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въ

■'

   

Редакціи

 

при

 

Ярославской

Духовной

 

Консисторіи.
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28-ГО

  

ПОНЯ ЧАСТЬ СрФИЩА ЛЬНАЯ 1878

 

ГОДА.

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.
ОПЕЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СГНОДА .

/j

 

Отъ

    

з

 

Февраля

   

]Â(j78

 

года,

 

M

 

20,

 

о

 

состав-
14,

 

Марта

ленныхъ

    

Макаровимъ

   

и

 

Шеереромъ

 

„Между-
народных?)

 

словарях^".

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствую

 

щій

Сунодъ

 

слугиа.ги

 

предложевіе

 

Господина

 

Су-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

Jf»

 

35,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

составлен-

ная

 

Н.

 

Макаровым*

 

и

 

В.

 

Шеереромъ

 

рус-

ско-нѣмецкая

 

часть

 

„Междѵнародныхъ

 

сло-

варей

 

для

 

средних*

 

учебных*

 

заведеній"

 

(С.-

Петербург*.

 

1876

 

г.)

 

одобряется

 

въ

 

качест-

вѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

воспитанниковъ

 

Ду-

ховныхъ

 

Семинарій.

 

Приказали:

 

Заключеніе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

сообщивъ

 

о

семъ

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Семинарііі

 

чрезъ

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

приложеніемъ

копіи

 

съ

 

я:урнала

 

Комитета.

2)

 

Отъ

 

Уи -го

 

Маргла1878

 

года,

 

M

 

343,

 

объ
учреждены

 

Введенской

   

женской

 

общины

 

въ

 

г.

По

 

указу

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сунодъ

 

слушали

 

предложепіе

 

Господина

 

Су-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

6

 

Марта,

JV1

 

1,058,

 

о

 

томъ,

 

что- Государь

 

Императоръ,

по

 

всеподдан*вѣйшему

 

докладу

 

опредѣленія

Святѣйгааго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

20-го

 

Января

 

сего

года,

 

в*

 

4-й

 

день

 

Марта

 

1878

 

г.

 

Высочайше

соизволил*

 

на

 

учрежденіе

 

въ

 

городѣ

 

Кіевѣ

Введенской

 

ліенской

 

общины

 

и

 

на

 

укрѣпленіе

за

 

оною

 

жертвуемыхъ

 

вдовою

 

капитана

 

Его-

ровою

 

домовъ

 

и

 

земли.

 

Справка.

 

Въ

 

Декабрѣ

1877

 

года,

 

Преосвященный

 

Митрополит*

 

Кіев-

скій

 

представлял*

 

Святѣйшему

 

Суноду

 

слѣ-

дующее:

 

Вдова

 

капитана

 

Матрена

 

Алексан-

дровна

 

Егорова

 

просит*

 

учредить

 

въ

 

принад-

лежащих*

 

ей

 

домах*

 

въ

 

городѣ

 

Кіевѣ

 

жен-

скую

 

общину,

 

под*

 

названіемъ

 

Введенской,

для

 

33-хъ

 

престарѣлыхъ,

 

неимѣющахъ

 

пропи-

тания

 

вдов*

 

и

 

сирот*

 

православна™

 

исповѣ-

данія,

 

без*

 

различія

 

сословій

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

община

 

эта

 

состояла

 

подъвѣдѣніемъКіевскаго

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

На

 

содержаніо

общины

 

Егорова

 

представила

 

основной

 

капи-
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талъ

 

въ

 

21,000

 

рублей,

 

и

 

свои

 

дома

 

съ

 

уса-

дебного

 

при

 

нихъ

 

землею,

 

въ

 

количествѣ

2,388

 

квадратныхъ

 

саженъ.

 

Дома

 

эти

 

нахо-

дятся

 

въ

 

Печерской

 

части

 

города

 

Кіева,

один*

 

съ

 

четырьмя

 

флигелями

 

по

 

Мос-

ковской,

 

а

 

другой— съ

 

двумя

 

флигелями

 

по

Рыбальской

 

улицамъ;

 

оба

 

приносятъ

 

годоваго

доходу

 

4.245

 

рублей.

 

Согласно

 

означенной

просьбѣ,

 

Преосвященный

 

Митрополитъ

 

Кіев-

скій

 

ходатайствовалъ

 

объ

 

учрежденіи

 

въКіе-

вѣ

 

въ

 

названных*

 

домахъ

 

женской

 

общины

1

 

на

 

изъясненныхъ

 

просительницею

 

условіяхъ,

и

 

объ

 

укрѣпленіи

 

за

 

сею

 

общиною

 

тѣхъ

 

до-

мовъ

 

съ

 

землею.

 

Разсмотрѣвъ

 

изложенное,

Святѣйшій

 

Сунодъ

 

не

 

вотрѣтилъ

 

препятствій

къ

 

учрежденію

 

испрашиваемой

 

Введенской

 

об-

щины,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

никогда

 

не

производила

 

книжныхъ

 

сборовъ

 

для

 

усиленія

своихъ

 

средствъ

 

и

 

не

 

испрашивала

 

какихъ

либо

 

пособій

 

отъ

 

казны

 

или

 

отъ

 

Святѣйшаго

Сунода.

 

А

 

по

 

сему

 

опредѣленіемъ

 

20-го

 

Ян-

варя

 

1878

 

года

 

предоставилъ

 

Господину

 

Су-

нодальному

 

Оберъ-Прокурору,

 

по

 

сношеніи

 

съ

Министерством*

 

Внутренних*

 

Дѣл*

 

о

 

неимѣ-

ніи

 

пренгтствій

 

къ

 

учрежденію

 

сказанной

 

об-

щины,

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Импера-

торскаго

 

Величества

 

соизволеніе,

 

какъ

 

на

 

уч-

режденіе

 

въ

 

городѣ

 

Кіевѣ,

 

въ

 

жертвуемыхъ

вдовою

 

капитана

 

Егоровою

 

домахъ

 

ясевской

Введенской

 

общины

 

на

 

изъясненныхъ

 

выше

основаніяхъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

сею

общиною

 

этихъ

 

домовъ

 

съ

 

землею,

 

въ

 

количе-

ствѣ

 

2,388

 

квадратныхъ

 

саженъ.

 

Приказали:

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайшем*

 

соизволеніи

увѣдомить

 

Преосвященнаго

 

Митрополита

 

Кіев-

скаго

 

указом*,

 

для

 

зависящих*

 

къ

 

испол-

нію

 

распорял:еній,

 

а

 

для

 

припечатанія,

 

гдѣ

слѣдуетъ,

 

сообщить

 

по

 

принятому

 

порядку.

3)

 

Отъ

 

46-го

 

Марта

 

4878

 

года,

 

M

 

425,

 

о

распространены

 

п.

 

4-го

 

ст.

 

45-й

 

Высочайше

утвержденнаго

 

47-го

 

Апрѣля

 

4874

 

года

 

Уста-
ва

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

на

 

дѣла

 

по

 

опредѣленгю

въ

 

монастыри

 

послушниковъ

 

и

 

посщшницъ

 

и

поступлению

 

ихъ

 

въ

 

монашество.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сѵво&ъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

 

Оберъ-

Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сунода,

 

отъ

 

31-го

Января

 

1878

 

года,

 

№

 

547,

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

Секретарь

 

Новгородской

 

Духовной

Консисторіи

 

просилъ

 

разъясненія

 

по

 

поводу

возникшего

 

недоумѣнія

 

о

 

томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

дѣйствіе

 

4-го

 

п.

 

45

 

ст.

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

17-го

 

Апрѣля

 

1874

 

года

 

Устава

 

о

 

гер-

бовомъ

 

сборѣ,

 

на

 

основаніи

 

котораго

 

осво-

бождаются

 

отъ

 

сего

 

сбора

 

прошенія

 

и

 

другія

бумаги,

 

означенныя

 

въ

 

ст.

 

6-й

 

п.

 

1-го,

 

а

также

 

разрѣшительныя

 

бумаги,

 

по

 

дѣламъ

объ

 

опрѳдѣленіи

 

на

 

мѣота

 

лиц*

 

духовнаго

званія,— распространить

 

и

 

на

 

дѣла

 

по

 

опре-

дѣленію

 

въ

 

монастыри

 

послушниковъ

 

и

 

по-

слушниц*

 

и

 

по

 

поступленію

 

ихъ

 

въ

 

монаше-

ство.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

сдѣлано

 

было

 

сношеніе

с*

 

Министром*

 

финансов*,

 

который,

 

согласно

съ

 

заключеніемъ

 

особой

 

коммиссіи

 

для

 

раз-

смотрѣнія

 

вопросов*,

 

возникающихъ

 

при

примѣненіи

 

означенна™

 

Устава

 

о

 

гербовомъ

сборѣ,

 

представлял*

 

на

 

разрѣшеніе

 

Прави-

тельствующаго

 

Сената

 

относительно

 

того,

что

 

бы

 

дѣйствіе

 

вышеозначенна™

 

4-го

 

п.

45-й

 

ст.

 

сего

 

Устава

 

было

 

распространено

 

и

на

 

дѣла

 

по

 

опредѣленію

 

въ

 

монастыри

 

по-

слушниковъ

 

и

 

поелушницъ

 

и

 

по

 

поступлению

ихъ

 

въ

 

монашество.

 

Изъ

 

приложеннаго

 

при

настоящем*

 

предложеніи

 

указа

 

Правитель-

ствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

23-го

 

Декабря

 

1877

года,

 

за

 

j\»

 

41,709,

 

на

 

имя

 

Г.

 

Оберъ-Про-

курора

   

Святѣйшаго

 

Сунода,

 

видно,

 

что

 

Пра-
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вительствующій

 

Оенатъ

 

утвердилъ

 

изъяснен-

ное

 

представлевіе

 

Министра

 

финансовъ

 

о

примѣненіи

 

п.

 

4-го

 

ст.

 

45-й

 

Высочайше

 

ут-

вержденнаго

 

17-го

 

Апрѣля

 

1874

 

года

 

Устава

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

къ

 

дѣламъ

 

по

 

поступление

въ

 

монашество

 

и

 

но

 

опредѣленію

 

въ

 

мона-

стырскіе

 

послушники,

 

и

 

для

 

прпведенія

 

сего

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе

 

и

 

для

 

должнаго

 

испол-

ненія

 

постановилъ

 

припечатать

 

таковое

 

свое

опредѣленіе

 

въ

 

собраніи

 

узаконеній

 

и

 

распо-

ряжение

 

Правительства.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъ-

ясненноиъ

 

распоряженіа

 

Правительствующего

Сената

 

дать

 

знать

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руковод-

ству

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

припе-

чатаніе

 

о

 

семъ

 

въ

 

журналѣ,

 

„Церковный

Вѣстникъ".

О

 

ВЫСОЧАЙШИХЪ

 

наградахъ

 

за

 

заслуги

по

 

Духовному

 

вѣдомству.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

16-го

 

Апрѣля

сего

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

пожаловать:

Ордена:

 

св.

 

Владиміра

 

4-,-й

 

степени— цер-

ковному

 

старостѣ

 

Ильинской

 

церкви,

 

въ

 

гор.

Ниінемъ-Новгородѣ,

 

потомственному

 

почет-

ному

 

гражданину,

 

Нижегородскому

 

1-й

 

гиль-

діи

 

купцу

 

Андрею

 

Бочкарееу,

 

за

 

распростра-

неніе

 

приходскаго

 

зимняго

 

храма

 

и

 

обновле-

ніе

 

лѣтняго,

 

съ

 

пожертвованіемъ

 

на

 

это

 

до

25,000

 

руб.

 

и

 

въ

 

пользу

 

причта

 

той

 

церкви

2000

 

руб.

Се.

 

Анны

 

3-й

 

степени:

 

церковному

 

старо-

сть

 

Московской

 

Преображенской,

 

въ

 

Спас-

ской,

 

церкви,

 

потомственному

 

почетному

 

граж-

данину

 

Алексѣю

 

Ѳомичеву,

 

за

 

отличное

 

усер-

діе

 

и

 

значительный

 

пожертвованія

 

на

 

пользу

церкви,

 

и

 

Новоладожскому

 

1-й

 

гильдіи

 

купцу

Назару

 

Кулагину,

 

за

 

примѣрное

 

усердіе

 

къ

церкви

 

и

 

значительныя

 

въ

 

пользу

 

оной

 

по-

жертвованія.

Се.

