сводъ

 

постановленій

 

Св.

 

Синода,

 

касающихся

съѣздовъ

 

духовенства;

 

4)

 

подробное

 

изложеніе

 

слѣдственной

части

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

отно-

сящихся

 

къ

 

дѣлопроизводству

 

по

 

сему

 

предмету

 

формъ

 

от-

ношеній,

 

повѣстокъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

5)

 

постановленія

 

о

 

благочин-

вической

 

присягѣ

 

и

 

отчетности,

 

и

 

многія

 

другія.

Въ

 

числѣ

 

статей,

 

которыя

 

имѣется

 

въ

 

виду

 

напечатать

въ

 

«Церковно-Общеетвенномъ

 

Вѣстникѣ»

 

1880

 

года,

редакціею

 

пріобрѣтено

 

обширное

 

изслѣдованіе

 

покойпаго

Д.

 

И.

 

Ростиславова

 

„Объ

 

ученомъ

 

монашествѣ".

 

Оно

 

пред-

назначалось

 

къ

 

помѣщепію

 

въ

 

газетѣ

 

еще

 

въ

 

текущимъ

 

1879

году,

 

но

 

по

    

непредвидѣннымъ

   

обстоятельствамъ,

 

отложено



-
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-

до

 

буяущаго

 

года.

 

Печатаніе

 

его

 

начнется

 

съ

 

первыхъ

 

же

Ш8

 

«Цервовно-Общественнаго

 

Вѣстника»

 

на

 

1880

 

й

годъ.

Условія

 

подписки

 

на

 

буд\щій

 

годъ,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пе-

ресылкою,

 

слѣдующія:

 

въ

 

Россіи — на

 

годъ

 

7

 

рублей,

 

на

 

пол-

года

 

4

 

рубля;

 

за

 

границей

 

— на

 

годъ

 

10

 

рублей.

Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

С

 

-Петербургѣ,

 

въ

 

Редакціи

«Цѳрковно-Общѳствѳннаго

 

Вѣстника>,

 

на

 

Пескахъ,

по

 

Конно-Гвардейской

 

улицѣ,

 

>іё

 

59.

Редакторъ-издатель

 

Л.

 

Поповицкій.

ОБЪ

 

ПЗДАНШ

 

ГАЗЕТЫ

СОВРЕМЕННОСТЬ

СЪ

 

ОСОБЫМЪ

 

ЕЖЕНЕДЫІЬНЫМЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Семейное

  

Чтеніе

въ

 

1880

 

году.
■

Въ

 

будущемъ

 

1880

 

году

 

Современность

 

будетъ

 

изда-

ваться

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи

 

какъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

году

 

Объ-

являемъ

 

зарапѣе,

 

что

 

мы

 

вовсе

 

не

 

намѣрепы

 

состязаться

 

ни

съ

 

одной

 

взь

 

нашихъ

 

дешевыхъ

 

газетъ.

 

У

 

Современности

своя

 

будущность,'

 

своя

 

особая

 

дорога;

 

цѣль

 

газеты,

 

главнѣй-

mee

 

ея

 

стрем лепіе

 

—вносить

 

въ

 

русское

 

общество,

 

по

 

мѣрѣ

возможности,

 

одни

 

здравия,

 

положительаыя

 

начала,

 

полезныя

знанія

 

изъ

 

области

 

наукъ

 

и

 

искуствъ,

 

— которыя

 

одни

 

могутъ

содѣйствовать

 

всестороннему

 

и

 

основательному

 

развптію

 

обра-

зованія

 

въ

 

нашемъ

 

средвемъ

 

классѣ,

 

въ

 

большинствѣ.

По

 

этому,

 

кто

 

хочетъ

 

слѣднть

 

за

 

преусиѣяаіемъ

 

во

 

всѣхъ

сферахъ

 

нашей

 

умственной,

 

технической

 

и

 

обществсипоГг

 

дѣя-

тельвости,

 

тотъ

 

наидетъ

 

себѣ

 

обильную

 

пищу

 

въ

 

Современ-

ности;

    

переливать

 

же

 

изъ

 

пустаго

 

въ

 

порожнее,

   

забавлять

91
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питателя

 

калейдоскопомъ

 

яттстей,

 

не

 

ТГредставлягощиХъ

   

пп-

<;его

 

полезпаго,

 

и

 

отвлекать

 

его

 

отъ

 

умственной

 

и

 

обществен-

ной

 

деятельности

    

разными

 

побасенками,

   

анекдотцами

  

и

 

ле-

генькими

 

разсказцамп,

 

мы

 

предоставляемъ

 

другимъ

 

дешевымъ

кздапіямъ,

 

которыя

 

забываютъ,

 

что

 

призваніе

 

дешевой

 

журна-

листики — высокое

 

ирйзваніс!

 

Она

 

должна

 

искревно,

 

неутоми-

мо

 

служить

 

дѣлу

 

развптія

 

общества

 

распространеніемъ

 

въ

 

пемъ

ноложительпыхъ

    

знанін.

 

общественпаго

 

образованія

 

и

    

нрав-

ственности,

 

а

 

не

 

злоупотреблять

 

урывочными

 

досугами

 

людей

■средияго

 

клгеса,

 

вовсе,

 

не

 

такъ

 

богатаго

 

ни

 

лишнимъ

 

рублемъ,

ни

 

лишнимъ

    

часомъ,

 

чтобы

 

тратить

 

ихъ

    

непроизводительно

па

 

чтеніе

 

того,

 

что

 

пи

 

кого

 

пи

 

къ

 

чему

 

не

 

приводитъ.

Россія,

 

что

 

бы

 

не

 

говорили

 

наши

 

враги,

 

развивается,

 

не

по

 

днямъ,

 

а

    

по

 

часамъ,

 

и

 

потому

 

не

 

далеко

 

уже

 

то

 

время,

когда

 

наша

 

положительно

 

практическая

 

журналистика

 

должна

достигнуть

 

колоссальнаго

 

развитія,

 

вполвѣ

   

соотвѣтствующаго

нашему

    

широкому

 

народному

 

развитію;

 

ныпѣшняя

 

же

   

наша

періодическая

 

печать

 

скоро

 

должна

 

будетъ

 

совершен

 

во

   

пере-

родиться

    

и

 

запастись

 

правствеввыми

 

стремлепіями

 

и

    

болѣе

основательными

    

взглядами.

