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Jtë

 

3,
«town

1-го

 

ФЕВРАЛЯ

 

1870

 

ГОДА.

-_-<^yCég^

КИШИНЕВ

 

"Ь.

Въ

 

типографіи

 

архіерейскаго

 

дома.
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Ik

 

й

Дрзволенб

 

Цензурою.

 

Кишййевъ,

 

1-го

 

Февраля

 

1870

 

г.

Цензоре,

 

Семинаріи

 

Инспекторъ,

 

Протоіерей

ГригорШ

 

Галит.
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И
Выходягь

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣеяцъ

 

1-го
и

 

15-го

 

чиселъ.

 

Цѣна

 

годовому

 

изда-
нію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

домь

 

6

 

руб.

  

сер.

Есъ

 

де

 

дог-орй

 

Ф

 

лунъ

 

да

 

1-я

 

Шй
да

 

а

 

15-я

 

зиле;.

 

Прецул

 

типьрнрей

 

пе
ун

 

ан

 

ку

 

тріймет-ерѣ

 

ши

 

адучерѣ

 

à
каст,

 

б

 

руб.

 

ар.

   

Кф
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ВШЭЖГиЮП
Подписка

 

принимается

 

р;ь

 

Редакціи
Ёгіархіалііныхъ

 

В'Бд'омвСт'е'й'

 

при

 

Ду-
ховной

 

Семина ріи

 

и

 

ь

 

Кишнневѣ

 

и

 

у

мѣстныхъ

 

Благочинныхъ.
'ВЫ

Искълитура

 

се

 

пріимѣще

 

*

 

Редак-
ція

 

Бедомостіиірр

 

Епархіей

 

ла

 

Ду-
ховничѣска

 

Сеыйпаріе

 

>f

 

нншнвъу

 

шн

ла

 

Благочпнй

   

де

 

лок.

          

^&ОНОП

эш;

1-го
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
0ООБЩЕЩЯ,

 

:
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О

 

Вііісачайіие

 

утвержден-
ном?

 

16

 

апрѣля

 

1869

 

года
посШашлеіііи

 

Присутатвія
rib

 

дгьлаліъ

 

Мравославнаго

 

Дуг
ховекства

 

о

 

пересліотрѣ

 

со-

става

 

пртодовъ

 

и

 

принтов^.

оъ

 

маѣ

 

настоящего

 

е .

 

года

распубликовано

 

Вы

 

с

 

о

 

ï

 

к

 

\

 

ш.е

|івер^денні)ё

 

[;pacaupaiéijue
Гдавнаго

 

Присутствия

 

по

 

дѣ-

I.

 

ОКЙРМЯИТОАРЕЛЕ

 

JJV-

u<

 

;

 

щ

  

<ra

 

jxhtohi

   

su

 

iwqa
.;,;;.,';.;.■

 

:^і

    

.ігаогрнсш

 

ніхшшэ
Де

 

чел

 

Прѣ jpuaЛТ: . ,

 

фтэдщт.

 

ла

.1.6

 

аиреліе

 

ан8л»$

 

18б9..а}-
щеземянт

 

a

 

Присвтствіей

 

цен-

тр»

 

требиле

 

чеій

   

Православ-
ішче

  

тагмей

   

Двховничещй

 

де

къвтарѣ

   

ко.мплект8Л8Й

   

попе*-

^ълор:

 

ши

 

клирос8рилррг7 1

-тэадіоо

 

ііГяэьогяца

 

оте

 

crrhob
_

  

Ла

 

лвна

 

лбй

 

мэдо

  

а

 

анвлвй
аяесщ

 

;

   

саз

  

, пьблідедасйяъ
Црѣ^налт,

 

фъъ$щщ:

 

пвнере-тла

кале

   

a

 

Присвтствіей

   

пентрв



~

   

19

   

-

Ламъ

 

иравославнаго

 

духовенст-

ва

 

о

 

пересмотра

 

состава

 

при-;

ходовъ

 

и

 

причтовъ.