 

Станислава

 

g-й

   

степени

   

потомствен-

ному

 

почетному

 

гражданину,

 

Кузнецкому

 

1-й

гильдіи

 

купцу

 

Аркадію

 

Журавлеву,

 

за

 

значи-

тельное

 

пожертвованіе

 

на

 

построеніе

 

камен-

ной

 

церкви

 

въ

 

гор.

 

Кузнецкѣ.

Чины:

 

за

 

приаѣрвое

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

и

значительныя

 

«ъ

 

пользу

 

оной

 

пожертвованія:

Статскаю

 

Совѣтника— потомственному

 

по-

четному

 

гражданину,

 

Коллежскому

 

Совѣтнику

Базанову;

 

Еоллежскаго

 

Совѣтника— церков-

ному

 

старостѣ

 

Московской

 

Похвальской,

 

въ

Башмаковѣ,

 

церкви,

 

Надворному

 

Совѣтнику

Мельникову.

П.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

награждены

 

церковныхъ

 

старость.

Благочинный,

 

Священникъ

 

Андрей

 

Поповъ

донесъ,

 

что

 

1)

 

церковнымъ

 

старостою

 

села

Георгіевскаго

 

въ

 

раменьѣ,

 

крестьяниномъ

 

Ва-

сильемъ

 

Вас.

 

Смирновымъ,

 

въ

 

теченіе

 

шести-

лѣтняго

 

служенія,

 

а)

 

возобновлена

 

стѣнная

живопись

 

въ

 

теплой

 

церкви,

 

б)

 

перекрашены

и

 

перезолочены

 

два

 

придѣльные

 

иконостаса

 

и

в)

 

произведены

 

значительныя

 

поправки

 

въ

церковномъ

 

доиѣ

 

съ

 

пристройкою

 

къ

 

нему

двора,

 

чулана

 

и

 

амбара,—на

 

каковыя

 

подѣлки

употреблено

 

имъ

 

920

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

200

руб.

 

церковныхъ,

 

420

 

р.

 

собран,

 

отъ

 

добро-

хотныхъ

 

дател'ей

 

и

 

300

 

р.

 

пожертвован-

ныхъ

 

счмимъ

 

Смирновымъ;

 

2)

 

Петровскаго

 

на

шекснѣ

 

Рыбинскимъ

 

купцомъ

 

Иваномъ

 

Иван.

Костеринымъ,

 

въ

 

теченіе

 

шестилѣтней

 

служ-

бы,

 

на

 

средства

 

доброхотныхъ

 

жертвователей

а)

 

внутри

 

церкеи

 

обновлена

 

стѣнная

 

живо-

пись

 

и

 

позолота

 

иконостасовъ,

 

а

 

б)

 

снару-

жи

 

раскрашена

 

церковь

 

и

 

колокольня,

 

съ

устройствомъ

 

на

 

куполѣ

 

новыхь

 

четырехь

главъ,

 

покрытыхъ

 

англійскою

 

жестью,

 

а

на

 

србственныя

 

средства

 

устроена

 

риза

 

на

икону

  

Спасателя

 

съ

 

подсвѣчникомъ

    

къ

 

ней,
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стоющ.

 

болѣе

 

100

 

р.,

 

и

 

3)

 

села

 

Никольска-

го

 

на

 

тропѣ

 

крестьяниномъ

 

Николаемъ

 

Ва-

сильевымъ

 

въ

 

1876

 

и

 

1877

 

годахъ,

 

въ

 

теп-

лой

 

и

 

холодной

 

церквахъ

 

а)

 

вычищено

 

и

 

об-

новлено

 

стѣнное

 

письмо,

 

б)

 

частію

 

вычищены

и

 

частію

 

перезолочены

 

иконостасы

 

и

 

в)

 

ис-

правлены

 

и

 

выкрашены

 

обветшавшіе

 

полы,

 

на

каковыя

 

подѣлки

 

250

 

руб.

 

употреблено,

 

съ

Архипастырскаго

 

разрѣшенія,

 

изъ

 

церков-

ной

 

суммы

 

и

 

столько

 

же

 

пожертвовано

 

и

 

соб-

рано

    

стараніемъ

   

старосты

 

съ

 

прихожанъ.

На

 

семъ

 

донесеніи

 

послѣдовала

 

резолюція

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

506,

 

таковая:

„Поименовавнымъ

 

въ

 

семъ

 

репортѣ

 

церковнымъ

старостамъ,

 

за

 

отличное

 

усердіе

 

ихъ

 

ко

 

св.

храмамъ

 

Божіимъ,

 

изъявить

 

Архипастырскую

благодарность

 

и

 

преподать

 

благословеніе

 

Бо-

жіе

 

съ

 

выдачею

  

на

 

сей

 

предмета

 

граматъ".

По

 

опредѣленію

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

ут-

вержденному

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

24

 

Мая,

церковному

 

старостѣ

 

Троицкой

 

церкви

 

Нор-

скаго

 

посада,

 

Ярославекаго

 

уѣзда,

 

крестья-

нину

 

Степену

 

Вас.

 

Никонову,

 

ознаменовав-

шему

 

шестилѣтнее

 

прохожденіе

 

старостинской

должности

 

пожертвованіемъ

 

на

 

отстройку

 

за-

нимаемаго

 

Настоятелемъ

 

церкви

 

дома

 

и

 

на

разныя

 

церковный

 

потребности

 

до

 

915

 

руб.,

преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

съ

выдачею

 

свидетельства.

О

 

расторжение

 

брака.

Опредѣленіемъ

 

Ярославской

 

Дух.

 

Конси-

сторіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

19

 

минувшаго

 

Мая,

 

между

 

прочимъ,

 

постанов-

лено:

 

на

 

основаніи

 

Св.

 

Зак.

 

1857

 

г.

 

Т.

 

X.

ч.

 

1

 

ст.

 

45

 

и

 

Улож.

 

о

 

наказ.

 

1866

 

г.

 

стт.

 

26

и

 

27,

 

расторгнуть

 

бракъ

 

солдатки

 

Ксан-

ѳиппы

 

Васильевой

 

съ

 

мужемъ

 

ея

 

рядовымъ

94

 

пѣхотнаго

 

Енисейскаго

 

полка

 

Герасимомъ

Яковлевымъ

 

Шароновымъ,

  

лишеннымъ

 

всѣхъ

йравъ

 

состоянія

 

и

 

сосланнымъ

 

въ

 

Сибирь,

за

 

которымъ

 

Васильева

 

на

 

мѣсто

 

ссылки

 

не-

послѣдовала,

 

и,

 

согласно

 

ея

 

прошенію,

 

дозво-

лить

 

ей

 

вступить

 

во

 

2-й

 

бракъ

 

съ

 

лицемъ,

 

пре-

пятствія

 

къ

 

тому

 

не

 

имѣющимъ.

 

О

 

чемъ

 

и

 

выда-

но

 

Васильевой

 

изъ

 

Консисторіи

 

свидѣтельство.

О

 

служебных^

 

перемѣнахъ

 

по

 

Епархіалъному

вѣдомству.

Настоятель

 

Аѳанасовско-Ильинскаго

 

прихо-

да,

 

Пошехонекаго

 

уѣзда,

 

Священникъ

 

села

Пельнева

 

Аполлонъ

 

Казанскій,

 

31

 

Мая,

 

по

бѣдности

 

занимаемаго

 

имъ

 

нынѣ

 

прихода,

 

пѳ-

реведенъ

 

въ

 

село

 

Копорье,

 

Мологскаго

 

уѣзда,

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

17

 

Апрѣля

 

Священника,

Настоятеля

 

Копорьевскаго

 

прихода

 

Димитрія

Ушакова;

 

a

 

мѣсто

 

Священника

 

Казанскаго

предоставлено

 

псаломщику

 

села

 

Краснаго

 

на

шекснѣ,

 

Мологскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

кончившихъ

курсъ

 

Семинарскаго

 

ученія,

 

Александру

 

Собо-

леву,

 

съ

 

надеждою

 

рукоположенія

 

въ

 

санъ

священства

 

на

 

правахъ

 

Помощника

 

Настоя-

теля.

 

Настоятельское

 

же

 

мѣсто

 

въ

 

соединен-

номъ

 

Аѳанасьевско-Ильинскомъ

 

приходѣ

 

пре-

доставлено

 

Помощнику

 

Настоятеля,

 

Священни-

ку

 

села

 

Аѳанасова

 

Ѳеодору

 

Капустину.

Псаломщикъ

 

села

 

Ѳедоринскаго,

 

Пошехон-

екаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Иконниковъ,

 

3

 

Іюня,

при

 

служеніи

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

кре-

стовой

 

Воскресенской

 

церкви,

 

рукоположенъ

во

 

Діакона.

Причетникъ

 

села

 

Покровскаго

 

въ

 

раменьѣ,

Мологскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

 

Николаевскій,

 

7

Іюня,

 

по

 

ходатайству

 

мѣстнаго

 

Священника,

зачисленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псалом-

щика

 

при

 

церкви

 

означеннаго

 

села,

 

на

 

мѣсто

выбывшаго

 

Діакона

 

Петра

 

Добротина.

Дьячекъ

 

села

 

Яковлевской

 

слободы,

 

Яро-

славскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Наумовъ,

 

7

 

Іюня,

 

со-

гласно

 

прошенію,

 

зачисленъ

   

исправляющимъ



Часть

   

оффиціальная. 209

должность

 

псаломщика

   

въ

 

означенномъ

 

селѣ

на

 

мѣсто

   

умершаго

 

24

 

Апрѣля

 

Діакона

 

Ди-

митрія

 

Смоленскаго.

По

 

дѣлу

 

объ

 

обезпеченіи

 

Православнаго

   

духо-
венства.

Опредѣленіемъ

 

Ярославской

 

Дух.

 

Конси-

сторіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

31

 

ыинувшаго

 

Мая,

 

между

 

прочимъ,

 

поста-

новлено:

 

въ

 

селѣ

 

Болобановѣ,

 

Рыбинскаго

уѣзда,

 

принять

 

въ

 

церковную

 

собственность

купленный

 

бывшимъ

 

церковнымъ

 

старостою

крестьяниномъ

 

Иваномъ

 

Пименовымъ

 

на

 

его

собственныя

 

средства

 

у

 

священнической

 

вдо-

вы

 

Александры

 

Дубровиной

 

деревянный

 

домъ,

застрахованный

 

имъ

 

въ

 

150

 

р.,

 

для

 

житель-

ства

 

мѣстнаго

 

Священника

 

Николая

 

Волкова,

а

 

жертвующему

 

этотъ

 

домъ

 

крестьянину

 

Пи

менову

 

объявить

 

за

 

его

 

усердіе

 

благодарность

Епархіальнаго

   

Начальства

 

чрезъ

 

Епархіаль-

выя

 

Вѣдомости.

III.
ИЗВШІЯ

 

И

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

   

пожертвованіяхъ

   

на

 

устройство

   

пріюта
для

 

сиротъ

 

Енархіи.

(Продолженіе

 

*)

Съ

 

8

 

по

 

16-е

 

сего

 

Іюня

 

на

 

устройство

пріюта

 

для

 

сиротъ

 

представлено

 

1)

 

Его

 

Прео-

священству:

 

а)

 

Благочинвымъ,

 

Священникомъ

Любимскаго

 

Богоявленскаго

 

собора

 

Нико-

лаемъ

 

Успенскимъ

 

отъ

 

него

 

самаго

 

10

 

р.,

отъ

 

церкви

 

села

 

Павловки

 

20

 

р.

 

и

 

причта

оной

 

20

 

р.,

 

отъ

 

церкви

 

с.

 

Покровскаго

 

въ

кулигѣ

 

10

 

р.

 

и

 

причта

 

10

 

р.,

 

отъ

 

церкви

 

с.

Успенскаго

 

на

 

сѣкшѣ

 

Юр.

 

и

 

отъ

 

причта

 

оной

 

9

 

р.,

отъ

 

церкви

 

села

 

Спасскаго

 

на

 

элноти

 

10

 

р.

и

 

причта

 

Юр.,

 

отъ

 

церкви

 

с.

 

Кодорова

 

Юр.,

отъ

 

причта

 

и

 

ц.

 

старосты

 

13

 

р.,

 

отъ

 

церкви

с.

 

Троицкаго

 

въ

 

закулжьѣ

 

15

 

р.

 

и

 

причта

оной

 

Ю

 

р.,

 

отъ

 

церквей,

 

причтовъ

 

и

 

ц.

 

ста-

рость

 

селъ:

 

Спасскаго

 

на

 

пеноузѣ,

 

Шарны,

(*)

 

См.