    

Наше

 

общество

 

уже

   

начипаетъ

требовать

    

отъ

 

журналистики

 

такихъ

 

толковъ

 

и

   

разсужденій,

изъ

 

которыхъ

 

можно

    

было

 

бы

 

вынести

 

полезвую

  

практичес-

кую

 

мысль,

    

ознакомиться

 

съ

 

выводами,

    

полезными

 

для

    

из"

вѣстпыхъ

    

ирактаческихъ

    

цѣлей;

  

всѣ

 

же

 

непрактическія

    

и

утоцическія

 

учепія

 

и

 

теоріи

 

пе

 

должны

 

находить

 

въ

 

ней

 

мѣс-

та.

У

 

русскаго

 

человека

 

вообще

 

пѣтъ

 

столько

 

досужаго

 

вре-

мени,

 

чтобы

 

набивать

 

себѣ

 

голову

 

всякими

 

пустяками,

 

каки-

ми

 

иной

 

іазегкѣ

 

вздумалось

 

бы

 

подчивать

 

его.

 

Всѣ

 

мы

 

дол-

жны

 

вступить

 

па

 

положительную,

 

практическую

 

почву,

 

занять-

ся

 

производительной

 

наукой,

 

пронзводнтельнымъ

 

чтеніемъ

 

п

тоудомъ;

 

памъ

 

пе

 

ыѣшаетъ

 

также

 

ближе

 

присматриваться

 

къ

трудамъ

 

и

 

дѣятельпости

 

амерпкавцевъ,

 

белыійцевъ

 

и

 

англп-

чанъ,

 

и

 

набираться

 

отъ

 

пихъ

 

практическаго

 

разума,

 

хотя

 

бы
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—

потому,

 

что

 

у

 

нась

 

ужо

 

открыты

 

цѣлые-

 

десятки

 

желѣзныгь

дорогъ,

 

на

 

цѣлые

 

десятки

 

тысячь

 

верстг,

 

— по

 

которымъ

 

на-

до

 

же

 

возить

 

что-нибуть,

 

надо

 

же

 

гадить

 

по

 

пимь,

 

не

 

для

одного

 

передвиженія

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто!

 

Надо

 

вспомнить,

что

 

въ

 

эти

 

желѣзпыя

 

дороіи

 

мы,

 

русскіе

 

вложили

 

все

 

свое

достояніе,

 

сотни

 

милмоновъ!

 

Еакіе-же

 

проценты,,

 

доходы,

 

вы-

годы,

 

привесутъ

 

намъ

 

столь

 

охотно

 

затраченные

 

нами

 

милліо-

ны,

 

если

 

мы

 

не

 

займемся

 

произзодительиымъ

 

трудомъ.

 

Обь

этомъ,

 

кажется

 

стоитъ

 

подумать!

Изданіе

 

Современности

 

въ

 

этомъ

 

году,

 

можетъ

 

слу-

жить

 

нѣкоторымъ

 

образцомъ

 

того

 

ваправленія,

 

которому

 

мы

памѣрены

 

слѣдовать

 

въ

 

будущемъ

 

1880

 

г.,

 

при

 

болѣе

 

частомь

ея

 

появлзиіи

 

въ

 

свѣтъ.

Программа

 

Современности

 

и

 

Сѳмейнаго

 

Чтѳнія.

Газета

 

Современность

 

издается

 

безъ

 

придварителыюй

цензуры.

 

Въ

 

ней

 

будут ь

 

номѣщаться:

 

I.

 

Передовыя

 

статьи

но

 

вочросамъ

 

политическим!.,

 

учебно-воепитательнымъ,

 

церков-

но-общественнымъ,

 

юридическимъ,

 

лихературиымъ

 

и

 

др.

 

Обоз-

рѣвія:

 

внутреннее,

 

имѣющее

 

предметомъ

 

обсуждеиіе

 

болѣе

круппыхъ

 

фактов ь

 

нзъ

 

современной

 

общественной

 

жизни,

 

ино-

странное

 

н

 

политическое.

 

II.

 

Иравительствеипыя

 

расиоряліепія,

касающіяса

 

всѣхъ

 

вообще

 

вѣдомствь.

 

III.

 

Хроника,

 

въ

 

котог

рую

 

войдутъ

 

разные

 

слухи

 

и

 

свѣдѣпія

 

о

 

событіяхъ,

 

иреиму-

ществеиио,

 

столичиой

 

жизни..

 

IV.

 

Журнальные

 

и

 

газетные

толки,

 

или

 

выдержки

 

изъ

 

статен,

 

заслуживающихъ

 

почему

либо

 

особенваго

 

общественная

 

випманія.

 

V.

 

Внутревнія

 

из-

вѣстія,

 

гдѣ

 

нервое

 

мѣсто

 

будетъ

 

предоставлено

 

разнаго

 

рода

корреспондевціямъ,

 

чуждымъ

 

всякнхъ

 

личностей

 

и

 

провипці-

альныхъ

 

дрязгъ,

 

а»

 

также

 

интересныя,

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

было

 

отношеніи,

 

извѣстія,

 

заимствовавши

 

изъдругихъ

 

гаьегъ.

"VI.

 

Судебный

 

отдѣлъ,

 

въ

 

которомъібудутъ

 

печататься

 

обсто-

ятельные

 

отчеты

 

о

  

бсліе

 

или

 

мепѣе

 

^замЬчательнцад

 

и

   

иоі'--
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лощающихъ

 

общественное

 

вниманіе

 

судебныхъ

 

нроцессахъ.

 

YII.

Иностраппыя

 

извѣстія,

 

касающіяся

 

политической

 

и

 

внутрен-

ней

 

жизви

 

разныхъ

 

чужеземвыхъ

 

народовъ.

 

YIII.

 

Разпыя

мелкія

 

извѣстія

 

изъ

 

внутренней

 

и

 

иностранной

 

жизни.

 

IX.

Фельетоиъ,

 

въ

 

которомъ,

 

между

 

црочимъ,

 

будетъ,

 

помѣщать-

ся

 

обзоръ

 

текущей

 

журналистики,

 

какъ

 

свѣтской.,

 

тавъ

 

и

 

ду-

ховной,

 

а

 

равво

 

и

 

статьи

 

ученаго

 

и

 

беллетрическаю

 

харак-

тера.

 

X.

 

Биржевыя

 

свѣдѣнія.

Семейное

 

чтете

 

будетъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ:

 

статьи

 

о

сОвременныхъ

 

событіяхъ,

 

романы,

 

повѣсти,

 

разсказы

 

и

 

т.

 

ц.,

будетъ

 

выходить

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

объемѣ

 

двухъ

 

нечатныхъ

листовъ

 

въ^четвертую

 

долю

 

въ

 

три

 

столбца.

Въ

 

будущемъ

 

1880

 

году

 

Современность

 

будетъ

 

вы-

ходить

 

нять

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

за

 

исключеніемъ,

 

дней,

 

слѣдую-

щихъ

 

за

 

праздниками.