1J]

          

...

     

Ж&№

 

.

ДуховенстМійзъйснило,

 

что

кромѣ

 

не

 

многихъ

 

въ

 

каждой
епархіи

 

причтовъ,

 

имѣющихъ

удовлетворительное

 

содержа-

Піе^-всѣ

 

остальные

 

вообще
теряятъ

 

краМя 1

 

нужды,

 

а

 

и-

ные

 

даже

 

находятся

 

въ

 

поло-

жена

 

близкомъ

 

Къ

 

нищетѣ.

Это

 

вполнѣ

 

подтверждали

 

и

губернскія

 

присутствія,

 

"

 

объ-
ясняя,

 

что

 

приходскія

 

общест-
ва,

 

къ

 

которымъ

 

они,

 

въ

 

нѣ-

которьіхъ !

 

мѣстахъ,

 

обраща-
лись*

 

і

 

Ьъ1

 

запросами

 

въ

 

вйдѣ

 

си

требиле

 

чеій

 

православниче

|

 

тагмей

 

двховничещй

 

де

 

къв-

Іітарѣ

    

комплектвлБЙ

   

попоаръ-

лор

 

ши

 

клиросврилор.

Де

 

не

 

апърата

 

требвинцъ
ачещій

 

пвнерй

 

ла

 

кале,

 

май

фнаинте

 

пънъ -а

 

ив

 

фи

 

я

 

фь-

квтъ,

 

as

 

.^Фъцошат

 

ши

 

клиро-

свриле

 

бисеричещй,

 

ши

 

стъ1

пжнириле

 

епархіалниче

 

ши

 

де-

Осъбителе

 

присвтствій

 

де

 

гв-

берній,

 

центре

 

^бвнътъцирѣ

транши

 

челор

 

двховничещй,
двпъ

 

врмарв

 

^ѵтребърій

 

чеій
дате

 

лор

 

^къ

 

ла

 

анвл

 

1863
де

 

Присвтствія

 

чѣ

 

май'

 

де

 

къ-

питеніе:

 

its

 

че

 

мъсврй

 

де

 

ци-

нере

 

съ

 

Фолосеск

 

клиросвриле

ши

 

нбс

 

вре

 

оарещ-каре

 

ки-

пврй

 

лакале

 

спре

 

^рбвнътъ-
цирѣ

 

лор,

 

фіинд

 

къ

 

а

 

чере

май

 

мблтъ

 

лрсъмнаре

 

де

 

бани
дин

 

хазнеоа

 

^мпърътѣскъ

 

а-

К8М

 

нвй

 

its

 

пвтинцъ.

і

 

llf!

 

I

 

IF|£1(JUJ
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ч

 

-
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Тагма

 

двхойничѣскъ

 

as

 

лъ-

мврит,

 

къ

 

аФаръ

 

де

 

вро-кате-

вай

 

клиросврй

 

jj\

 

ФІеще-каре
епархіе,

 

каре

 

as

 

лрдествлат

цинере,

 

тоате

 

челялалте

 

деоб-
щіе

 

рабдъ

 

марй

 

невой

 

яр

 

в-

ниле

 

се

 

эфлъ

 

кѣр

 

jp

 

crape

апроапе

 

де

 

съръчіе.

 

Ачаста
деплин

 

as

 

^търито

 

ши

 

присвт-

ствіиле

 

де

 

гвберній,

 

лъмвринд,

къ

 

общіиле

 

де

 

поиоаръ,

 

кътръ

кареле

 

яле,

 

пе

 

вне;

 

локврй,
съ

 

^торчѣ

 

its

 

фтребаре;,

 

'$
кип

 

де^черкаре,

  

'cas 1лёиъдаТ

О

 

необходимости

 

этого

 

рас-

поряженія,

 

прежде

 

нежели

 

оно

б^іло

 

сдѣланно,

 

представляли

№: церковные

 

причты,

 

и

 

епар-

хіальныя-

 