 

*Я

 

17, 18, 20,

 

21,

 

24

 

а

 

25

 

Яр.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

1878

 

г.

Назарова,

   

Вознесенскаго

 

на

 

обнорѣ

 

и

   

Аѳа-

насьевскаго

 

въ

 

банеуни

 

56

 

р.,

 

а

 

всего

 

213

 

руб.;

и

 

б)

 

Настоятелемъ

   

Ярославекаго

 

Толгскаго

монастыря

  

Архимандритомь

 

Владиміромъ

 

изъ

монастырскихъ

   

суммъ

 

300

 

р.,

 

отъ

 

него

   

са-

маго

 

50

 

р.

    

и

 

отъ

 

братіи

 

монастыря

   

36

 

р.,

а

 

всего

 

386

  

руб.;

 

2)

 

въ

 

Ярославскую

   

Духов-

ную

 

Вонсисторію:

   

а)

 

Настоятелемъ

   

Ростов-

скаго

 

Петровскаго

   

монастыря

 

Игуменомъ

 

Се-

рафимомъ

   

изъ

 

монастырскихъ

   

суммъ

 

25

 

р.,

отъ

 

него

   

самаго

 

20

 

р.

 

и

 

отъ

 

братіи

   

мона-

стыря

 

15

 

р.,

 

а

   

всего

 

60

 

руб.;

 

б)

   

Влагочин-

нымъ,

 

Протоіереемъ

 

Мологскаго

 

собора

   

Ва-

силіемъ

 

Еазанскимъ

 

отъ

    

священноцерковно-

служителей

   

собора

 

15

 

р.

 

и

 

изъ

 

кошельковой

суммы

 

20

 

р.,

 

отъ

 

кладбищенской

 

церкви

 

5

 

р.,

отъ

 

ц.

   

староста

    

соборной

 

и

 

кладбищенской

церквей

 

и

 

другихъ

 

лицъ

 

36

 

р.,

 

а

 

всего

 

76

 

руб.;

в)

 

Благочиннымъ,

 

Протоіереемъ

   

Романо-Во-

рисоглѣбскаго

   

Воскресенекаго

   

собора

   

Пе-

тромъ

 

Шрцевытъ

   

отъ

 

собора

 

изъ

 

кошелько-

вой

 

суммы

 

25

 

р.,отънегоБлагочиннаго25р.,

изъ

 

братской

 

кружки

 

10

 

р.

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

5

 

р.

 

55

 

к.;

 

отъ

 

другихъ

 

городскихъ

 

церквей,

причтовъ

 

и

 

ц.

 

старость

 

его

 

благочинія

 

24

 

р.

55

 

к.,

 

а

   

всего

   

90

 

руб.

 

10

 

к.;

 

г)

   

Благочин-

нымъ,

 

Священникомъ

 

села

 

Прозорова,

 

Молог-

скаго

 

уѣзда,

 

Александромъ

 

Тихоміровымъ

 

отъ

причта

 

и

 

ц.

 

старосты

 

села

 

Рождествена,

 

что

близь

 

Прозорова,

    

10

 

р.,

 

отъ

   

священноцер-

ковнослужителей

 

и

 

ц.

  

старосты

 

села

   

Бори-

соглѣбскаго,

 

что

 

въ

 

старомъ

 

холопьѣ,

 

10

 

р.,

отъ

 

остальныхъ

   

причтовъ

 

и

 

ц.

 

старость

 

его

благочинія

   

38

 

р.,

 

а

 

всего

 

58

 

руб.;

 

д)

 

Благо-

чиннымъ,

   

Священникомъ

   

села

   

Савинскаго,

Ростовскаго

  

уѣзда,

 

Александромъ

   

Еевскимъ

отъ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

его

 

вѣдомства^да^.;

е)

 

Настоятелемъ

 

Угдичскаго

 

Покровскаго

 

мо-

настыря

    

Архимандритомь

    

Антоніемг

   

отъ



210 Часть

   

оффиціальная.

него

 

самаго

 

съ

 

братіею

 

50

 

р.

 

и

 

изъ

 

мона-

стырскихъ

 

суммъ

 

50

 

р.,

 

а

 

всего

 

100

 

руб.,ъ

 

ж)

Благочиннымъ,

 

Священникомъ

 

села

 

Вощаж-

никова

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

Александромъ

Дредтечевскимъ

 

отъ

 

церкви

 

села

 

Вощаж-

никова

 

15

 

руб.

 

и

 

причта

 

оной

 

15

 

руб.,

 

отъ

церкви

 

села

 

Ивановскаго

 

на

 

лехти

 

9

 

р.

 

и

причта

 

9

 

р.,

 

отъ

 

церкви

 

села

 

Вески

 

10

 

р.

 

и

причта

 

оной

 

10

 

р.

 

и

 

отъ

 

остальныхъ

 

церквей

и

 

причтовъ

   

сего

 

благочинія

 

127

 

р.

 

26

 

к.,

 

а

всего

 

195

 

р.

 

26

 

к.

За

 

что

 

жертвователямъ,

 

оказавшимъ

 

особен-

ное

 

сочувствіе

 

къ

 

дѣлу

 

призрѣнія

 

сиротъ,

отъ

 

Его

 

Преосвященства

 

изъявляется

 

сер-

дечная

 

Архипастырская

 

благодарность

 

съ

призываніемъ

  

на

 

нихъ

 

благословенія

   

Божія.

Извлечете
изъ

 

экономического

 

отчета

 

по

 

содержаиію

 

Дошехонскаго

 

Духовито

 

учили-

ща

 

за

 

1877

 

годъ

Отъ

 

Правленія

 

Ярославекаго

 

женского

 

учили-

ща

 

Духовито

 

вѣдомства.

Правленіе

 

Ярославекаго

 

женскаго

 

училища

Духовнаго

 

вѣдомства

 

объявляетъ

 

духовенству

Ярославской

 

Епархіи,

 

что,

 

на

 

основаніи

 

ука-

за

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

8/,«

 

Мая

 

1876

года

 

за

 

№

 

786,

 

въ

 

настоящемъ

 

1878

 

году

 

въ

означенномъ

 

училищѣ,

 

для

 

образованія

 

нова-

го

 

курса

 

воспитанницъ

 

будутъ

 

производиться

пріемныя

 

испытанія

 

10

 

и

 

И

 

Августа.

 

Лица

духовнаго

 

званія,

 

желающія

 

помѣстить

 

сво-

ихъ

 

дочерей

 

или

 

родственниць

 

въ

 

училище,

должны

 

представить

 

ихъ

 

къ

 

началу

 

испыта-

ния—къ

 

10-му

 

Августа.

 

Возрастъ

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

училище,

 

на

 

основаніи

 

сего

 

устава,

полагается

 

отъ

 

10

 

до

  

12

 

лѣтъ.

ПРИХОДЪ

 

СУММЪ. РАСХОДЪ.

Отъ

 

1876

 

года

 

оставалось: Руб. Коп.

Употреблено

 

на

   

покупку

   

книгъ

Руб. к.
6756 87,
500 я для

 

продажи

 

ученикамъ ......

Выдано

    

исправлявшимъ

     

долж-

ность

 

учителя

 

ариѳметики

 

и

 

геогра-

фіи

 

за

 

Сентябрь,

 

Октябрь.

 

Ноябрь

146 38

155 70
Выдано

 

Г.

 

Губернскому

 

Архитек-
тору

 

Яровицкому

   

за

    

составленіе
плановъ

 

и

 

смѣты

   

для

 

училища

 

и

125 »

Употреблено

 

на

 

переплета

 

книгъ

1
Отослано

 

въ

 

Пошехонскую

 

Уѣзд-

I. ную

    

Земскую

  

Управу

  

за

 

застра-

ховку

 

домовъ

 

каменнаго

 

и

 

деревян-

Въ

 

1877

 

году

   

поступило

 

въ

 

число наго

 

и

 

другихъ

   

строеній,

 

принад-

суммы,

 

назначенной

 

по

 

смѣтѣ: лежащихъ

 

училищу ........ 19 56

1.

 

На

 

содержаніѳ

  

лицъ

 

управленія ,

 

4743 54 Насодержаніе

 

лицъ

 

управленія

 

и

[ 3912 30
и

 

учащихъ,

  

содержаніе

 

домовъ,

    

на 1

 

1371 75 На

 

выдачу

 

квартирнаго

    

пособія
I 90 J7

канцелярію,

 

библіотеку,

    

на

 

выдачу )

 

3212 81 'Л На

 

ремонта

 

и

 

содержаніе

 

училищ-

ныхъ

 

домовъ,

  

на

 

прислугу,

 

отоп-

пенсіи

 

и

 

на

 

выдачу

 

стипендіи

 

.

    

. і

     

25 » леніе,

   

освѣщеніе,

 

на

   

библіотоку,
1 канцелярію

 

и

 

другія

 

потребности. 1029 36
2.

 

На

  

содержаніе

 

воспитанниковъ. (

   

327 187, 25 п

На

 

содержаніе

 

воспитанниковъ. 2305 *



Часть

   

оффиціальная. 111

Итого.

3.

 

На

 

содержаніе

 

приготовительна-

го

 

класса...............

        

399297s

IL
Сверхъ

  

смѣты.

1 .

   

Отъ

 

продажи

  

учебныхъ

 

книгъ

 

.

        

125
2.

  

Получено

 

процентовъ

 

съ

 

суммы,

принадлежащей

 

училищу

 

и

 

обращен-
ной

 

въ

 

серіи ............

        

108
3.

  

Получено

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

училищѣ

 

дѣтей

 

не

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства

 

(чиновниковъ

 

и

 

купцовъ)

 

...

          

15
4.

   

Получено

    

изъ

    

Пошехонскаго
уѣзднаго

 

Казначейства

 

для

 

выдачи

 

въ

третное,

 

не

 

въ

 

зачета,

 

жалованье

 

учи

телю

    

ариѳметики

 

и

 

географіи

 

Ива-
ну

 

Тихомірову ............

        

126
5.

  

Получено

 

отъ

 

Оо.

 

Благочинныхъ
Пошехонскаго

 

училищнаго

 

округа

 

на

устройство

 

общежитія .......

        

554
6.

   

Отъ

 

Пошехонскаго

 

купца

 

Ивана
Свѣшникова

 

за

 

право

 

продажи

 

свѣчъ

церквамъ

 

училищнаго

 

округа

 

на

 

тотъ

же

 

предметъ .............

        

750

17013 58

10

 

р.

На

 

содержаніе

  

приготовительна-

го

 

класса

Сумма

 

сія

 

выдана

 

учителю

 

Тихо-
мірову ...............

И

 

т ого.

Въ

 

остаткѣкъ

 

1 878

 

году

 

состоитъ

330

126

826530

874828

Относительно

 

раздѣла

 

братскихъ

 

доходовъ
между

 

членами

 

причта.

Оренбургская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слу-

шали:

 

прошеніе

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Бѣлозер-

скаго

 

прихода

 

приписной

 

церкви

 

села

 

Казан-
ки

 

Ксенократова,

 

коимъ

 

онъ

 

просить

 

разъяс-

нить

 

правила

 

о

 

раздѣлѣ

 

братскихъ

 

доходовъ

между

 

членами

 

причта.

 

Справка:

 

на

 

основаніи
14

 

§

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

въ

 

24

 

день

Марта

 

1873

 

года

 

правилъ

 

„о

 

мѣстныхъ

 

сред-

ствахъ

 

содержанія

 

духовенства

 

и

 

о

 

раздѣлѣ

сихъ

 

средствъ

 

между

 

членами

 

причтовъ",

 

раз-

дѣлъ

 

братскихъ

 

доходовъ

 

между

 

членами

причтовъ

 

производится

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
настоятель

 

получаетъ

 

три

 

части,

 

помощникъ

его

 

двѣ

 

части,

 

а

 

псаломщикъ

 

одну

 

часть,

т.е.

 

помощникъ

 

настоятеля

 

получаетъ

 

на

 

одну

третью

 

часть

 

менѣе,

 

а

 

псаломщикъ—на

 

двѣ

третьихъ

 

части

 

менѣе

 

противъ

 

настоятеля,—

напримѣръ,

 

раздѣлъ

 

братскихъ

 

доходовъ

 

въ

нижеобъясненныхъ

 

случаяхъ

 

производится

такъ:

а)

 

При

  

двухч.іенномъ

 

причтѣ.

Изъ

 

10

 

р.

    

Настоятелю .....

    

7

 

р.

 

50

 

к.

псаломщику .....

    

2

 

р.

 

50

 

к.

б)

 

При

 

трехчленномъ

 

причтѣ.