 

Форматъ

 

газеты

 

увеличится

 

нротивъ

вынѣшняго.

Подписная

 

годичная

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

на

 

домъ-— б

 

р.

Подцщска

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

газеты

 

въ

 

С.

 

Петер-

^ургѣ,

 

уголъ

 

Ямской

 

и

 

Свѣчнаго

 

пер.,

 

въ

 

д.

 

JYs

 

9,

 

кв.

 

№

 

18.

Издатель

 

А.

 

А.

 

Старчевскій.

Поступили

 

въ

 

продажу

 

книги^ывшаго

 

сельскаго

 

священника,

нывѣ

 

Шово-златоверю-Михайловскаго

 

первокласснаго

   

мона-

стыря

ИЕРОМОНАХА

ЕВОТРАТІЯ

 

Г0Л0ВДНСКАГ0.

1.

 

Кіево

 

Златовчфхо-МихаВдовскІй

 

первоклассный

 

мона-

стырь

 

и

 

его

 

скитъ

 

Ѳеофанія,

 

страницъ

 

болѣе

 

200.

 

Ц.

 

40

 

к.

Сочлнепіе

 

это

 

продается

 

въ

 

Михайловской

 

монастырской

кодовадьпѣ,
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,

 

2.

 

„Практика

 

сельскаго

 

приходскаго

 

Священника

 

въ

 

его

священныхъ

 

обязанностяхъ".

 

Изданіе

 

3-е.

 

Страницъ

 

болѣе

ЗОО.

   

Ц.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

 

80.

3.

   

„Поученія

 

къ

 

простому

 

народу".

 

Въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

стран,

около

 

200.

 

Ц.

 

60

 

к.

 

,

 

съ

 

перес.

 

80

 

к.

 

Изданіе

 

2-е.

4.

   

„Пять

 

частей

 

вопросовъ

 

сельскихъ

 

прнхожанъ

 

съ

 

от-

вѣтами

 

на

 

нихъ",

 

содержания

 

въ

 

себѣ

 

1200

 

вопросовъ,

 

1009

страницъ.

 

Въ

 

8

 

д.

 

л.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

Изда-

віе

 

2-е.

5.

   

„Явлевія

 

злыхъ

 

духовъ

 

людямъ

 

въ

 

прошедшее

 

и

 

на-

стоящее

 

время".

 

Въ

 

2-хъ

 

отѵвлахъ.

 

Стр.

 

болѣе

 

200,

 

въ

 

8

д.

 

л

   

Ц.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

 

Изданіе

 

2-е.

6.

   

„Сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

блажепныя

 

памяти

Игумена

 

Вонифатія,

 

основателя

 

н строителя

 

скита

 

ѲеоФшіи,

яринадлежащаго

 

къ

 

Кіево-Златоверхо-Михайловсісому

 

мона-

стырю".

 

Въ

 

немъ

 

содержатся

 

его:

а)

  

I.

 

Біографія;

 

II.

 

Строгая

 

и

 

воздержанная

 

жизнь;

III.

 

Борьба

 

съ

 

злыми

 

духами;

 

IV.

 

Примѣрная

 

заботливость

о

 

благолѣпіи

 

храмовъ

 

Божіихъ;

 

У.

 

Благотворительность

 

и

странпопріимство;

 

VI.

 

Безропотное

 

перенесеиіе

 

различныхъ

оскорбленій;

 

VII.

 

Кроткая

 

истинно-монашеская

 

и

 

келлсйная

жизнь;

 

VIII .

 

Даръ

 

прозорливости:

 

IX.

 

Наставленіл;

 

X.

 

От-

вѣты

 

на

 

вопросы

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ;

 

XI.

 

Послѣдствія

 

при-

мѣрной

 

жизни

 

Игумена

 

Вонифатія;

 

XII.

 

Краткое

 

описаніо

скита

 

Ѳеофаніи;

 

XIII.

 

Завѣщаніе;

 

XIY.

 

Смерть

 

а

 

погребе -

Hie,

 

и

б)

   

Краткія

 

свѣдѣнія

 

о

 

наставникѣ

 

Иг.

 

Вопифатія

 

Маа-

иѣ

 

Босомъ,

 

удпвительномъ

 

человѣкѣ.

 

Стр.

 

около

 

300.

 

Ц.

 

60

к.

 

съ

 

перес.

 

80

7.

   

„Штундисты.

 

Собесѣдованія

 

православнаго

 

съ

 

штун-

дистамп

 

и

 

добрыя

 

послѣдствія

 

оныхъ

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

пра-

вославной".

 

Стран,

 

болѣѳ

 

100.

 

Ц.

 

20

  

коп.

 

съ

 

иерее.

 

25

 

к.

Вышеозначенныя

 

поученія

 

и

 

5

 

частей

 

вонросовъ,

 

Арсе-

піемъ,

 

Млтрополитомъ

 

Кіевскимъ

 

и

 

Галицкимъ

 

признаны

 

діьй-



—

  

760

   

—

стчвительно

 

полезными

 

и

 

Военное

 

министерство

 

признало

овыя

 

полезными

 

для

 

Россійскихъ

 

войекъ.

 

Вопросы

 

съ

 

отвѣ-

тами,

 

1871

 

года.

 

Редащія

 

журнала

 

„Страншшъ",

 

признала

поучительною

 

книгой.

Вышеозначенныя

 

книги

 

продаются

 

во

 

всѣхъ

 

Кіевскихъ

книжныхъ

 

лавкахъ,

 

къ

 

сктадѣ

 

книтъпри

 

Редакцін

 

Кіевскаго

Народнаго

 

Календаря

 

и

 

у

 

самаго

 

автора,

 

Іеромонаха

 

Евст-

ратіа

 

(Толованскаго).

О

   

ПРОДОЛЖЕВІИ

  

ИЗДАНІЯ

   

ЖУРНАЛА

«РУКОВОДСТВО

 

для

 

СЕЛЬСЕИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ»

въ

 

1880

 

году.

Журпалъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

издается.,

по

 

благословеиію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

при

 

Кіевскоп

 

духовной

семинаріи

 

съ

 

I860

 

г.

 

Поставивъ

 

своею

 

особенною

 

эадачею

 

спо-

собствовать

 

нриходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

служе-

иіи

 

строителей

 

таинъ

 

Божіихъ

 

и

 

въ

 

многотрудной

 

обязанности

учителей

 

народныхъ,

 

а

 

также

 

быть

 

оргавомъ

 

ихъ

 

дѣятельно-

сти,

 

ихъ

 

желаній

 

и

 

потребностей,

 

этотъ

 

журпалъ

 

съ

 

самаго

начала

 

своего

 

изданія

 

и

 

доселѣ

 

остается

 

неизмѣнво

 

вѣрнымъ

своей

 

вадачѣ.