начальства,

 

и

 

особыя
губернскія

 

присутствія

 

по^

 

о-

безпеченікг

 

духовенства,

 

по

поводу

 

предложеннаго

 

имъ,

еще

 

въ

 

1863

 

г.,

 

Главнымъ
Присутствіемъ

 

вопроса:

 

ка-

кими

 

средствами

 

содержанія
пользуются

 

причты,

 

и

 

нѣтъ-^ли

какихъ-либо

 

мѣстныхъ

 

спосо-

бовъ

 

къ

 

улучшенію

 

онаго,

такъ

 

какъ

 

требовать

 

усилен-

наго

 

назначены

 

денегъ

 

изъ

государственной

 

.казны

 

не

представлялось

 

возможности.



пыта,

 

отказались

 

отъ

 

назначе-

нія

 

своимъ

 

причтамъ

 

опрёдѣ-

лепнаго

 

содержанія

 

въ

 

неоф-
ходимыхъ

 

размѣрахъ.

 

Не
могли

 

и

 

земства

 

дать

 

средствъ

къ

 

обезпеченію

 

духовенства.

Не

 

находили

 

мѣстныхъ

 

іісточ-
нйковъ

 

къ

 

тому

 

и

 

сами

 

При-
сутствия,

 

признавая,

 

вм^ртѣ

съ

 

духивенствомъ,

 

необходи-
мыми

 

ожидать

 

назначенія

 

сно-

могательніыхъ

 

Средствъ

 

по

 

рас-

поряжение

 

высшагр

 

прави-

тельства.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время

и

 

самые

 

причты,

 

и

 

епархіаль-
ныя

 

начальства,

 

и

 

губернскія
присутствія,

 

въ

 

большой

 

части

епархіи

 

(*),

 

указывали,

 

что

приходы

 

у

 

насъ

 

.

 

измельчены

свыше

 

мѣры

 

('"""•),

 

и

 

часто

 

безъ

всякой

 

нужды.

 

Въ

 

самомъ

расйредѣленіи

 

деревень

 

указы-

ваема

 

была

 

большая

   

несооб-

'*)

 

Архангельской.

 

Влади-

мирской,

 

Вологодской,

 

Вольт-

скоп,

 

Вятской,

 

Екатерино-
слапской,

 

Казанской,

 

Калуж-

ской,

 

Курской,

 

Кишиневской
(Бесс,

 

обл.),

 

Костромской,

Могилевекой,

 

Нижегородской,
Новгородской,

 

Пензенской,
Подольской,

 

Псковской,

 

Ря^

занской,

 

Симбирской,

 

Твер-

ской,

 

Тульской,

 

Харьковской,

Херсонской,

 

Черниговской

 

и

Ярославской.

**j

 

Напримѣръ:

 

въ

 

Вологдѣ

47

 

церквей

 

приходится

 

на

 

19

т.

 

дуигь

 

обоего

 

пола,

 

вь

 

Тоть-

цѣ

  

12

 

церкией—на

 

3,3()0 !

 

д.,

де

 

фсъмнарѣ

 

'

 

клиросБрщог]
лор

 

хотържтей

 

щшерй -ж. не-

апърате

 

мъсврЙ.

 

Has

 

пбтж

ничй

 

ашъземжнтвриле

 

де

 

дрк

а

 

да

 

мъсБрй

 

cnpes

 

^цѵбвнътъ-

цирѣ

 

транши

 

челор

 

двховни-
чещй,

 

Has.

 

аФлат

 

мъсврй .

 

ла-

кале

 

спре

 

ачаста

 

ши

 

,^С8Щ
ПрисБтствіиле,

 

кБнрсканд^ .

 

^j-
преБнъ

 

,

 

КБ

 

чей

 

двховничещй,
неапърат

 

а

 

ащепта

 

фсъмнаре

мъсврилор

 

ажвтътоаре

 

дбііъ

пвнерѣ

 

ла

 

кале

 

а

 

стъижцирЩ

 

.