Настоятелю ..... 6

 

р.

1-му

  

псаломщику .....

    

2

 

р.

2-му

 

псаломщику .....

    

2

 

р.

10

 

р.

в)

 

При

 

четырехчленномъ

 

причтѣ.

Настоятелю ..... 4

 

р.

 

28'/,

 

к.

Помощнику

 

его

  

.

 

.

 

.

 

2р.85 6/7 к.

1-му

 

псаломщику ...... 1р.

 

42 6/,

 

к.

2-му

 

псаломщику...... 1р.42 6/,

 

к.

Юр. ------к.

г)

 

При

 

пятичленномъ

 

причтѣ.

Настоятелю ..... Зр.

 

33 3/9 к.

1-му

  

помощнику

 

его .

 

.

 

.

 

.

 

2

 

р.

 

22 2/9 к.

2-му

 

помощнику ...... 2р.22 а/9 к.

1-му

 

псаломщику ...... 1р.

 

11 '/9

 

к.

2-му

 

псаломщику ..... 1р.

 

11'Дк.

Итого Юр.

Приказали

 

и

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердилъ:

о

 

томъ,

 

что

 

оказывается

 

по

 

справкѣ,

 

дать

знать

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Бѣлозерскаго

 

прихо-

да

 

приписной

 

церкви

 

села

 

Казанки

 

Ксено-
кратову

 

чрезъ

 

мѣстнаго

   

Благочиннаго,

 

а

 

къ
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.кйастьпіОффищальная.

:

руководству

 

прочихъ

 

причтовъ

 

Оренбургской
Епархіи,

 

въ

 

видѣ

 

разьяснѳнія,

 

настоящее

опредѣленіе

 

припечатать

 

въ

 

„Оренбургскихъ
Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ" .

(,'писоеъ

 

ниэкнимъ

 

чинамъ

 

убитымъ,

  

безъ
вѣсти

 

пропавшимъ

 

и

 

умершимъ

 

отъ

  

рань

въ

 

1877

 

году.

Изъ

 

урожденцевъ

 

Ярославской

 

губерніи.
Убит

 

ы:

Въ

 

Декабрѣ.

55

 

пѣхотнаго

 

Подольскаго

 

полка:

Рядовой

  

Егоръ

   

Козляковъ,

 

изъ

 

кр.

    

Яро-
славской

 

губерніи,

 

Угличскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Вос-
кресенскаго.

Унтеръ-офицеры:
Иванъ

 

Забаръ.

   

Какой

   

губерніи

 

и

 

уѣзда—

неизвѣстно.

Лаврентій

 

Зега.

 

Тоже.
Харитонъ

 

Москановъ.

 

Тоже.
Кириллъ

 

Родіоновъ.

 

Тоже.
Рядовые:

Филиппъ

 

Татарцевъ.

 

Какой

 

губерніи

 

и

 

уѣз-

да— неизвѣстно.

Захарій

 

Парпенко.

 

Тоже.
Адамъ

 

Бѣлкусъ.

 

Тоже.
Максимъ

 

Грекъ.

 

Тоже.
Максимъ

 

Циркуленко.

 

Тоже.
Михаилъ

 

Бондарь.

 

Тоже.
Рафаилъ

 

Шерба.

 

Тоже.
Захаръ

 

Лавренчугъ.

 

Тоже.
Яковъ

 

Игнатюкъ.

 

Тоже.
Иванъ

 

Поспѣловъ.

 

Тоже.
Иванъ

 

Остютинъ.

 

Тоже.
36

 

пѣхотнаго

 

Орловскаго

 

Генералъ-Фельд-
маршала

 

Князя

 

Варшавскаго

 

Графа

    

Паске-
вича

 

Эриванскаго

 

полка.

Рядовые:
Степанъ

  

Дмитріевъ

 

Аборинъ,

 

Ярославской
губерніи,

 

Угличскаго

  

уѣзда,

 

Болыпесельской
волости.

Ахмедъ

   

Валѣевъ.

 

Какой

  

губерніи

 

и

    

уѣз-

да

 

-неизвѣстно.

Петръ

 

Карасевъ.

 

Тоже.
Якубъ

 

Яботулинъ.

 

Тоже.
Иванъ

 

Верженасъ.

 

Тоже.
Барабанщикъ

 

Лрохоръ

 

Давыдовъ.

 

Тоже.
Безъ

   

вѣсти

   

пропали:

Унтеръ-офицеры:
Николай

 

Протасовъ.

 

По

 

неимѣнію

 

письмен-

Дозволено

 

цензурою.

       

Ярославль.

ныхъ

    

свѣдѣній,

 

какой

    

губерніи

 

и

   

уѣзда—

неизвѣстно.

Загибула

 

Тохватулинъ.

 

Тоже.
Рядовой

 

Алетуралъ

 

Гуваевъ.

 

Тоже.
Убиты:

Въ

  

Январѣ.

Лейбъ-гвардіи

    

1-го

 

стрѣлковаго

 

Его

    

Ве-
личества

   

батальона

    

фельдфебель

   

Алексѣй

Степановъ

 

Береговъ,

 

Ярославской

  

губерніи,
Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

деревни

 

Терикъ.
Ііъ

 

Декабрѣ.

140

   

пѣхотнаго

  

Зарайскаго

 

полка

    

Иванъ
Николаевъ

   

Лобовъ,

   

Ярославской

   

губерніи,
Ростовскаго

   

уѣзда,

    

Новоселко-Пенысовской
волости,

 

с.

 

Фатьянова.
56

 

пѣхотнаго

 

Житомірскаго

 

полка.

Унтеръ-офицеръ

 

Евстафій

 

Піатровъ.

 

Какой
губерніи

 

и

 

уѣзда—неизвѣстно.

Рядовые:
СергѣйШотиконъ.

 

Тоже.
Яковъ

 

Волунинъ.

 

Тоже.
Никита

 

Гуренко.

 

Тоже.
ЕмельянъКапловусъ.

 

Тоже.
Иванъ

 

Криштофъ.

 

Тоже.
Михаилъ

 

Ермолаевъ.

 

Тол:е.
Николай

 

Киронаковъ.

 

Тоже.
Иванъ

 

Пухковъ.

 

Тоже.
Сѳмевъ

 

Бездѣтко.

 

Тоже.
Алексѣй

 

Котикъ.

 

Тоже.
Купріянъ

 

Шывковь.

  

Тоа;е.
Елисей

 

Кравченко.

 

Тоже.
Григорій

 

Апуловъ.

 

Тоже.
Младшій

 

унтеръ-офицеръ

 

Иванъ

    

Германъ.
Тоже.

11

 

стрѣлковаго

 

батальона.
Стрѣлки:

Дмитрій

 

Павловъ.

 

По

 

неполученіи

 

письмен-

ныхъ

    

свѣдѣній,

   

какой

   

губерніи

 

и

   

уѣзда—

неизвѣстно.

Иванъ

 

Биршинъ.

 

Толсе.

При

 

сеіп.

 

№

 

разсылаетея

 

по

 

церквамъ

 

Ярославской
Епархіи

 

„Списокъ

 

Высочайше

 

утвержден(шхъ

 

приходовъ

по

 

Мьппкинскому

 

уѣзду,

 

съ

 

составомъ

 

причтовъ

 

при

нихъ".

Редакторъ

 

Протоіерей

 

/.

 

Архангельский.

21

 

ІЮНЯ

      

1878

 

г.

    

Тип.

 

Губ.

  

Зем.

  

Управы.
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Релтіозная

стѣтенность

 

древпяго

 

міра.

Мы

 

удивляемся

 

творчески-изобретательно-
му

 

духу

 

человечества,

 

неотступно

 

трудяще-

муся

 

надъ

 

развитіемъ

 

прирожденныхъ

 

ему

способностей,

 

надъ

 

отстраненіемъ

 

всехъ

 

сте-

сняющихъ

 

ограничений

 

и

 

расширеніемъ

 

круга

своей

 

деятельности

 

во

 

■

 

все

 

стороны.

 

Въ

 

ка-

комъ

 

отношеніи

 

находится

 

дитя

 

къ

 

зрелому

мужу,

 

такъ

 

относится

 

и

 

первобытный

 

чело-

•векъ

 

къ

 

постигшему

 

тайны

 

творенія

 

и

 

по-

•ставившему

 

его

 

силы

 

въ

 

служебное

 

къ

 

себе

отношеніе,

 

объединившему

 

въ

 

своемъ

 

созна-

ніи

 

все

 

важное,

 

что

 

когда

 

либо

 

на

 

земле

 

бы-

ло

 

выдумано

 

и

 

открыто,

 

такъ

 

расширившему

сферу

 

своего

 

владычества,

 

что

 

взоръ

 

его

 

и

мысль

 

проникаютъ

 

до

 

отдаленнейшихъ

 

раз-

стояній

 

пространства

 

и

 

времени.

Съ

 

удивленіемъ

 

следимъ

 

мы

 

за

 

этими

 

за-

воеваніями

 

человеческаго

 

духа,

 

падающими

на

 

все

 

века

 

исторіи,

 

но

 

еще

 

изумительней-

шимъ

 

представляется

 

то,

 

когда

 

мы

 

видимъ

 

и-

зобретательность

 

человека

 

действующею

 

и

въ

 

противуположномъ

 

направленіи,

 

ибо

вместо

 

того,

 

чтобы

 

отыскивать

 

новыя

поприща

 

деятельности,

 

въ

 

которыхъ

 

при-,

родою

 

ему

 

отказано,

 

ограничивается

 

онъ

 

на-

противъ

 

той

 

сферой,

 

где

 

самой

 

природой

 

су-

ждено

 

ему

 

полное

 

господство.

 

Это

 

область

нравственной

 

свободы.

 

Она

 

составляете

 

пер-

воначальную

 

силу

 

его

 

существа,

 

источникъ

всякаго

 

рода

 

возвышенныхъ

 

жизяенныхъ

 

ра-

достей,

 

драгоцѣннейшую

 

и

 

такъ

 

сказать

 

кре-

постную

 

и

 

неотчуждаемую

 

собственность,

 

ка-

кой

 

человѣкъ,

 

обладаетъ.

 

Поэтому

 

нужно

 

было

бы

 

думать,

 

что

 

во

 

все

 

времена

 

никакое

благо

 

не

 

было

 

выше

 

ценимо

 

и

 

ревностнее

охраняемо.

 

Но

 

исторія

 

учить

 

насъ

 

против-

ному.

 

Она

 

покчзываетъ

 

намъ,

 

что

 

человекъ

издревле

 

былъ

 

склоненъ

 

отказываться

 

отъ

полнаго

 

обладанія

 

этимъ

 

благомъ

 

и

 

что

 

онъ

неистощимъ

 

былъ

 

въ

 

пріисканіи

 

для

 

внутрен-

нихъ

 

решеній

 

внешвихъ

 

определены,

 

и

 

сво-

боду

 

воли,

 

которой

 

не

 

можетъ

 

отнять

 

у

 

насъ

никакая

 

сила

 

на

 

свѣтѣ,

 

ограничивалъ

 

у

 

себя

самого

   

исКуственнвгмъ

   

образомъ.

Естественно

 

съ

 

особенною

 

любовію

 

сле-

дить

 

за

 

первымъ

 

изъ

 

двухъ

 

этихъ

 

противу-

положныхъ

 

наиравленій

 

человеческаго

 

духа,

выражающимся

 

въ

 

поступательномъ

 

расшире-

на

 

человеческаго

 

могущества

 

и

 

въ

 

самоосво-

божденіи,

 

но

 

для

 

знанія

 

человека

 

и

 

его

 

ис-

торіи

 

темъ

 

поучительнее

 

обратить

 

вниманіе

и

 

На

 

стремленіе

 

къ

 

стесненію

 

себя,

 

выражав-

шемуся

 

какъ

 

въ

 

отдельныхъ

 

личностяхъ,

такъ

 

и

 

въ

 

цѣлыхъ

 

народахъ

 

и

 

разсмотреть

основанія

 

его

 

и

 

формы

 

проявления.

Основаній

 

этихъ

 

два.

 

Во

 

первыхъ

 

въ

 

сер-

дце

 

каждаго

 

человека

 

коренится

 

глубокое

чувство,

 

что

 

злейшій

   

врагъ

 

нашего

    

счастія
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Часть

   

неоффиціальная.

есть

 

сомнѣніе

 

и

 

что

 

ни

 

отъ

 

чего

 

душа

 

наша

не

 

приходить

 

въ

 

такое

 

уныніе

 

и

 

ничѣмъгсй-*

лы

 

наша

 

не

 

ослабляются

 

такъ,

 

какь

 

мрач-

нымъ

 

и

 

колеблющимся

 

состояніемъ

 

духа.