 

На

 

сколько

 

добросовѣство

 

редакція

 

журнала

♦

 

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

выполнаетъ

 

задачу

 

сво-

его

 

издавія,

 

это

 

достаточно

 

понято

 

и

 

оцѣнепо

 

постоянными

подписчиками

 

на

 

него.

Съ

 

наступленіемъ

 

1880

 

года

 

редакція

 

будетъ

 

продолжать

свое

 

изданіе

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

усердіемъ

 

и

 

исправностію,

 

но

 

той

 

же

программѣ,

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

и

 

въ

 

томъ

же

 

паиравленіи,

 

отъ

 

котораго

 

уклониться

 

она

 

не

 

желаетъ

 

и

не

 

можетъ.

 

Въ

 

составъ

 

^Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

по

 

прежнему

 

будутъ

 

входить:

I.

 

Поучепія

 

къ

 

простому

 

пароду

 

разллчпаго

 

содоржапія:
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догматическаго,

 

правствеппаго,

 

церковпо-обрядоваго

 

и

 

проч.,

а

 

также

 

извлечения

 

и

 

выписки

 

изъ

 

творепін

 

св.

 

Отцевъ,

 

въ

которыхъ

 

юворится

 

о

 

священствѣ

 

и

 

которыхъ

 

ньтъ

 

въ

 

боль-

шей

 

части

 

церковныхъ

 

библіотекъ.

Примѣчаніе.

 

Поученія,

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

замѣнявипя

 

пе-

редовыя

 

статьи

 

каждаго

 

№,

 

съ

 

самаго

 

начала

 

текущаго

 

1879

г.

 

редакція

 

нашла

 

болѣе

 

удобнымъ

 

вечатать

 

въ

 

видѣ

 

прнбав-

левій

 

къ

 

каждому

 

№

 

съ

 

особымъ

 

счетомъ

 

страницъ.

 

Живѣй-

іпес

 

сочувствіе

 

къ

 

такой

 

неремѣнѣ,

 

выраженное

 

многими

 

под-

писчиками,

 

побуждаетъ

 

редакцію

 

слѣдовать

 

этому

 

порядку

 

н.

въ

 

будущемъ

 

1880

 

году.

II

 

Изслѣдованія

 

о

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

н

 

духовно-

нравствениыхъ

 

предметахъ,

 

пригодный

 

для

 

пастыря

 

какъ

 

въ

церковной

 

проповѣдц,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частпыхъ

 

его

 

бесѣдахъ

 

съ

прихожанами

III.

 

.Пропзведенія

 

ироповѣдппческой

 

литературы

 

прежия-

го

 

времени,

 

преимущественно

 

тѣ,

 

которыя

 

отличаются

 

своего

рода

 

совремепностію,

 

простотою

 

и

 

общепоиятностію.

1Y

 

Оригинальны

 

и

 

статьи

 

по

 

части

 

церковной,

 

преиму-

щественно

 

отечественной

 

исторіи,

 

а

 

также

 

матеріалы,

 

отно-

сящіяся

 

къ

 

ней,

 

съ

 

надлежащею

 

обработкою

 

ихъ.

 

Изъ

 

ыате-

ріаловъ

 

избираются

 

исключительно

 

тЬ,

 

которые

 

по

 

содерага-

ііію

 

своему

 

могутъ

 

имѣть

 

какое

 

либоотношеніе

 

къ

 

потребно-

стямъ

 

священника

 

или

 

его

 

паствы.

V.

 

Замічапія,

 

совѣты

 

п

 

наставлепія,

 

пригодный

 

священ-

нику,

 

въ

 

раьпыхъ

 

случаяхъ

 

его

 

пастырской

 

жизни

 

и

 

дѣятель-

ности.

 

И

 

во

 

1-хъ,

 

замѣчанія

 

касательно

 

отнравлеиія

 

богослу-

женіа,

 

церковнаго

 

благочинія,

 

совершеніа

 

таинствъ,

 

обраще-

пія

 

съ

 

прихожанами,

 

отношенія

 

къ

 

иповѣрцамъ

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

къ

 

раскольникамь

 

п

 

т

 

п

 

Во

 

2-хъ,

 

замѣтки

 

о

 

харак-

теристическнхъ

 

чертахъ

 

простаго

 

парода

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

поль-

зовался

 

ими

 

для

 

успѣшнаго

 

дѣйствовапія

 

ua

 

нравствепность

прихожапъ.

 

Вь

 

3

 

хъ,

 

свБдѣнія

 

о

 

благочестивыхъ

 

мѣстпыхъ

обычаяхъ

 

и

 

учрежденіахъ,

 

а

 

также

 

о

 

предразсудкахъ,

 

суевѣ-
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ріяхъ,

 

противныхъ

 

духу

 

православной

 

вѣры,

 

сг

 

указашемъ,

когда

 

нужно,

 

псторпческаіо

 

происхождения

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

Въ

 

4-хъ,

 

педагочическія

 

замѣтки

 

касательно

 

обученіа

 

въсель-

скпхъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

прихожанъ

 

и

 

матеріалы

 

для

 

уроковъ

въ

 

этпхъ

 

школахъ —

 

Въ

 

5-хъ,

 

библіографическія

 

статьи

 

о

виов:>

 

выходящихъ

 

кпигахъ,

 

особенно

 

пригодныхъ

 

священнику

и

 

замѣтки

 

по

 

поводу

 

журнальныхъ

 

статей,

 

касающихся

 

духо-

вепства

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

пи

 

было

 

отношеніи.

Сверхъ

 

того,

 

редакція,

 

сознавая,

 

что

 

недостаточно

 

огра-

ничиться

 

выполневіемъ

 

своей

 

ближайшей

 

задачи

 

въ

 

такомъ

издапіи,

 

которое

 

для

 

большей

 

части

 

нашего

 

духовенства, осо-

бенно

 

сельскаго,

 

служитъ

 

источникомъ

 

свѣдѣній

 

о

 

жизни

церкви

 

государства,

 

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

будетъ

 

иног-

да

 

заносить

 

на

 

страницы

 

журнала

 

«руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей'»:

 

1)

 

общія

 

замѣчателышя

 

церковно-обществепныя

нзвѣстія

 

п

 

въ

 

частности

 

гвѣдѣнія

 

о

 

достойг.ыхъ

 

впиманія

 

ра-

споряженіяхъ,

 

учрежденіяхъ

 

и

 

церковпыхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

епархіяхъ;

 

2)свѣдѣнія

 

о

 

положеніи

 

единовѣрцевънашихъ

въ

 

Австріи

 

и

 

Турціи

 

п

 

наконецъ

 

3)

 

извѣстія

 

и

 

суждепія

 

о

ваыѣчатсльиыхъ

 

религіозныхъ

 

явіеніяхъ

 

и

 

перемѣнахъ

 

въ

 

ка-

толическомъ

 

и

 

протестаптскомъ

 

обществахъ.