май

 

де

 

свс.

 

,У[\съ

 

тот

 

jpTps

.

 

ачея

 

време

 

ши

 

jpcsui

 

клирос

сБриле

 

щи,

 

стъпжнириле

 

ецар|-
хіалниче'

 

ши

 

присБтствШе

 

де

гвберній

 

ачелор

 

май

 

мБЛте

 

е т

пархій

 

П&

 

as

 

арътат,

 

къ

 

по.^
поаръле

 

ла

 

ной

 

преете

 

мъевръ

же

 

микшврате

 

(**),'

 

Щ

 

аДС~

се-орй

 

Фър

 

де

 

ничй

 

,6

 

нев,Ре.
е/]\

 

jpcsui

 

деспърцирѣ

 

сатёлор

*)

 

Чей

 

де

 

ла

 

Архангёлск,
ВладимГр,

 

Вологда,

 

Волжн,
Вятка,

 

Екатеринослав,

 

Казан,

Калуга,

 

Курск,

 

Кишинъу

 

(Об-
ласти

 

Бессар.)

 

Кострома,

 

Мо-^
гилев,

 

Нижегородск,

 

Пенза,
Подолй,

 

Псков,

 

Рязани,

 

Сим-
бирск,

 

Твери,

 

Тула,

 

Харьков,
Херсон,

 

Чернигов,

 

Яргіславлй,

'
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1
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Of

        

■

 

■

 

і.

        

Г

 

ТО

"")

 

Депилдъ

 

ла

 

Вологда
47

 

де

 

бисеричй

 

вин

 

ла

 

19

мій

 

де

 

суФлете

 

иарте

 

бьрбь-

тьскъ

 

ши

 

Фемеяскъ

 

jji

 

Тотйма



-

 

и

 

-
разность,

 

затрудняющая

 

духо-

венство

 

и

 

прихожанъ

 

въ

   

ис-

полненш'S

 

духЬвныхъ

    

требъ.

Шъэтбаъ

    

ртношеніи

   

приво-

димы^ылй

 

слѣдующіе

    

рази-

тедЬйЬге"

 

примѣры:

 

есть

 

дерев-

ни1

 

'ф'ичисленныя

 

къ

 

многопри-

ходнымъ

 

церквамъ,

  

стрящимъ

Ш*

 

Ёротивоположномъ

   

берегу
рѣквг,

 

тогда

 

какъ

   

на

   

одномъ

берегу

 

съ

 

этими

   

деревнями,

не

 

въ1

 

далекомъ

 

разстояніи

 

на-

ходятся

 

малопрвходныя

 

церкви,

къ

 

которымъ

 

они

 

съ

 

большимъ
удобствомъ

    

могли-бы

   

быть
"приписаны;

 

есть

 

деревни,

 

изъ"
крторыхъ

 

крестьянамъ

 

прихо-

дится

 

ѣздить

 

въ

 

свою

 

церковь

съ

 

брачущимися,

   

младенцам

 

и

ип

 

подойниками

 

за

 

10-ть

 

ибо-
лѣе

 

'

 

вер'стъ,

   

мимо

   

чужихъ

ие;рквЧЕ>й?

   

въ

 

который

 

они

 

0-

быкновенно

 

хрдятъ

 

къ

   

бого-
елУійеніЮ.

   

Среди

 

этихъ

   

не

сробразностей

      

выставляемо

былр

 

и

 

то,

 

что

 

многіе

 

прихо-

ды

 

имѣютъ

  

по

 

два

 

и

   

по

   

три

въ

 

Устюгѣ

 

24

 

церкви— на

 

8
т.

 

д..»

 

въ

 

Солъвьічегодскѣ

 

1 1
церквей-— на

 

1,300

 

д.,

 

въ Лалъ-
скѣ

 

4

 

церкви-r— на

 

609

 

д.