 

По-

этому

 

мученикъ,

 

терпя.щій

 

за

 

свои

 

убѣжденія

преследованія

 

и

 

смерть,

 

безконечно

 

счастли-

вее

 

души

 

вялой

 

и

 

томящейся

 

неопределен-

ное!™,

 

которая

 

въ

 

теченіо

 

цѣлой

 

своей

 

жиз-

ни,- -не

 

уклоняясь

 

съ

 

рѣшительностіго

 

ни

 

впра-

во

 

ни

 

.влево,

 

колеблется

 

то

 

туда

 

то

 

сюда.

Положить

 

въ

 

силу

 

свободнаго,

 

самостоятель-

но

 

предпринятаго.

 

рѣшенія

 

конецъ

 

этому

 

му-

чительному

 

состоявію,

 

для

 

этого ,

 

требуется

расходъ

 

нравственной

 

силы,

 

котораго

 

чело-

веческая

 

леность

 

любить

 

избегать.

 

Она

 

откла-

дываетъ

 

отъ

 

одного

 

времени

 

до

 

другаго

 

выборъ.

чтобы

 

этимъ

 

освободиться

 

отъ

 

мученія,

 

она

отказывается

 

отъ

 

драгоцѣннаго

 

своего

 

иму-

щества,

 

лишь

 

бы

 

не

 

нести

 

соедивенныхъ

 

съ

этимъ

 

обязанностей;

 

она

 

ищетъ

 

внвпшихъ

побудительныхъ

 

причинъ

 

чтобы

 

избегнуть

внутреннихъ.

Но

 

есть

 

и

 

болѣе

 

благородное

 

основаніе,

побуждающее

 

человека

 

къ

 

добровольному

ограниченно

 

своей

 

личной

 

свободы.

 

Оно

 

за-

ключается

 

въ

 

пониманіи,

 

что

 

для

 

упроченія

гражданскаго

 

строя

 

общества

 

не

 

только

 

внеш-

няя

 

деятельность,

 

каждаго

 

отдѣльнаіго;,

 

чело-

века

 

должна

 

.двигаться

 

въ

 

законвыхъ

 

грани-

цахъ,

 

но

 

что

 

есть

 

законы

 

и

 

нравственнаго

поведенія,

 

которые

 

не

 

могѵтъ

 

быть

 

нарушаемы

безнаказанно.

 

Онъ

 

предчувствуеть

 

нравствен-

ный

 

міропорядокъ,

 

по

 

какъ

 

онъ

 

можетъ

 

ра-

зуметь

 

оный,

 

какъ

 

оберечься

 

отъ

 

того

 

чтобы

какъ

 

нибудь

 

безеознательно

 

не

 

погрешить

противъ

 

него?

 

Съ

 

сердечнымъ

 

бозпокойствомъ

разыскиваетъ

 

онъ

 

неписанные

 

законы,

 

разве-

дываетъ

 

о

 

невидимомъ

 

Законадателе

 

и

 

Его

 

во-

ле.

 

Онъ

 

твердо

 

верить

 

что

 

Божество,

 

вселив-

шее

 

въ

 

него

 

эту

 

тревогу,

 

не

 

можетъ

 

оста-

вить

 

его

 

въ

 

этомъ

 

безпомощномъ

 

состояніи;

и

 

чѣмъ

 

тѣснѣе

 

Божество

 

кажется

 

ему

 

слив-

шимся

 

съ

  

видимымъ

  

твореніемъ,

 

тѣмъ

 

менее
■

 

■

 

■■...

      

ІЯВ

можетъ

 

онъ

 

сомневаться,

 

что

 

оно

 

свидетель-

ствуетъ

 

о

 

себе

 

чѣмъ

 

нвбудь

  

на

 

небе

 

или

 

на

1

 

земле;

 

оттого

 

нуженъ

 

только

 

внимательный

глазъ

 

и

 

серьезное

 

домогательство,

 

чтобы

 

от-

крывать

 

въ

 

явленіяхъ

 

.

 

природы

 

знаки

 

боже-

ственной

 

воли.

 

Въ

 

этомъ

 

состоитъ

 

другое

ре.чигіозное

 

основаніе,

 

заставляющее

 

людей

ставить

  

свое

  

свободное

    

самоопредѣленіе

 

въ

-

 

зависимость

 

отъ

  

внешнихъ

 

явленій.

Конечно

 

это

 

основаніе

 

для

 

дѣйстівій

 

мо-

-жетъ

 

быть

 

оправдано

 

только

 

утвхъ

 

народовъ,

которые

 

будучи

 

въ

 

своемъ

 

Вогосознаніи

 

пре-

доставлены

 

только

 

себе

 

самимъ, слѣдятъ

 

бо-

жественную

 

волю

 

по

 

этимъ

 

ненадежнымъ

 

ея

проявленіямъ.

 

Оно

 

не

 

имѣетъ

 

значенія

 

для

техъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которымъ

 

открыто,

 

каковъ

долженъ

 

быть

 

строи

 

нравственной

 

жизни,

 

ко-

торые

 

нравственнаго

 

Законодателя

 

не

 

предчув-

ствуготь

 

только,

 

но

 

знаготъ,а

 

вместе

 

съ

 

тѣмъ

вѣдаютъ

 

и

 

о

 

выраягенной

 

Имъ

 

воле.

 

Здесь

не

 

можетъ

 

быть

 

речи

 

ни

 

о

 

какой

 

нетвердо-

сти,

 

ни . о

 

какомъ

 

осязаніи

 

вокругъ

 

себя

 

и

 

по-

искахъ,

 

что

 

все

 

тѣмъ

 

менее

 

мыслимо,

 

если

кроме

 

первоначальнаго

 

сообщенія

 

божествен-

наю

 

закона

 

въ

 

продолженіе

 

исторической

жизни

 

народа

 

следовали

 

еще

 

другія

 

сообще-

ния,

 

имевшія

 

цѣлію

 

просвещеціе

 

затемценна-

го

 

Богосознанія

 

и

 

новое,

 

обращеніе

 

заблуж-

дающихъ

 

на

 

путь

 

правый.

 

.

 

Все

 

таки

 

именно

ветхозаветный

 

народъ

 

показываете

 

.

 

намъ,

какъ

 

человѣческая

 

природа,, всегда

 

старается

отделяться

 

отъ

 

более

 

строгихъ

 

требованій,

 

и

вместо

 

того

 

чтобы

 

изъ

 

божественнаго

 

закона

выводить

 

правильныя

 

нормы

 

деятельности,

считаетъ

 

за

 

лучшее

 

отворотиться

 

отъ

 

света

истины

 

и

 

крадется

 

по

 

темнымъ

 

тайцикамъ

суевѣрія,

 

чтобы

 

безъ

 

нравственнаго

 

напряже-

ния,

 

остановившись

 

на

 

пути

 

некоторымъ

 

обра-

зомъ

 

механическомъ,

 

уклониться

 

отъ

 

познанія

того

 

что

 

въ

 

давномъ

 

случае

 

должно

 

быть

сочтено

 

за

 

правое.

 

Стѣна,

 

отделявшая

 

тео-

кратически

 

народъ.

 

отъ

 

всехъ

 

другихъ,

 

по-

стоянно

 

была

 

пробиваема;,

   

съ

    

идолопоклон-
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літвомъ

 

язычества

 

вторгалось

 

и

 

его

 

рабство,

и

 

такимъ

 

образомъ

 

происходить,

 

что

 

изъ

 

ие-

торіи

 

Израиля

 

мы

 

можемъ

 

узнать

 

о

 

тѣхъ

средствахъ,

 

которыя

 

жившими

 

окрестъ

 

его

народами

 

измышлоны

 

были

 

для

 

того

 

чтобы

гадать

 

и

 

обнаруживать

 

божественную

 

волю

 

и

судьбу

 

смертныхъ.

Главнымъ

 

сѣдалищемъ

 

и

 

этой

 

отрасли

 

че-

ловѣческой

 

изобрѣтательности

 

былъдревній,

пользовавшійся

 

всемірной

 

извѣстностію,

 

го-

родъ

 

Вавилонъ.

 

Здѣсь

 

мы

 

впервые

 

находимъ

употребленіе

 

жребія,

 

пользованіе

 

амулетами,

осмотръ

 

внутренностей

 

жертвеннаго

 

гкивотна-

го.

 

Здесь

 

въ

 

связи

 

съ

 

научными

 

занятіями

Халдеевъ,

 

и

 

особенно

 

въ

 

связи

 

съ

 

астроно-

міею,

 

впервые

 

гадательное

 

искуство

 

получи-

ло

 

опредѣленный

 

характеръ,

 

удержанный

 

имъ

не

 

смотря

 

на

 

все

 

различіе

 

земель

 

и

 

временъ.

Кто

 

можетъ

 

отринуть,

 

что

 

дѣйствительно

 

бы-

ло

 

нѣчто

 

величественное

 

въ

 

воззрѣніи,

 

привязав-

шемъ

 

судьбу

 

людей

 

къ

 

звѣздамъ.

 

Надъ

 

за-

путанными

 

и

 

непрестанно

 

смѣняющимися

 

со-

стояніями

 

въ

 

мірѣ

 

человѣческомъ

 

онѣ

 

свер-

шаютъ

 

свои

 

пути

 

съ

 

невозмутимой

 

ясностью

и

 

слѣдуя

 

священному

 

чину;

 

и

 

чѣмъ

 

оонователь-

нѣе

 

изучали

 

этотъ

 

порядокъ

 

на

 

безоблачномъ

небѣ

 

Месопотаміи,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

слѣдуетъ

 

уди-

вляться

 

тому,

 

что

 

не

 

только

 

времена

 

года

 

и

 

со-

отвѣтствующія

 

имъ

 

занятія

 

чеіовѣка

 

на

 

зем-

лѣ

 

и

 

на

 

водѣ

 

распредѣлялись

 

по

 

нимь,

 

но

дѣло

 

зашло

 

дальше— и

 

дѣлая

 

человѣческая

жизнь

 

поставлялась

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

влі-

янія

 

звѣздъ.Гдѣ

 

найти

 

границу

 

ихъ

 

дѣйствія,

гдѣ

 

спадали

 

цѣпи

 

этого

 

іюлнаго

 

таинствен-

ности

 

сцѣпленія'?

 

Восточная

 

мудрость

 

всего

менѣе

 

расположена

 

была

 

къ

 

проведению

 

здѣсь

границъ;

 

она

 

съ

 

пристрастіемъ

 

отдавалась

созерцанію

 

космическаго

 

цѣлаго,

 

изъ

 

котора-

го

 

не

 

выдѣлялся

 

ни

 

одинъ

 

членъ

 

и

 

развила

изъ

 

этого

 

свою

 

систему

 

міросозерцанія.

 

По

восходу

 

и

 

закату

 

небесныхъ

 

тѣлъ

 

она

 

опре-

деляла

 

періоды,

 

въ

 

которыхъ

 

совершались

судьбы

    

вародовъ;

    

историческія

 

эпохи

    

она

заключила

 

въ

 

ескуственную

 

систему

 

чиеелъ

и

 

по

 

небеснымъ

 

свѣтиламъ

 

опредѣляла

 

жизнь

каждаго

 

частнаго

 

человѣка.

Греки

 

познакомились

 

съ

 

этимъ

 

ученіемъ

 

въ

Египтѣ

 

и

 

сочли

 

его

 

за

 

изобрѣтеніе

 

этой

 

зем-

ли.

 

Они

 

узнали

 

тамъ

 

что

 

каждый

 

мѣсядъ,

каждый

 

день,

 

каждый

 

часъ

 

дня

 

пріурочинъ

къ

 

извѣстному

 

божеству

 

и

 

верили,

 

что

 

по

часу,

 

на

 

который

 

падало

 

рожденіе

 

какого

 

либо

человѣка,

 

можно

 

опредѣлить

 

заранѣе

 

его

жизнь,

 

его

 

характеръ,

 

его

 

смерть.

 

Оъ

 

мелоч-

ной

 

пунктуальностью

 

было

 

записываемо

 

каж-

дое

 

знаменіе

 

и

 

наблюдаемы

 

егопослѣдствія,

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

составлялась

 

полная

сиртема

 

ученія.

.