При

 

обширности

 

этой

 

программы,

 

само

 

собою

 

разумѣет-

ся,

 

невозможно

 

дать

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

полный

 

объемъ

 

всѣмъ

 

от-

дѣламъ

 

въ

 

журналѣ;

 

выходя щемъ

 

еженедельно,

 

безъ

 

опредѣ-

ленныхъ

 

рубрикъ.

 

Развитіе

 

тою

 

или

 

другаго

 

отдѣла

 

указыва-

ется

 

современными

 

потребностями

 

пастырей

 

и

 

насомыхъ;

 

по-

этому

 

главное

 

вииманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

рѣшевіе-

 

такпхъ

вопросовъ,

 

которые

 

вызываются

 

текущими

 

обстоятельствами;

впрочемъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

журпалъ

 

нашъ

 

могъ

 

доставить

 

при-

ходскихъ

 

пастырямъ

 

руководительное

 

и

 

образовательное

 

чтеніе

не

 

для

 

одного

 

только

 

года,

 

но

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

въ

 

немъ

пе

 

будутъ

 

оставлены

 

безъ

 

впимапія

 

и

 

другія

 

задачи

 

его,

 

обоз-

пачепныя

 

въ

 

программѣ.

Статьи

 

постороннихъ

 

сотрудииковъ,

 

соотвѣтствующія

 

цѣ-
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ли

 

и

 

характеру

 

издапія,

 

будутъ

 

помѣщены

 

съ

 

благодарпостію

и

 

приличнымъ

 

возпаграждевіемъ,

 

если

 

о

 

таковомъ

 

будетъ

 

за-

явлено.

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

выходитъ

 

ежене-

дельно

 

отдѣльпыми

 

вуыерамн,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

въ

 

объе-

ыѣ

 

отъ

 

полтора

 

до

 

трехъ

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Годовое

 

изданіе

составитъ

 

три

 

тома,

 

каждый

 

приблизительно

 

отъ

 

35

 

до

 

40

печатныхъ

 

листовъ,

 

съ

 

особенпымъ

 

оглавлепіемъ

 

и

 

особенною

нумераціею

 

страницъ.

Подписная

 

цѣна

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россій-

ской

 

имперіи

 

шесть

 

рублей

 

серебромъ.

 

Плата

 

за

 

оюурналъ

по

 

оффитальнымъ

 

требованіямг,

 

какъ-то:

 

отъ

 

консисторій,

правленгй

 

духовиыхъ

 

семинары

 

и

 

блаючинныхъ,

 

моокетгбытъ,

по

 

примѣру

 

преоіснихъ

 

іодовъ,

 

разсрочена

 

до

 

сентяб.

 

1880

 

г.

Въ

 

редакціп

 

этого

 

журнала

 

продаются:

 

1)

 

экземпляры

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

за

 

1861,

 

18G4,

 

1805,

1871,

 

1872,

 

1873,

 

1874,

 

1875,

 

1876,

 

1877,

 

1878

 

п

 

1879

годы.

 

При

 

требованіи

 

журнала

 

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы

 

можетъ

быть

 

дѣлаема

 

уступка

 

по

 

особому

 

соглашение

 

съ

 

редакціею.

2)

  

Сборннкъ

 

поученій

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

п

 

праздничные

дни

 

и

 

на

 

всѣ

 

замѣчательные

 

случаи

 

церковной

 

и

 

обществен-

ной

 

жизни.

 

Выпускъ

 

первый.

 

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

дни.

 

Изданіе

 

редакціи

 

журнала

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

пастырей»

 

Выпускъ

 

1-й

 

Сборника

 

поучевій,

 

помѣщепныхъ

 

въ

журналѣ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

содержитъ

въ

 

себѣ

 

поучевія

 

па

 

всѣ

 

52

 

воскреспыхъ

 

дня

 

года;

 

на

 

нѣко-

торые

 

воскресные

 

дни

 

въ

 

немъ

 

помѣщевы

 

по

 

два,

 

по

 

три,

 

да-

же

 

по

 

четыре

 

поученія.

 

Цѣва

 

1

 

руб.

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою.

Выписывающіе

 

не

 

ыепѣе

 

20

 

экземпляровъ

 

пользуются

 

уступ-

кою

 

]5°/о-
3)

  

Практическіе

 

совѣты

 

священнпкамъ

 

при

 

производства

слѣдствій

 

по

 

проступкамъ

 

и

 

преступленіямъ

 

священпо

 

и

 

цер-

ковно-служителей.

 

Второе

 

исправленное

 

и

 

дополненное

 

издапіе.

Цѣна

 

60

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

92

і



—

 

764

 

—

4)

  

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

«Руководстве

 

для

сельскихъ

 

пастырей»

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

съ

 

1860

 

г.

 

по

 

1869

включительно.

 

Цѣпа

 

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

5)

  

Опытъ

 

практическая

 

руководства

 

для

 

пастырей.

 

Вып.

1-й.

 

Цѣна

 

40

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

6)

  

Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

въ

 

вѣкъ

 

апосюльскій.

Цѣна

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

какъ

 

на

 

журналъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

поименован-

ный

 

книги

 

нужно

 

адресоваться

 

такъ:

 

въ

 

Редакцію

 

журнала

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей"

 

въ

 

Еіевѣ. —Просимъ

не

 

заявлять

 

своихъ

 

требованій

 

чрезъ

 

правленіе

 

Кіевской

 

се*

минаріи,

 

такъ

 

какъ

 

посылка

 

денегъ

 

чрезъ

 

означенное

 

прав-

леніе

 

ыожетъ

 

вести

 

къ

 

излишней

 

перепискѣ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

за-

медлять

 

№№

 

журнала

 

и

 

книгъ.

--------

ОБЪ

  

ИЗДАНІИ

 

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО

 

ЖУРНАЛА

«ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ>

въ

 

1080

 

году.

Изданіе

 

журнала

 

Душеполезное

 

чтеніѳ

 

въ

 

1880

 

году,

дватцать

 

первомъ

 

его

 

существованія,

 

будетъ

 

продолжаемо

 

на

прежнихъ

 

основаніяхъ.