 

Въ
Костромской

 

епархіц

 

есть

 

18
сельскихх

 

церквей,

 

имѣющихъ

прихожанъ

 

отъ

 

35

 

до

 

50

 

д.

муж.

 

пола,

 

и

 

40

 

церквей

 

и

мѣющихъ

 

отъ

 

50

 

до

 

100

 

д.

мужескаго

 

же

 

пола.

as

 

Фрст

 

арътатъ

 

маре

   

ненот-

ривире,

    

че

 

jprpesa

   

пре

 

чей
двховничещй

   

ши

 

пре

   

попо-

рънй

 

ла

 

^мплинирѣ

   

требилор
двховничещй.

  

Динспре

 

ачастъ

парте

    

cas

 

адвс

  

спре

 

довадъ

ачесте

 

пилде

 

де

 

мираре;

 

ежнт

сате

 

алътврате

   

кътръ

  

бисет
ричй

 

КБ

 

мвлте

 

попоаръ,

   

каре

сате

 

ее

 

йфлъ

   

пе

 

алт

 

мал

 

де

рж8,

 

атвнчѣ

 

кжндъ

 

ne

 

бн

 

мал

KS

 

ачесте

 

сате,

 

щ

 

кб

 

депър-

таре,

   

се

 

эфлъ

   

бисеричй

 

кб

мичй

 

попоаръ,

   

кътръ

 

кареле

ял

 

кб

 

май

 

маре

  

флеснире.

 

ар

ф.и

 

кб

 

пвтинцъ

   

съ

 

се

 

алътвт

резе;

 

сжит

 

сате,

    

де

 

ла

 

каре

нъродБЛБЙ

   

жй

 

вине

   

а

 

мерце

ла

 

бисерика

    

лор

    

кб

 

чей

 

че

вор

 

съ

 

се

 

КБНБне,

 

къ*

 

прънчій
кб

 

ръпосацій

 

ка

 

ла

 

1Q

 

върсте

ши

 

май

 

мблт,

   

не

 

лжнгъ

 

алте

бисеричй

 

стреине,

 

ла

 

каре

 

ей

обичнвит

 

вмблъ

   

ла

   

двмнезе-

яска

 

слБжире.

   

Пре

 

лжнгъ

 

а-

честе

 

непотривирй

 

as

 

фост

 

ф-

Фъцошат

 

ши

 

ачея,

    

къ

   

мвлте

12

 

бисеричй

 

ла

 

3,300

 

де

суФ.

 

jjc

 

Устюг

 

24

 

де

 

бисеричй
л

 

а

 

8

 

мій

 

де

 

суф.

 

jii

 

Салйвиче-
годск

 

11

 

бисеричй

 

ла

 

1,300
де

 

суФ.

 

^

 

Лалиск

 

4

 

бисеричй

ла

 

609

 

де

 

суф.

 

*

 

еиархія

 

де

ла

 

Кострома

 

ежнг

 

18

 

бисе-
ричй

 

де

 

сате,

 

каре

 

ау

 

пооо-

рънй

 

де

 

ла

 

33

 

пжнъ

 

лц

 

50
де

 

су<^,

 

и

 

а

 

рте

 

бърбътіижъ

 

иш

40

 

дё

 

бисеричй,

 

каре

 

ау

 

де

ла

 

5,0

 

пжнъ

 

ла

 

о

 

100

 

де

суфл^те

 

партъ

 

бърбътѣскъ.



причта,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

нихъ

безъ

 

труда

 

могъ-бы

 

управить-

ся,

 

одинъ

 

причтъ.

:■■„.;
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Пр

 

всѣмъ

 

приведениымъ

цричинамъ,

 

духовенство

 

и

 

гу-

бернскія

 

присутствія

 

находили

нужньшъ:

 

число

 

приходовъ

уменьшить,

 

деревни

 

росписать

между

 

церквами

 

съ

 

болынимъ
для

 

причтовъ

 

и

 

жителей

 

у-

добстврмъ,

 

излишніе

 

причты

упразнить,

 

а

 

должности'причет-,

ннковъ

 

сократить;

 

ввести-же

все

 

это

 

не

 

вдругъ,

 

но

 

по

 

мѣ-

рѣ

 

распредѣденія

 

излишнихъ

лицъ

 

на

 

другія

 

мѣста,

 

или

 

вы-

бытия

 

по

 

случаю

 

смерти,

 

вы-

хода

 

за

 

штатъ,

 

по

 

старости

 

и

т.