 

Эти

 

ученія

 

и

 

искуства

 

переходили

 

отъ

 

од-

ного

 

народа

 

къ

 

другому,

 

въ

 

высшихъ

 

и

 

ние-

шихъ

 

формахъ

 

они

 

наполнили

 

весь

 

востокъ,

гдѣ

 

они

 

упорно

 

остаются

 

туземными

 

даже

 

до

настоящаго

 

времени,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

запреще-

нія

 

Корана.

 

Но

 

они

 

не

 

ограничились

 

только

востокомъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

искуствами,

науками.и

 

религіозными

 

культами

 

перешли

къ

 

народамъ,

 

жившимъ

 

при

 

западномъ

 

морѣ.

Въ

 

этой

 

передачѣ

 

особенно

 

важную

 

роль

играли

 

пограничныя

 

области

 

между

 

обѣими

половинами

 

дровняго

 

міра,

 

прибрежныя

 

стра-

ны

 

малой

 

Азіи,

 

принадлежавшія

 

на

 

половину

къ

 

одному,

 

на

 

половину

 

къ

 

другому

 

континен-

ту,

 

особенно

 

южныя

 

прибрежныя

 

земли,

 

ле-

жавшія

 

всѣхъ

 

ближе

 

къ

 

мѣстамъ

 

жительства

семитическихъ

 

народовъ

 

и

 

сами

 

принявшія

семитическое

 

народонаселеніе,— это

 

страны

ио

 

южному

 

склону

 

Тавра— Киликія,

 

Памфилія,

Ликія,

 

Карія,

 

равно

 

какъ

 

острова

 

Кипръ

 

и

Критъ.

 

Это

 

страны,

 

гдѣ

 

встрѣтались

 

оба,

 

при-

нимампія

 

важнѣйшее

 

участіе

 

во

 

веемъ

 

исто-

рическомъ

 

развитіи,

 

народныхъ

 

племени,

 

гдѣ

мечтательное

 

первобытное

 

чувство

 

и

 

религі-

озная

 

душевная

 

жизнь

 

одного

 

столкнулась

 

съ

яснымъ,

 

стремившимся

 

къ

 

мѣрѣ

 

во

 

всемъ

 

и

порядку,

 

духомъ

 

другаго

 

и

 

изъ

 

возникшаго

отсюда

 

смѣшенія

 

особенностей

 

семитическихъ
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и

  

арійскихъ

 

народовъ

 

развилась

 

богатая

 

куль-

турная

 

жизнь.

Греки

 

знали

 

за

 

что

 

они

 

должны

 

быть

 

бла-

годарны

 

этимъ

 

странамъ;

 

они

 

признавали

 

въ

вихъ

 

отчизну

 

важнѣйшихъ

 

религіозныхъ

 

куль-

товъ,

 

колыбель

 

пересаженнаго

 

къ

 

нимъ

 

про-

рицательнаго

 

йскуства.

 

Родоначальника

 

Ка-

рійскаго

 

народа

 

считался

 

у

 

нихъ

 

изобрѣта-

телемъ

 

предсказанія

 

по

 

пблбту ;

 

птицъ;

 

въ

Киликіи

 

были

 

древніе

 

центральные

 

пункты

предсказаній,

 

съ

 

которыми 1

 

имѣли

 

связь

 

гре-

ческіе

 

роды

 

гадателей

 

Амфіарая

 

и

 

Калхасаи

др.

 

На

 

границахъ

 

Каріи

 

и

 

Ликіи

 

жилиТел-

иессіяве,

 

на

 

сыновьяхъ

 

и

 

дочеряхъ

 

которыхъ

почивалъ

 

даръ

 

пророчества;

 

изъ

 

Ликіи

 

проис-

ходили

 

Оленъ,

 

первый

 

греческій

 

предсказа-

тель,

 

ц

 

о

 

магическомъ

 

искуствЬ

 

Памфиліяеъ

разсказывались

 

удивительный

 

вещи.

 

Здѣсь

нельзя

 

найти

 

строгой

 

разграничивающей

 

ли-

віи,

 

которой

 

можно

 

было

 

бы

 

определить

 

об-

ласть

 

и

 

кругъ

 

восточныхъ

 

идей.

 

Какъ

 

у

 

вос-

точныхъ

 

народовъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

Грековъ

 

толко-

ваніе

 

вѣщихъ

 

знаменій

 

соединено

 

было

 

съ

религіёй;

 

такъ

 

въ

 

древнемъ

 

культѣ

 

Зевса,

шумящаго

 

въ

 

вершинахъ

 

дубовъ,

 

Артемиды,

колеблющей

 

камышъ

 

прозрачныхъ

 

водъ,

 

въ

культахъ

 

Посейдона,

 

Гермеса

 

и

 

Геракла

 

лю-

дямъ

 

повсюду

 

предлагались

 

средства

 

і узна-

вать

 

волю

 

невидимыхъ

 

владыкъ

 

вселенной

 

и

всѣ. придуманныя

 

на

 

воетокѣ

 

и

 

технически

развитая

 

средства

 

вѣщаго

 

йскуства— кости

 

и

жребій,

 

толиовавіо

 

сновъ

 

и

 

пололгеніе звѣздъ,

знаменій

 

на

 

небѣ

 

и

 

на

 

зеллѣ,

 

жертвеннаго

дыма

 

и

 

евѣтовыхъ

 

явленій,

 

голова

 

и

 

движеній

животныхъ,

 

начиная

 

отъ

 

рыбъ

 

и

 

змѣй

 

и

 

кон-

чая

 

орломъ,

 

описывающимъ

 

круги

 

надъ

 

уеди-

ненными

 

горными

 

вершинами,

 

ясные

 

слѣды

всего,

 

этого

 

мы.опгть

 

находимъ

 

у

 

Грековъ.

Но

 

наслѣдотво

 

востока

 

не

 

просто

 

было

 

при-

нято

 

Эллинами,

 

но

 

преобразовано

 

и такимъ

 

об-

разомъ

 

содѣлано

 

національною

 

собственностью,

и

 

это

 

усвоеніе

 

считалось

 

за

 

столь

 

важное

 

дѣ-

ло. что

 

оно

  

приписывалось

  

героямъ,

 

которые

въ

 

качествѣ

 

основателей

 

націона.іьнагб

 

раз-

витая

 

стоять

 

на

 

порогѣ

 

греческой

 

иеторіи,

 

та-

ковы

 

Сизифъ

 

мудрецъ

 

и

 

Прометей,

 

этотъ

первообразъ

 

силы

 

греческой

 

мысли.

Гдѣ

 

и

 

какъ

 

совершалось

 

это

 

преобразова-

ніе — остается

 

тайною

 

и

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

истори>-

ческіе

 

процессы

 

ускользаетъ

 

отъ

 

нашего

взора.

 

Но

 

вѣроятно,

 

что

 

въ

 

главныхъ

 

чертахъ

преобразованіе

 

произошло

 

еще

 

въ

 

той

 

при-

брежной

 

землѣ,

 

гдѣ

 

отъ

 

плодотворнаго

 

со-

прикосновенія

 

двухъ

 

народныхъ

 

■

 

племенъ

возникъ

 

какъ

 

бы

 

Электрическій

 

токъ,

 

вызвав-

піій

 

высніую

 

жизненную

 

дѣятельность

 

и

 

про-

изведшей

 

эпоху

 

начала

 

Европейскаго

 

образо-
ванія.

 

Въ

 

Ликіи

 

разцвѣтаетъ

 

духовная

 

жизнь

существенно

 

отличная

 

отъ

 

восточной,

 

это-^-ут.

реннгія

 

заря

 

эллинской

 

культуры.

 

Уликійскаго

народа,

 

построившаго:

 

свои

 

города

 

между

 

мо-

ремъ

 

и

 

горами,

 

его

 

гражданскія

 

общины

 

бы-

ли

 

упорядочены

 

мудро,

 

вся

 

его

 

страна

 

укра-

шалась

 

энергичной

 

художественной

 

дѣя-

тельностію,

 

и

 

съ

 

героической

 

любовью

 

къ

 

сво-

бода

 

нарбдъ

 

сражался

 

съ

 

каждымъ

 

врагомъ,—

здѣсь

 

именно

 

изъ

 

мрачныхъ

 

и

 

нечистыхъ

эгементовъ

 

чувственвыхъ

 

натуралистическихъ

культовъ

 

развилось

 

чистое,

 

цѣломудренное

 

слу-

женіе

 

богу

 

свѣта,

 

въ

 

которомъ

 

духъ

 

и

 

мате-

рія,

 

богъ

 

в

 

природа

 

ясно

 

раздѣлены

 

другъ

отъ

 

друга,

 

служеніе

 

нравственное,

 

требовав-

шее

 

рукъ

 

неоскверненныхъ

 

и

 

чистой

 

со-

вѣсти,— служеніе

 

Аполлону,

 

въ

 

которомъ

 

гре-

ческая

 

мантика

 

получила

 

для

 

себя

 

національ-

ный

 

образъ.

Связь

 

мели)"

 

предсказываніемъ

 

судьбы

 

и

ролигіи,

 

уже

 

существовавшая

 

и

 

на

 

востокѣ,

такимъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

значительно

 

была

 

об-

лагорожена,

 

потому

 

что

 

она

 

стала

 

здѣсь

 

уже

не

 

случайными

 

чѣмъ

 

либо

 

и

 

неожиданнымъ,

но

 

самому

 

Богу,

 

высшему

 

правителю

 

судсбъ,

усііОііНО

 

было

 

благоволеніе

 

удовлетворять

 

че-

ловеческой

 

потребности

 

прозрѣвать

 

въ

 

буду-

щее.

 

Его

 

пророческое

 

служеніе

 

выполняется

при

 

помощи

 

элементарвыхъ:

   

силъ,

 

какъ

    

на-
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примѣръ

 

жбртвеннаго

 

пламени,

 

знаменій

 

на

 

не-

бѣ,

 

вѣщихъ

 

птицъ,

 

вдохновляющихъ

 

источ-

никовъ

 

въ

 

гротахъ

 

музъ

 

и

 

сибиллъ,

 

родина

которыхъ,

 

какъ

 

и

 

самого

 

Аполлона,

 

въ

 

ма-

лой

 

Азіи.

 

Служеніе

 

ему

 

соединябтъ

 

оба

 

бере-

га

 

въ

 

однородный

 

'

 

греческій

 

міръ,

 

и

 

родона-

чальникъ

 

того

 

народнаго

 

племени,

 

которымъ

главнымъ

 

образомъ

 

выполнено

 

это

 

соединеніе,

есть

 

Іонъ,

 

охраняющій

 

въ

 

Дельфахъ

 

святи-

лище

 

своего

 

отца

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

авгура

 

о-

сновавшій

 

въ

 

Аттикѣ

  

храмы.'!- /iwi'inpi

Что

 

же

 

сообщкетъ

 

греческой

 

мантикѣ

ея

 

національный

 

харектеръ?

 

:

 

Прежде

 

всего

вто

 

свобода

 

духа,

 

твердо

 

'удерживаемая

 

даже

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

человѣкъ

 

подчиняетъ

 

себя

 

выс-

шему

 

водительству,

 

признаніе

 

совѣсти

 

какъ

независимаго

 

отъ

 

небесныхъ

 

явленій

 

боже-

ственнаго

 

голоса

 

въ

 

человѣчесчой

 

груди

 

и

 

от-

крывающейся

 

въ

 

совѣсти

 

личной

 

отвѣтствен-

ности,

 

отъ

 

которой

 

нельзя

 

малодушно

 

отка-

заться,

 

не

 

жертвуя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

благород-

нейшими

 

своими

 

правами.

 

Исполненіе

 

обязан-

ностей,

 

ясно

 

напиеанныхъна

 

сердцѣ

 

нравствен-

наго

 

человѣка,Эллинъ

 

потому

 

не

 

ставилъ

 

въ

зависимость

 

отъ

 

безпокойнаго

 

наблюденія

природы,

 

и

 

въ

 

качествѣ

 

дрогОцѣннѣйтаго

 

де-

виза

 

этой

 

нравственной

 

свободы

 

духа

 

пред-

носится

 

душѣ

 

всѣхъ

 

слово

 

гомерическаго

 

ге-

роя,

 

который

 

съ

 

досадою

 

вырывается

 

изъ

рукъ,

 

когда

 

его

 

хотятъ

 

удержать

 

отъ

 

битвы

напоминаніемъ

 

объ

 

одвомъ

 

дурномъ

 

предзна-

менованіи

 

и

 

восклицаетъ:

Нѣтъ,

 

мы

 

смѣло

 

послѣдуемъ

 

за

 

зовомъ,

 

ис-

ходящимъ

 

свыше

 

отъоевса,

 

которому

 

послушны

всѣ

 

смертные

 

и

 

всѣ

 

небожители.