 

Редакція

 

останется

 

вврною

 

своей

 

пер-

воначальной

 

задачѣ— служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

на-

ставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

общеназида-

тельнаго

 

и

 

общепонятнаго

 

духовнаго

 

чтенія.

!)

Въ

 

составъ

 

журнала

 

будутъ

 

входить

 

по

 

прежнему:

1)

 

Труды

 

относящееся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

догматическаго

 

и

 

нравоучптельнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

нихъ

 

не

 

бу-

дутъ

 

упускаемы

 

изъ

 

вида

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

обществен-



—

 

765

 

—

ной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

согласпыя

 

или

 

не

 

согласныя

 

съ

 

ученіемъ

и

 

установлепіями

 

православной

 

Церкви.

 

Иногда

 

обсужденію

этихъ

 

явленій

 

будутъ

 

посвящаемы

 

особыя

 

статьи.

 

3)

 

Церков-

но-историческіе

 

•

 

разсказы.

 

4)

 

Восиомннанія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣ-

чательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовпо-правствен-

ной

 

жизни.

 

5)

 

Статьи

 

относящаяся

 

къ

 

православному

 

Богос-

лужение

 

6)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучительное

 

изложепіе

свѣдЬній

 

изъ

 

наукъ

 

естественяыхъ.

 

7)

 

Описапіе

 

путешествій

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

8)

 

Свѣдѣнія

 

и

 

суждепія

 

о

 

расколѣ.

 

9)

Имѣющія

 

руководственное

 

для

 

пастырей

 

и

 

мірянь

 

значепге

 

ре-

золгоціи

 

митрополита

 

Филарета,

 

и

 

письма

 

его-же.

 

10)

 

Разныя

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Душеполезное

 

чтеніѳ

 

въ

 

1880

 

г.

 

по

 

прежнему

 

бу-

детъ

 

выходить

 

ежемѣсячпо.

Цѣна

 

годовому

 

издапію

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

3

 

р.

SO

 

к

 

,

 

съ

 

пересылкой

 

иногороднымъ

 

и

 

съ

 

доставкой

 

Москов-

скимъ

 

подппщнкамъ:

 

4

 

р.

Оставшіеся

 

неразобранными

 

полные

 

экземпляры

 

Душѳ-

полезнаго

 

чтѳнія

 

за

 

1864

 

и

 

1865

 

годы

 

продаются

 

въ

 

Ре-

дакции

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

 

экз.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Европей-

скую

 

Россію

 

по

 

2

 

р

 

,

 

на

 

Кавказъ

 

и

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

2

 

р.

 

50

к

 

Полные

 

экземпляры

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

за

 

1866

 

>

1869

 

и

 

1870

 

годы

 

продаюгея

 

въ

 

Редакціа

 

по

 

2

 

руб.

 

50

 

коп-

за

 

экз.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Европ.

 

Россію

 

по

 

3

 

р

 

,

 

на

 

Кав-

казъ

 

и

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.—Цѣпа

 

Душ.

 

Чтенія

 

за

 

1872,

1873,

 

1874

 

и

 

1875

 

гг.

 

по

 

3

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

въ

 

Европ.

 

Россію

по

 

3

 

р.

 

50,

 

на

 

Кавказъ

 

и

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

4

 

р.

 

за

 

экземпляръ.

Цѣва

 

Душ.

 

Чтенія

 

за

 

1876,

 

1877

 

1878

 

и

 

1879

 

годы

 

по

 

3

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

по

 

4

 

р.

Подписка

 

на

 

Душеполезное

 

Чтѳніе

 

принимается:

 

Въ

Москвѣ,

 

въ

 

квартпрѣ

 

редактора,

 

при

 

Николаевской,

 

въ

 

Тол-

мачахъ,

 

церкви,

 

протоіерея

 

Васплія

 

Нечаева;

 

также

 

у

 

кппго-

продавцевъ

 

Ѳерапонтова

 

и

 

Соловьева.



—

  

766

 

—

Иногородние

 

благоволятъ

 

относиться

 

для

 

подписки

 

иск-

лючительно

 

въ

 

Редакцію

 

Душеполѳзнаго

 

Чтѳнія

 

въ

 

Москвѣ.

Издатель-редакторъ

 

Протоіерей

 

Василгй

 

Лечаевъ.

При

 

редакціи

 

«Душеполезнаго

 

Чтенія»

   

продаются

 

от-

дельно

 

пздаппыя

 

его

 

сочпненія:

1.

  

Хриетіанскіѳ

 

уроки.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

 

Цѣна

1

  

руб.

  

25

 

к

 

,

 

съ

 

пересылкой

  

1

 

р.

 

50

 

к.

2.

   

Сборникъ

 

для

 

назидательнаго

 

чтенія.

 

Прот.
В

   

Нечаева.

 

Цѣна

    

1

  

р

   

25

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

 

р.

 

50

    

к.

3.

   

Публнчныя

 

чтенія

 

о

 

вечѳрнѣ.

 

Прот.

 

В.

 

Не-

чаева.

 

Цѣиа

 

25

 

к.

  

съ

 

перес.

  

ЗЬ

 

к

4.

  

Толкованіѳ

 

на

 

парѳміи

 

нзъ

 

кпигъ

 

Моисеевыхъ:

Псходъ,

 

Левитъ,

 

Числъ

 

п

 

Второзаконія

 

Upon.

 

В.

 

Нечаева.

ЦЬна

 

80

 

в.",

 

съ

 

перес.

 

1

  

р.

5.

   

Толкованіѳ

 

на

 

литургію

 

(2-е

 

издапіе).

 

Прот.

В.

 

Нечаева.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

  

р

   

30

 

к.

6.

   

Очерки

 

хриетіанской

 

жизни.

 

Прот.

 

В.

 

Нечаева.

ЦЬна

 

80

 

коп.,

 

съ

 

перес.

   

1

 

руб.

7.

  

Исторія

 

трѳхъ

 

первыхъ

 

вееленекихъ

 

собо-

ровъ

 

Епископа

 

Іоанна.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

пересылкой

 

1

  

р.

 

80

 

к.

8.

  

Исторія

 

четырехъ

 

поелѣднихъ

 

вееленекихъ

соборовъ.

 

А.

 

Лебедева.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

30

 

к

 

,

 

съ

 

пересылкой

 

1

р.

  

50

 

к.

9.

  

Нѣскодь

 

козамѣчаній

 

о

 

еоврѳмѳнныхъ

 

модахъ

въ

 

одекдѣ

   

10

 

к.,

 

съ

 

перес.

   

15

 

к.

10.

   

Святый

 

Владиміръ

 

равноапостольный

 

10

к.,

 

съ

 

перес.

 

15

 

к.