 

п.

 

При

 

этомъ

 

нѣкоторыя

ирисутствія

 

выражали

 

даже,

что

 

какія-бы

 

значительный

 

сум-

мы

 

ни

 

были

 

определены

 

на

содержаніе

 

причтовъ,

 

отнускъ

ихъ,

 

безъ

 

указаннаго

 

сокра-

щенія

 

въ

 

составѣ

 

многочис-

леннаго

 

духовенства,

 

не

 

до-

ставитъ

 

сему

 

послѣднему

 

впол-

пѣ

 

удовлетворительнзго

 

содер-

жанія,

 

раздробляясь,

 

при

 

мно-

гочисленности

 

духовенства,

 

на

самые

 

скудные

 

оклады.

:■:.''■

По

 

тщательномъ

 

обсужденіи
такихъ

 

отзывовъ,

 

нельзя

 

было
не

 

притти

 

къ

   

убѣжденію

   

въ

попоаръ

 

as

 

кжте

 

драъ

 

ши

 

кж-

те

 

трей

 

причтврй,

 

атвнчѣ

 

кжнд

^ртржнсиле

 

Фъръ

 

остенѣлъ

 

ар

пвте

 

Фаче

 

тоате

 

вн

 

причт.

'

 

:

 

аш

 

'

Двпъ

 

тоате

 

прцчинилѳ

 

аръ-

тате

 

чей

 

ДБХОвничещй

 

ши

ирисвтствіиле

 

де

 

гвберній

 

as

гъсит

 

де

 

требвинцъг

 

нвмървл

причтБрилор

 

ал

 

микшера,

 

са-

теле

 

але

 

алътБра

 

пе

 

ла

 

бисе-
ричй

 

кв

 

май

 

маре

 

.рлеснире

пентрв

 

причтврй

 

щи

 

лъквиторй,
челе

 

де

 

присос

 

причцврй,

 

але

десФіинца,

 

яр

 

даторіиде

 

нр№-

четнвчилор

 

але

 

.^пвцина;

 

тр-

ате

 

ачестѣ

 

але

 

адвче

 

^ртрв

j-шплинире

 

ив

 

фдатъ,

 

дар

 

дб-

нъ

 

мъсБра

 

^мпърцирій

 

Феіій-
лор

 

челор

 

де

 

нрисос

 

ре

 

да

алте

 

локврй,

 

cas

 

a

 

ланеій

 

дин

причина

 

морцій,

 

еширій

 

аФаръ

де

 

штат,

 

де

 

бътржнеце

 

ши

 

ал

асеминф.

 

Пре

 

лжнгъ

 

ачаста

вниле

 

дин

 

присвтствій

 

роетв

j-ікъ,

 

къ

 

орй

 

кжт

 

де

 

фсемнате

сомме

 

дѣр

 

фи

 

хотържте

 

спре

цинерѣ

 

клпросврилор,

 

слобо-

зирѣ

 

лор,

 

Фъръ

 

де

 

фНБцинарѣ

арътатъ

 

а

 

комплектелвй

 

мвл-

цимій

 

двховничещилор

 

нв

 

ва

да

 

де

 

іиин

 

ачестор

 

де

 

пре

ърмъ

 

jpдествлатъ

 

цинере,

 

дес-

нърциндвсе,

 

двнъ

 

мблцимѢ

 

дв-

ховничещилор

 

jp

 

Фоарте

 

съръ-

къчоасе

 

окладврй.