 

Одинъ

 

толь-

ко

 

знакъ

 

.цѣненъ— это

 

сражаться

 

за

 

родину,,.

Это

 

чувство

 

свободы

 

открывается

 

также

 

и

въ

 

формахъ

 

мантики.

 

Явленія

 

природы,

 

вы-

зывание

 

мертвыхъ,

 

толкованіе

 

словъ

 

и

 

раскиды-

ваніе

 

игральныхъ

 

костей

 

отступ

 

дотъ

 

на

 

задній

плавъ,

 

и

 

человѣческіи

 

духъ

 

становится

 

самъ

носителемъ

 

и

 

органомъ

 

выспіей

 

воли.

 

Но

 

ко-

нечно

    

свобода

   

эта

 

не

 

была

  

необузданной

 

и

неограниченной.

 

Напротивъ

 

предсказывателв

находился

 

по

 

отношенію

 

къ

 

открывающемуся

божеству

 

въ

 

страдательномъ

 

положеніи,

 

былъ

подавляемъ

 

его

 

силой

 

и

 

побѣждаемъ;

 

тяжестью

падаетъ

 

на

 

него

 

божественное

 

сообщеніе.

 

Но

всетаки

 

онъ

 

не

 

былъ

 

только

 

мертвымъ

 

сред-

ствомъ

 

и

 

слѣпымъ

 

орудіемъ;

 

но

 

доколѣ

мантика

 

была

 

въ: чести,

 

предсказатели

 

были

выбираемы

 

изъ

 

народа

 

и

 

въ

 

нихъ

 

соединя-

лись

 

два

 

очень

 

несходныя

 

свойства— способ-

ность

 

воодушевляться,

 

заставляющая

 

человѣка

выходить

 

изъ

 

себя,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

ясность

 

и

 

строгость

 

мысли,

 

согласная

 

съ

правилами

 

йскуства

 

вѣрность

 

объясненія

 

и

прилолгенія

 

божествевныхъ

 

знаменій

 

волную-

щаяся

 

мечтательность

 

и

 

трезвый

 

разсудокъ;

способность

 

выходить

 

изъ

 

себя

 

и

 

величайшее

хладнокровіе.

Но

 

не

 

одно

 

только

 

любопытствующее

 

из-

слѣдованіе

 

сокровенныхъ

 

вещей

 

влекло

 

Гре-

ковъ

 

къ

 

Аполлону.

 

О

 

предсказателѣ

 

Эпиме-

нидѣ

 

разсказывается,

 

что

 

онъ

 

пророѵество-

валъ

 

о

 

вещахъ

 

только

 

прошедшихъ.

 

Дѣло

состояло

 

слѣдовательно

 

вообще

 

въ

 

правиль-

номъ

 

сужденіи

 

о

 

человѣческихъ

 

дѣлахъ,

 

при

чемъ

 

желали

 

чувствовать

 

себя

 

солидарными

съ

 

Божествомъ:

 

И

 

не

 

перемѣнъ

 

земнаго

бытія

 

касалось

 

слѣдовательно

 

дѣло,

 

а

 

непре-

ложныхъ

 

порядковъбожественнаго

 

правосудія,

которые

 

должны

 

были

 

ж:іво

 

предноситься

 

чело-

веческой

 

душѣ,

 

такъ

 

какъ

 

только

 

этимъ

 

ду-

мали

 

устранить

 

мучительныя

 

сомнѣнія.

 

Это,

по

 

выраженію

 

древнихъ,

 

значило

 

„совѣтоваться

съ

 

богами."

 

Къ

 

богамъ

 

приближались

 

особен-

но

 

при

 

жертвоприношеніяхъ,

 

которыми

 

снова

возстановлялось

 

ббщеніе

 

съ

 

богами,

 

прерван-

ное

 

обыденными

 

занятіями.

 

При

 

этихъ

 

всего

естественнѣе

 

слѣдовательно

 

было

 

ожидать

дружественнаго

 

сообщенія.

 

Отсюда

 

бдитель-

ная

 

внимательность

 

ко

 

всѣмъ

 

жертвеннымъ

знаменіямъ.

 

къ

 

ягертвенному

 

пламени,

 

жертвен-

ному

 

животному,

 

къ

 

случайностямъ

 

происхо-

дящим'!,

 

во

  

время

 

жертвоприношенія— все

 

по
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соотношенію

 

съ

 

этим!

 

получало

 

значеніе.

Здѣсь

 

нѣтъ

 

слѣдовательно

 

общенія

 

съ

 

тем-

ными

 

безъименными

 

силами

 

судьбы,

 

а

 

есть

общеніе

 

только

 

съ

 

личнымъ

 

еу.ществомъ,

 

къ

которому

 

приблия;ались

 

съ

 

дѣтскимъ

 

довѣ-

ріемъ,

 

будучи

 

твердо

 

убѣждены,

 

что

 

оно

 

будетъ

сообщающим!

 

и

 

снисходительнымъ.

 

Здѣсь

нѣтъ

 

полнаго

 

отказа,

 

нѣтъ

 

приводящаго

духовныя

 

силы

 

въ

 

уяыніе

 

погруженія

 

въ

 

Во-

жество

 

и

 

самоотрицанія;

 

гдѣсь

 

д

 

ховныя

 

си-

лы

 

не

 

ослаблялись

 

и

 

не

 

подавлялись,

 

но

 

ожив-

лялись

 

до

 

высшаго

 

возбужденія.

 

Оттого

 

и

буквальный

 

смыслI.

 

слова

 

„мантика"

 

указы-

ваетъ

 

на

 

напрялсеніе

 

мыслительной

 

с.ілы,

 

ибо

она

 

проявлялась

 

не

 

въ

 

нѣмыхъ

 

знаменіяхъ,

 

а

въ

 

живыхъ

 

человѣческихъ,

 

художественно

сформированных!

 

словахъ,

 

оттого

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

Аполлонъ

 

есть

 

мусагетъ,

 

предводитель

музъ,

 

богъ

 

поэзіи

 

и

 

науки,

 

упорядочиватель

и

 

попечитель

 

о

 

государственной

 

жизни.Какъ

 

бы

подъ

 

лучами

 

живительнаго

 

весенняго

 

солнца

раскрывается

 

въ

 

резиденціяхъ

 

маятики

 

весь

цвѣтъ

 

греческой

 

національной

 

жизни.

Особенность

 

развитія

 

мантики

 

у

 

Грековъ

обнаруживается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

положили

предѣлы

 

произволу,

 

которому

 

на

 

востокѣ

 

данъ

былъ

 

величайшій

 

просторъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

не

 

отдавались

 

вліянію

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

смо-

трѣвшихъ

 

на

 

искуство

 

предсказыванія

 

какъ

на

 

ремесло,

 

но

 

основали

 

оообыя

 

учрежденія

на

 

священнныхъ,

 

ознаменованных!

 

божествен-

ными

 

явленіями,

 

мѣстахъ,— резиденціи

 

ора-

куловъ,

 

соединивших!

 

окрестный

 

племена

 

въ

наридъ,

 

оберегавших!

 

нащональяоеть

 

въ

 

нра-

вахъ.цравѣ

 

и

 

вѣрованіяхъ

 

и

 

снособствовавшихь

всякому

 

здравому

 

прогрессу

 

духовнаго

 

и

 

тѣ-

 

і

леснаго

 

благосостоянія

 

народа.

Такимъ

 

образомъ

 

внутри

 

Греціи

 

возникло

мантическое

 

національное

 

святилище,

 

надел:

 

-

нѣйшій

 

оплотъ

 

противъ

 

безнравственности

 

и

злоупотребленій

 

суевѣрія,

 

центральное

 

святи-

лище

 

съ

 

такимъ

 

значеніемъ,

 

что

 

отъ

 

отношеній,

въ

 

какихъ

 

находились

 

къ

 

нему

 

отдѣльныя

 

го-

сударства,

 

зависѣдо

 

их,ъ,

 

положеніе

 

въ

 

оте-

чественной

 

иоторіи.

 

,Что

 

находилось

 

внѣ

 

свя-

зи

 

съ

 

нимъ,

 

то

 

и

 

въ

 

культурном!

 

отношеніиг

оставалось

 

назади,

 

какъ

 

напр.

 

Аркадія

 

и

мѣстности

 

при

 

Ахелоѣ.

 

И

 

Бэотія

 

со

 

множе-

ством!

 

своихъ

 

туземныхъ

 

оракулов!

 

была

 

так-

же

 

отсталою,

 

и

 

здѣсь

 

то

 

чаще

 

всего

 

мы

 

и

встрѣчаем!

 

слѣды

 

восточнаго

 

суевѣрія,

 

тру-

сливаго

 

выбора

 

дней,

 

толкрванія

 

сновъ

 

и

 

т.

 

д.,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

два

 

государства,

 

тѣснѣе

всего

 

примкнувшія

 

къ

 

дельфійской

 

мантикѣ,

предшествовали

 

другимъ

 

государствамъ

 

и

 

въ

живомъ

 

развитіи.

Но

 

и

 

«ежду

 

ними

 

существует"!

 

замечатель-

ная

 

нротивуположность.

 

Въ

 

Опартѣ

 

все

 

госу-

дарственное

 

зданіе

 

покоилось,

 

какъ

 

на

 

крае-

угольном!

 

камнѣ,

 

на

 

мантическомъ

 

основании;

основными

 

государственными

 

законами

 

были

изроченія

 

дельфійскаго

 

оракула.

 

Но

 

этого

 

не-

достаточно.

 

Общественная

 

жизнь

 

въ

 

суще-

ственных!

 

своихъ

 

пунктахъ

 

была

 

поставлена

въ

 

зависимое

 

положеніе

 

отъ

 

вебесныхъ

 

знаме-

ній

 

и

 

изреченій

 

предсказателей.

 

Такъ

 

новое

утвержденіе

 

царя

 

слѣдовало

 

въ

 

9-й

 

годъ

 

правле-

нія

 

только,

 

по

 

цаблюденіи

 

неба

 

предвѣщавшаго

благопріятное;

 

выборъ

 

эфоровъ

 

кажется

 

так-

же

 

былъ

 

связан!

 

съ

 

аусциціями;

 

сновидѣнія

 

въ

храмѣ

 

Пазифои

 

имѣли

 

опродѣляющее

 

значеніе

в!

 

рѣшимости

 

на

 

извѣстяыя

 

политическія

мѣропріятія.

 

Такимъ

 

образом

 

ь

 

государство

Ликурга

 

осталось

 

въ

 

ограничивающей

 

зави-

симости

 

не

 

только

 

отъ

 

Дельфь,

 

но

 

спа-

ло

 

и

 

въ

 

другія

 

формы

 

самостѣснѳнія

 

и

 

не

 

въ

состояніи

 

было

 

возвыситься

 

до

 

полной

 

само-

стоятельности

 

и

 

свѣтлости

 

гражданской

 

жиз-

ни.

Ооісѣмъ

 

другое

 

дѣло—Аѳины.

 

Аѳины

 

съ

величайгаимъ

 

благоговѣніемъ

 

ходили

 

въ

 

Дельфы

и

 

добросовѣстяо

 

заботились

 

о

 

поддержаніи

нопрерывнагообщеніясосвлтилищѳмъ.

 

Оно

 

бы-

ло

 

духовнымъ

 

очагомъ

 

всей

 

народности,

 

и

 

лю-

бовно

 

къ

 

нему

 

внушены

 

были

 

всѣ

 

добродѣтели,

отличавшія

   

Грековъ

 

отъ

 

варваров!.
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чтили

 

В!

 

резвденціи

 

Аполлона

 

выстій

 

ав-

торитет!

 

во

 

всѣхъ

 

вопросахъ

 

священнаго

права,

 

©ни

 

поддерживали

 

связь

 

съ

 

нимъ

 

путемъ

правильных-!

 

посольств!;

 

были

 

даже

 

особенные

чины

 

утверждавшіеся

 

Дельфами,

 

которым!

было

 

довѣрено

 

истолковеніе

 

иЗреченій

 

пиѳіи

и

 

ея

 

опредѣленій.

 

Но

 

они

 

съумѣли

 

ограни-

чить

 

вліяніе

 

Дельфъ

 

на

 

религіозную

 

область

и

 

въ

 

своей

 

общественной

 

жизни

 

постарались

освободиться

 

отъ

 

всѣхъ

 

инородныхъ

 

вліяній,

особенно

 

начиная

 

со

 

времени

 

Персидскихъ

войнъ,

 

когда

 

Дельфы

 

оказались

 

невѣрными

народному

 

дѣлу.