 

11)

 

Жизнь

 

св.

 

Григорія

 

Богослова

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

25

 

к.

 

12)

 

Указатель

 

къ

 

Душен.

 

Чте-

нію

 

за

 

10

 

годовъ

 

(съ

 

I860

 

по

 

J 869).

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

30

 

к.



—

 

767

 

-

ОТЪ

 

РЕДАКЦІИ

ТВОРЕШЙ

 

СВ.

   

ОТЦЕВЪ.

Изданіе

 

Твореній

 

Св.

 

Отцовъ

 

съ

 

прибавленіями

 

духов-

наго

 

содержапія,

 

возобновляемо

 

съ

 

1880

 

года,

 

будетъ

 

состоять

изъ

 

четырехъ

 

кнпжекъ

 

въ

 

годъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

каждой

 

бу-

детъ

 

отъ

 

15

 

до

 

20

 

листовъ

 

текста.

 

Въ

 

персводпои

 

части

 

нач-

нется

 

печатаніе

 

Твореній

 

Св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

и

будетъ

 

продолжаемо

 

печатапіс

 

Твореній

 

Св.

 

Епифанія

 

Кипр-

скаго.

 

Творепія

 

того

 

и

 

другаго

 

отца

 

будутъ

 

печататься

 

черезъ

книжку.

 

Въ

 

прпбавлепіяхъ

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

статьи,

 

касаю-

щіяся

 

ученія

 

вѣры,

 

хрпстіанской

 

вравствеппостп

 

и

 

исторіи

церкви

 

и

 

сверхъ

 

того

 

статьи

 

критпко-библіографическія.

 

Съ

первой

 

же

 

книжки

 

въ

 

Прибавленіяхъ

 

начнется

 

между

 

прочимъ

печатаніе

 

академическнхъ

 

лекцій

 

покойнаго

 

А.

 

В.

 

Горскаго

по

 

евангельской

 

исторіи.

Въ

 

копцѣ

 

каждой

 

книжки

 

будутъ

 

печатаемы

 

журналы

собрапій

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

  

Академіи.

Цѣна

 

іодоваго

 

пздапія

 

пять

 

рублей

  

съ

 

пересылкою.

Редакція

 

просптъ

 

гг.

 

ипогородныхъ

 

подипсчиковъ

 

адре-

соваться

 

въ

 

Сергіевъ

 

поса-ѣ

 

московской

 

іуберніщ

 

въ

 

редакцію

Творение

 

Св.

 

Отцовъ.

Изъ

 

редакціи

 

Тиореній

 

Св,

 

Отцовъ

 

могутъ

 

быть

 

выпи-

сываемы

 

слѣдующія

 

отдѣльпыя

 

издан ія:

Ціьна

 

съ

 

пересылкой:

Твор,'ніи:

 

Св.

 

Васплія

 

Велпкаго

 

7

 

тоиовъ

 

10

 

p.

 

50

 

к.,

Аѳапасія

 

Алексапдрійскаго

 

4

 

т.

 

6

 

р.,

 

Григорія

 

Нисскаго8т.

12

 

р.,

 

Исаака

 

Сирина

 

1

 

т.

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

Кирилла

 

Іерусалим-

св'аг'о

 

1

 

т.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

Іоанна

 

Лѣствичкпва

 

1

 

т.

 

І

 

р.

 

50

 

в.,

Нила

 

Сннайскаго

 

3

 

т.

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

Испдора

 

Пелусіота

 

3

 

т.

4

 

р.

 

50

 

к.

 

Епифавія

 

Кипрсваго

 

3

 

т.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

Блаженна-

го

 

Ѳеодорита

 

7т.

   

12

 

р.



—

 

768

 

—

Творепія

 

Св.

 

Отцевъ

 

съ

 

прибавленіямп

 

духовпаго

 

содер-

жанія

 

съ

 

1851

 

года

 

по

 

1864

 

годъ

 

включительно

 

и

 

за

 

1871

и

 

1872

 

годы

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

съ

 

платою

 

за

 

каж-

дый

 

годъ

 

изданія

 

по

 

5

 

руб.

 

съ

 

пересылкою;

 

Прабавленія

 

же

отдѣльно

 

отъ

 

Твореній

 

Св.

 

Отцевъ

 

(съ

 

1844

 

по

 

1864

 

вклю-

чительно

 

и

 

за

 

1871

 

и

 

1872

 

годы)

 

за

 

каждый

 

томъ

 

по

 

1

 

р.

50

 

в.

 

съ

 

пересылкой.

Примѣчаніе.

 

Такъ

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

неточнаго

 

адреса,

допусвавшагося

 

нѣкоторыми

 

иногородными

 

подписчиками,

 

ко-

торые

 

относились

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

не

 

въ

 

Сергіевскій

посадъ,

 

а

 

въ

 

Москву

 

на

 

имя

 

редакціи,

 

съ

 

редакціи

 

взимае-

мы

 

были

 

почтовымъ

 

вѣдомствомъ

 

денсжпыя

 

ьзысканія

 

за

 

пе-

ресылку

 

пакетовъ

 

изъ

 

Москвы

 

до

 

посада,

 

то

 

редакція

 

покор-

нѣйше

 

проситъ

 

гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ

 

строго

 

дер-

жаться

 

вышеозначеннаго

 

адреса.

Открыта

 

подписка

 

на

 

ежедневную

 

политическую

 

и

 

литератур-

ную

 

газету

«ЕС

 

ОВООТ

 

И»

на

 

1880

 

годъ

(Четвертый

 

годъ

 

изданія

 

подъ

 

новою

 

редаещею).

Подписная

 

цѣна.

Съ

 

доставкою

 

въ

 

С. -Петербурга:

 

на

 

1

 

годъ

 

8

 

р

 

,

 

на

 

11

мѣсяцевъ

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

10

 

мѣс.

 

7

 

р

 

,

 

на

 

9

 

мѣс.

 

6

 

р.

 

50

коп.,

 

на

 

8

 

мѣс.

 

6

 

р.,

 

па

 

7

 

мѣс.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

,

 

па

 

6

 

мѣсяцевъ

5

 

руб.,

 

на

 

5

 

мѣс.

 

4

 

р.

 

50

 

к

 

,

 

на

 

4

 

мѣс.

 

3

 

р.

 

80

 

в.,

 

на

 

3

мѣс.

 

3

 

р.,

 

на

 

2

 

мѣс.

 

2

 

руб.

 

и

  

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

1

 

руб.

Съ

 

пересылкою:

 

на

 

1

 

годъ

 

9

 

р.,

 

на

 

11

 

мѣс.

 

8

 

р.

 

25

 

в.,

на

 

10

 

мѣс.