Жвдекжнд

 

кв

 

дѣдинсьл

 

а-

честе

 

ръспвндеріі,

 

н«

 

ера

 

къ

нвтиннъ

 

а

 

нв

 

вени

 

ла

   

фкре-



_
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-

,

 

необходимости

 

общаго

 

пере-

смотра

 

состава

 

приходрвъ

 

и

причтовъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

правительство

 

въ

 

устранены

излишка

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

дав-

но

 

"

 

уже :; -'вйдѣло

 

ближайшее
средство

 

къ:

 

улучшенію

 

поло-

женій

 

!

 

духовенства

 

и

 

благо-
устройству приходовъ

 

вообще:
еще

 

высРчАйшимъ

 

указомъ

 

отъ

6

 

декабря

 

1829

 

г.

 

новелѣно

рыло

 

«бѣДные

 

приходы,

 

кзкъ

въ

 

гРродахъ,

 

такъ

 

п

 

селені-
яхъ

 

приписывать,

 

по

 

удобству
къ

 

другимъ

 

церквамъ,

 

съ

 

ра-

спредѣленіёмъ

 

причтовъ

 

на

другія

 

мѣста»,

 

а

 

при

 

введеніи
Высочайше

 

утвержденныхъ

 

въ

1842—1846

 

гг.

 

штатовъ

церкВамъ

 

и

 

прйчтамъ,

 

число

Приходовъ

 

и

 

должностей

 

въ

церковныхъ

 

прйчтахъ

 

на

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

подверглось

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительному

 

со-

кращенію.

'•■...
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Вполнѣ

 

признавая

 

необходи-
мость

 

означенной

 

мѣры,

 

Гла-
вное

 

Присутствіе

 

не

 

нашло

однако- жг

 

возможнымъ

 

взять

на

 

себя

 

составленіе

 

подроб-
наго

 

росписанія

 

приходовъ,

 

ни

даже

 

начертать

 

для

 

того

 

какія-
либо

 

общія

 

правила.

 

Для

 

бе-
зошибочна™

 

рѣшенія

 

этого

дізла

 

нужно

 

было-бы

 

предви-

дѣть

 

всѣ

 

мѣстныя

 

ирепятствія
къ

 

соедйненію

 

приходовъ,

 

ка^

динцаре

 

jp

 

неаиърата

 

требв-
бвинцъ

 

a

 

черчетърій

 

деобщіе
а

 

комплектвлБЙ

 

приходврилор

ши

 

попоарълор,

 

кб

 

атжта

 

май
мблт,

 

къ

 

стъпжнирѣ

 

jp

 

депър-

тарѣ

 

присосълБЙ

 

внора

 

ши

 

ал-

тора,

 

демвлт

 

дѣкв

 

веде

 

че

май

 

де

 

aiipoafle

 

мъсъръ

 

сире

^бвнътъцирѣ

 

старій

 

двховни-

чещилор

 

"ши

 

6бНъ

 

.тртокмирѣ

поиоарълор

 

деобщіё:

 

.тркъ

 

кв

вказвл

 

чел

 

ІІРѢлрнАлт

 

де

 

ла

 

6
декеімвріе

 

анвл

 

1829

 

as

 

фост

порънчит

 

«попоаръле

 

челе

 

съ-

раче,

 

прекБМ

 

jp

 

ораше

 

аша

шй

 

не

 

ла

 

сате

 

съ

 

се

 

алътв-

резе,

 

двпъ

 

лрлеснире,

 

кътръ

алте

 

бисеричй,

 

кв

 

лрпърцирѣ

причтврилор

 

не

 

ла

 

алте

 

ло-

кврй»,

 

яр

 

ла

 

адБЧерѣ

 

^ртръ

лрмилиш'ре

 

а

 

штатврилор

 

би-
серичещй

 

ши

 

причтБрилор

 

че-

лор

 

ІІРѢ^рнллт

 

^търите

 

ла

 

а-

ній

 

1842—1846,

 

НБмър

 

по-

поаржлор

 

ши

 