 

Съ

 

побѣдой

 

надъ

 

востокомъ

устраненъ

 

былъ

 

всякій

 

остатокъ

 

оамостѣсйе-

нія

 

въ

 

религіезвой

 

области

 

и

 

отмѣнена

 

вся-

кая

 

жреческая

 

опека.

 

Съ

 

несдерліиваемою

энергіею

 

отдались

 

они

 

теперь

 

ясно

 

сознанно-

му

 

призванію

 

своего

 

города

 

и

 

сдѣлали

 

'Аѳи-

ны

 

вмѣсто

 

Дельфъ

 

духовнымъ

 

дентромъ

 

Гре-

ши.

Но

 

какъ

 

скоро

 

Аѳины

 

снизошли

 

съ

 

этой

высоты

 

нравственной

 

силы,

 

то

 

какъ

 

ясное

созваніе

 

государства

 

потемнилось,

 

такъ

 

и

 

его

политика

 

сдѣлалась

 

неувѣренною,

 

его

 

пред-

иріятія

 

безтактны,

 

а

 

поэтому

 

и

 

несчаст-

ливы,

 

тогда

 

и

 

темныя

 

силы

 

снова

 

получили

господство

 

надъ

 

духомъ.

 

Ужевъ

 

сицилійскую

войну

 

обнаружилось

 

пагубное

 

вліяніе

 

духов-

наго

 

замѣшательства,

 

и

 

суевѣріе,

 

существо -

вавшее

 

тайно

 

вънйЬшихъклаесахъ.

 

теперь

 

смѣ-

ло

 

выступило

 

на

 

свѣтъ.

 

Въ

 

городѣ

 

Перикла

получили'

 

силу

 

мелочные

 

торгаши ;

 

предсказа-

ніями

 

и

 

истолкователи

 

знаменій,

 

появились

 

ино-

земные

 

культы,

 

сонники

 

ходили

 

изъ

 

рукъ

 

въ

руки;

 

восточные

 

астрологи

 

господствовали

надъ

 

умами

 

и

 

халдею

 

Берозу

 

воздвигли

 

даже

монуменіъ

 

какъ

 

благодѣтелю

 

народа.

 

Помог-

ли

 

ли

 

при

 

этомъ

 

Аѳинянанъ

 

сколько

 

нибудь

своей

 

прославленной

 

мудростью

 

ихъ

 

софис-

ты,

 

желавшіе

 

сдѣлать

 

человѣка

 

господиномъ

міра

 

и

 

его

 

сужденіе

 

мѣриломъ

 

всѣхъ

 

вещей1?

Они

 

отняли

 

у

 

народа

 

послѣднюю

 

точку

 

опоры

ивъ

  

безпомощности

  

духъ

 

его

  

все

 

сильнѣе

 

и

сильнѣе

   

сдавливался

 

узами

 

самостѣсненія.

Оставалось

 

Одно

 

средство-воззвать

 

къ

 

жиз-

ни

 

и

 

очиотить

 

зародыши

 

здраваго

 

народнагосо-

знанія,

 

какое

 

еще

 

жило

 

въ

 

Аѳинянахъ.

 

Это
и

 

сдѣлалъСократъ.

 

Онъ

 

искренно

 

чтилъ

 

благо-

честивое

 

чувство,

 

обнаруживавшееся

 

въ

 

во-

прошеніи

 

боговъ;

 

въ

 

мантикѣ

 

онъ

 

признавал!

ничѣмъ

 

другимъ

 

незамѣнимое

 

обнаруженіе

благочестія,

 

которое

 

онъ

 

и

 

самъ

 

являлъ

своимъ

 

примѣромъ

 

и

 

другимъ

 

рекомендовалъ;

она

 

была

 

для

 

него

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

уси-

леннымъ

 

упражненіемъ

 

въ

 

молитвѣ.Но

 

онъ

 

ста-

рался

 

одухотворить

 

это

 

проявленіе

 

народно-

сти

 

истинно

 

в!

 

эллинскомъ

 

духѣ,

 

онъ

 

указы-

валъ

 

на

 

рѣшающій

 

голосъ

 

совѣсти,

 

этого

 

бо-

га

 

въ

 

чеювѣческой

 

груди,

 

нелживаго

 

совѣт-

ника,

 

души

 

простой

 

и

 

чистосердечной

 

не

 

уяз-

вляющаго.

 

И

 

Платонъ,

 

какъ

 

истый

 

эл-

линъ,

 

смотрѣлъ

 

на

 

мантику

 

какъ

 

на

 

друже-

ственное

 

общеніе

 

человѣка

 

съ

 

Божествомъ;

прекрасное

 

и

 

нѣжное

 

отношеніе

 

своего

 

оте-

чественнаго

 

народа

 

къ

 

Дельфамъ

 

онъ

 

пред-

ставлял!

 

въ

 

блестящихъ

 

образахъ,

 

и

 

чѣмъ

серьезнѣе

 

позднѣйшіе

 

философы

 

относились

к!

 

нравственным!

 

задачамъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

они

старались

   

поддержать

 

честь

 

мантики.

(Окончите

 

впредь).

------------

Церковное

 

еостояніе

 

Болгаріи.

Ьолгарсши

 

народъ

 

давно

 

уже

 

съ

 

нетерпѣ-

ніемъ

 

ожидаетъ

 

коренныхъ

 

церковныхъ

 

ре-

форм!,

 

такъ

 

какъ

 

унаслѣдованныя

 

отъ

 

гре-

ковъ

 

безсмысленное

 

чтеніе,

 

крикливое

 

и

 

гну-

сливое

 

пѣніе,

 

или

 

лучше

 

сказать,

 

звукоиспуска-

ніе

 

и

 

завываніе

 

ни

 

мало

 

не

 

удовлетворяютъ

его

 

религіозному

 

чувству.

 

Церкви

 

болгаръ

 

по-

стоянно

 

пусты,

 

и

 

всѣ

 

они

 

почти

 

единогласно

завѣряютъ:

 

„въ

 

наши

 

церкви

 

ходить

 

не

 

за-

чѣмъ;

 

что

 

читаютъ,

 

и

 

поютъ,

 

мы

 

не

 

понимаемъ".

Вотъ

 

другое

 

дѣло

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

русскіе

заставили

 

нашихъ

 

священниковъ

 

служить

 

по

русски.

 

Тогда

 

мы

 

съ

  

удовольствіемъ

 

бы

 

ста-
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Часть

   

неоффиціальная.

ли

 

ходить

 

въ

 

церковь.

 

Русская

 

служба

 

намъ

нравится;

 

мы

 

все

 

понимаемъ.

 

Наши

 

священники

только

 

и

 

знаютъ

 

что

 

парички

 

собирать,,.

 

По

 

праз-

дникам!

 

въФалиппополѣ

 

пѣли

 

пѣвцы

 

гусарска-

го

 

полка,

 

и

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

пѣли

 

они,

 

собира-

лось

 

много

 

народу

 

и

 

всѣ

 

держали

 

себя

 

внол-

нѣ

 

благопристойно,

 

тогда

 

какъ

 

во

 

время

 

слу-

женія

 

болгарскихъсвященниковъ

 

собравшіеся

въ

 

церковь

 

занимаются

 

больше

 

разговорами

вовсе

 

не

 

религіознаго

 

свойства.

Литургія

 

начинается

 

гораздо

 

ранѣе

 

назна-

ченнаго

 

часа

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

оригинально.

 

За

 

ут-

реней,

 

во

 

время

 

великаго

 

славословш,

 

архіе-
рей

 

облачаются

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

т.

 

е.

 

по-

сле

 

'ведикаго

 

славословія,

 

провозглашают!. •

„Благословенно

 

царство"

 

и

 

начинается

 

совер-

шеніе

 

литургіи.

 

Проскомидія

 

же

 

совершающая-

ся

 

съ

 

началом!

 

утрени

 

откидывается.

 

На

вопрос!

 

одного

 

г-на:

 

По

 

чему

 

окончаніе
утрени

 

откидывается

 

и

 

часы

 

не

 

читаются,

 

ему

отвѣчали:

 

Такъ

 

раньше

 

было;

 

да

 

и

 

къ

 

чему

тут!

 

часы

 

читать?

 

и

 

так!

 

служба

 

не

 

мала'.

Русскій

 

устав!

 

лежит!

 

вь

 

алтаре

 

на

 

жер-

твенник,

 

но

 

оказалось

 

что

 

никто

 

никогда

 

и

не

 

заглядывает!

 

въ

 

него.

 

Для

 

русских!

 

людей

введено

 

было

 

служеніе

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

подъ

праздники,

 

никогда

 

ранѣе

 

того

 

не

 

виданнаго

и

 

неслыханнаго

 

болгарским!

 

духовенством!.

Один!

 

изъ

 

епископовъ,

 

присутствовавшій

 

при

отправленіи

 

бдѣнія

 

Гервасій,

 

выразилъ

 

удавле-

ніе„

 

Такое

 

богослуженіе

 

не

 

пололіено

 

уставом!;

это

 

русское

 

измышленіе";

 

когда

 

же

 

ему

 

пока-

зана

 

была

 

статья

 

устава,

 

он!

 

крайне

 

былъ

 

удив-

лена

 

А

 

Гервасій

 

считается

 

знатокомъ

устава.

 

Въ

 

литурпи

 

св.

 

Іоанна

 

олатоустаго

сдѣлано

 

несколько

 

вставок!.

 

Во

 

время

 

„при-

частна"

 

поется

   

панихида

 

однимъ

 

изъ

 

неслу-

і

on

 

<ггн: -■■

                        

івао

  

сгхнтян

 

m

I

жащйх!

 

священников!,

 

молебны

 

поются

 

въ

одно

 

время

 

несколькими

 

священниками:

 

одинъ

поетъ

 

тропарь,

 

другой

 

читаетъ

 

евангеліе,

третій— Отче

 

нашъ— и

 

все

 

это

 

въ

 

одно

 

вре-

мя.

 

Слушая

 

такое

 

совмѣстное

 

служеніе

 

не-

скольких!

 

священниковъ,

 

.невольно

 

перено-

сишься

 

мыслію

 

къ

  

до-Пегровокому

 

времени.

Болгарская

 

церковь

 

нуждается

 

въ

 

совер-

шенном!

 

обновленіи;

 

богослужѳнія

 

очправля-

ются

 

по

 

преданію,

 

а

 

не

 

по

 

уставу.

 

Болгар-
ское

 

духовенство

 

относится

 

к!

 

своему

 

дѣлу

крайне

 

небрежно.

 

Епископы

 

являются

 

В!

церковь

 

лишь

 

затѣмь,

 

чтобы

 

вести

 

разговоры.

При

 

этом!

 

они

 

по

 

обыкновенію

 

все

 

время

 

си-

дят!.

 

И

 

выходит!

 

что

 

они

 

посѣщають

 

цер-

ковь

 

не

 

для

 

молитвы,

 

а

 

отъ

 

нечего

 

дѣлать,

 

и

побыв!

 

немного,

 

большею

 

частію

 

уходятъ

домой.

 

Престолъ

 

по

 

взгляду

 

епископовъ,

 

не

болѣе,

 

как!

 

простой

 

стол!.

 

Преосвященный

епископ!

 

Синесій,

 

послѣ

 

служенія

 

скла-

дывает!

 

на

 

престолѣ

 

всю

 

свою

 

архіерей-

скую

 

ризницу.

 

Будь

 

престолъ

 

пониже,

навѣрное

 

на

 

него

 

садились

 

бы.

 

Въ

 

главной

церкви

 

Успонія

 

есть

 

боковой

 

придѣлъ.

 

Въ

этомъ

 

придѣлѣ

 

на

 

престолѣ

 

лежит!

 

антиминсъ

безъ

 

всякой

 

надписи

 

и

 

подписи

 

и

 

едвали

 

освя-

щенъ.

 

И

 

на

 

этомъ

 

антиминсе

 

отправляется

литургія!

 

На

 

указаніе

 

что

 

дозволеніе

 

слу-

жить

 

на

 

антиминсѣ

 

безъ

 

надписи

 

фактъ

прискорбный

 

полученъ

 

былъ

 

отвѣтъ:

 

„не

успѣли

 

сдѣлать

 

надписи

 

за

 

спѣшностію".

 

Что

это

 

за

 

спешность,

 

осталось

 

не

 

разъясненным!.

(ц.

 

оо.

 

вѣст.)

і

-ки/оіі
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