 

7

 

р.

   

50

 

в.,

 

на

 

9

 

мѣс.

 

7

 

р.,

 

на

 

8

 

мѣс.

 

6

 

р.

 

50



-

 

769

 

-

коп.,

 

на

 

7

 

мѣс.

 

5

 

p.

 

75

 

в.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

5

 

р.,

 

на

 

5

 

мѣс.

 

4р.

50

 

в.,

 

на

 

4

 

мѣс

 

4

 

р.,

 

на

 

3

 

ыѣс.

 

3

 

руб

 

,

 

на

 

2

 

мѣс.

 

2

 

руб.

и

 

на

 

1

 

мѣсяцъ

 

1

 

руб.

Подписывающіеся

 

сразу

 

на

 

всѣ

 

послѣдпіе

 

мѣсяцы

 

1879

г.

 

и

 

на

 

весь

 

1880

 

г.

 

платятъ

 

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1879

года

 

по

 

1-е

 

января

 

1881

 

г.,

 

т.

 

е.

 

ва

 

16

 

мѣсяцевъ,

 

12

 

руб.

съ

 

1-го

 

овтября

 

1879

 

г.

 

по

 

1-е

 

января

 

1881

 

г.,

 

т.

 

е.

 

за

 

15

мѣсяцѳвъ,

 

11

 

р.,

 

50

 

к.,

 

съ

 

1-го

 

ноября — всего

 

10

 

р.

 

50

 

в.,

и

 

съ

 

1-го

 

декабря

 

9

 

р.

 

50

 

в.

Подписывающіеся

 

на

 

весь

 

187Э

 

г.

 

получаютъ

 

всѣ

 

нуме-

ра

 

съ

 

1-го

  

января.

Письма

 

и

 

деньги

 

адресуются:

 

въ

 

С.-Пѳтербургъ,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

газеты

   

«НОВОСТИ»

  

(Гороховая,

 

32).

Газета

 

«НОВОСТИ»

 

выходптъ,

 

безъ

 

предварительной

цензуры,

 

ежедневно

 

не

   

исключая

 

понедѣльнпковъ,

    

полными

нумерами,

 

а

 

въ

 

дни,

 

слѣдующіе

 

за

 

табельными

 

праздниками,
і

въ

 

видѣ

 

прибавленій

 

или

 

телеграфпыхъ

 

бюллетеній.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

ОБОЗРѢНІЕ

священныхъ

 

книгъ

 

нов:

 

ЗАВЪТД.

Выпускъ

 

первый.

Свящ.

   

В.

   

Рождественскаго.

С.-Петербургъ.

 

1878

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

съ

 

пере-

сылкой.

 

Продается

 

въ

 

книжныхъ

 

магазинахъ— въ

 

Москвѣ

 

у

г.

 

Ферапонтова,

 

въ

 

Петербургѣ— у

 

Тузова,

 

Глазунова,

 

Исако-

ва,

 

и

 

Вольфа,

 

а

 

также

 

при

 

редавціи

 

журнала

 

сХристіанское

Чтевіе».



—

 

770

 

—

Отъ

 

Семинарскаго

 

правленія.

Преподаватель

 

Свящ.

 

Писанія

 

Василій

 

Петровичъ

 

Гри-

горовичи

 

20

 

сентября

 

сего

 

года

 

избранъ

 

и

 

утвержденъ

 

поне-

чителемъ

 

Харьковскаго

 

учебнаго

 

округа

 

въ

 

доляшости

 

инспек-

тора

 

народныхъ

 

училищъ

 

Хоперскаго

 

и

 

Усть-Медвѣдицкаго

 

ок-

руговъ

 

земли

 

Войска

 

Допскаго.

Вакантную

 

каѳедру

 

свящ.

 

Ппсанія,

 

по

 

избранію

 

членами

г^дагогическаго

 

правленія

 

семпнаріи,

 

запялъ

 

преподаватель

греческаго

 

языка

 

Николай

 

Дпчптріевичъ

 

Молчановъ

 

(4

 

окт.),

а

 

за

 

переходомъ

 

г.

 

Молчанова

 

на

 

каѳедру

 

свящ.

 

Писапія,

 

4-я

каѳедра

 

греческ.

 

языка,

 

за

 

распредѣленіемъ

 

классовъ

 

означеннаго

предмета

 

между

 

'3

 

наличными

 

преподавателями,

 

упразднена.

За

 

выбытіемъ

 

помощника

 

инспектора

 

г.

 

Алтухова,

 

на

должность

 

учителя

 

въ

 

1

 

Тамбовское

 

духовн.

 

училище,

 

вслѣд-

ствіе

 

увѣдомленія

 

изъканцеляріа

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

(№4955.

отъ

 

25

 

октяб.)

 

О

 

неимѣпіи

 

кандидатовъ

 

на

 

открывшуюся

 

долж-

ность

 

студентовъ

 

Академіи,

 

на

 

оспованіи

 

§§

 

52

 

и

 

53

 

Устава

дух.

 

Семин.,

 

избранъ

 

(30

 

октяб.)

 

надзиратель

 

семинарскаго

общежитія

 

студентъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Ег.

 

Пѣвницкій.

Должность

 

надзирателя

 

при

 

общежитіи

 

состоитъ

 

вакантною.

Желающіе

 

занять

 

оную

 

приглашаются

 

къ

 

подачѣ

 

прошеній

 

на

имя

 

Ректора

 

не

 

позже

 

15

 

ноября.

 

Жалованье

 

надзирателю

300

 

р.

 

при

 

готовой

 

ввартирѣ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Юбилейное

 

торагество

 

Тамбовской

 

духовной

 

семппаріп. —

Слово

 

на

 

осзященіе

 

храма

 

въ

 

Тамбовгкомъ

 

Ыаріпнскомъ

 

пріюгѣ

 

—

 

священника

I.

 

Кроткова

 

—

 

Слово

 

при

 

погребепіи

 

М.

 

Д.

 

Оммковой

 

—

 

протоіерея

 

Bactuirt
Никольскаго.

 

— 1'Ьчь,

 

произнесенная

 

при

 

гробѣ

 

Г

 

А.

 

Снѣжкова

 

— Его

 

же.—

Слово

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы— священ.

 

Н.

 

Лебедева. —Сергѣй

Михаиловичъ

 

Соловьевъ

 

(некрологъ). —

 

Объявленія. — Отъ

 

семинарскаго

 

правленія.

Редавторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Дишитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

25-го

 

октября

 

1879

 

года.

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сладкопѣвцевъ.

Губернская

 

Земская

 

Тапографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

улпцѣ,

 

д.

 

Земства.