даторіи.іе

 

;

 

ne

 

ла

причтвриле

 

бисеричещй

 

кв

 

бв-
нъ

 

самъ

 

cas

 

cense

 

мблт

 

cas

пбцин

 

^семнатей

 

фпвцйнърй.
Кбноскжндкб

 

тотвл

 

неапъра-

та

 

требъинцъ

 

a

 

ачещій

 

мъсврй,
чѣ

 

де

 

Къпитеніе

 

ГТрисвтствіе
низ

 

іъсит

 

„]\съ

 

къ

 

пбтипцъ

 

а

лъа

 

асвпра

 

са

 

Фачёрѣ

 

деекрі-
ирій

 

чеій

 

кв

 

де

 

алървнтвл

 

а

попоаржлор,

 

ничй

 

мъкар

 

а

 

Фа-

че

 

пентрв

 

ачаста

 

вре

 

оареш-

каре

 

правили

 

деобщіе.

 

Спре
хохържрѣ

 

чѣ

 

ФЪръ

 

грешалъ

а'ачсщШ

 

требъинцй

 

требъе

 

а

нревпдѣ

 

тоате

   

г-рмпедикъриле



£4

ковьщи

 

могутъ

 

быть

 

..напри-

мѣръ:

 

гірц

 

малбчйсленности.

 

иа-

селенія

 

прихЬдсКихъ

 

'щіе-
вень---

 

дальность

 

разстоянія
между

 

ними;

 

при

 

'близости
разстоянія— трудность

 

сорб-

щенія,

 

a

 

ізъ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

нрстяхъ —-тѣсіюта,

 

церквей,

 

по

причинѣ;

 

которой

 

жители

 

,

 

сре-

дйнеипыхъ

 

приходрвъ

 

з^труд-
Н(е'ньт

 

Шли-бы,

 

особенно 'въ
дни

 

большйхъ

 

праздниковъ,

молиться

 

ізъ' храмов.

 

Незави-
симо

 

отъ

 

этого

 

рода

 

препяте-

твій,

 

нужно

 

былр-бы

 

.преду-

смотреть

 

еще

 

разныя

 

особен-
ныя

 

услРвія,

 

въ

 

коихъ

 

мо-

гутъ

 

находиться

 

тѣ 'или

 

дру-

гіе

 

приходы/

 

Въ

 

иныхъ,

 

на-

примѣръ,

 

'

 

мѣстахъ

 

и

 

въ

 

мало-

людномъ

 

іірихрдѣ

 

необходима
церковь

 

съ

 

рсобымъ

 

причтрмъ,

для

 

гіредрхраненія

 

мѣстныхъ

жителей

 

отъ/раскола;

 

въ

 

дру-

гихъ,

 

прихожане

 

могутъ

 

м-

мѣть

 

къ

 

своей^

 

хотя

 

и

 

ртда-

леннРй,

 

церкви

 

'особенную
привязанность

 

пр

 

какимъ

 

либо,
дёстбйьШъ-

 

уваікенгя,

 

гірйчй-
немъ; '

 

.а

 

Въ

 

'

 

иныхъ

 

,

 

м;ЁСтахъ
храмоздатели

 

йл

 

щ

 

''

 

прихожане
ЙлоприходнрЙ:

 

церкви,

 

можетъ

бытц

 

сами

 

изыщутъ

 

дрстаточ-
ныя

 

средства

 

для

    

содержания
';

 

"і

 

':.\-

 

-.'Г-

    

іЕЙЛЙ

             

dît
своего

 

причта.

:

 

твйя^

     

щцк-Ш

   

■■

    

і

  

:

   

у

 

m
9-qtjeîB

 

я-:-;

 

...

и э

 

менѣе !

 

трудно

   

было-бы
и

 

то-— сколько

 

въ

 

ка-

дакале

 

центръ

 

алътБрарѣ,

 

по-

поарълрр^;;

 

каре,

 

пот

 

фи

 

де-

пплдъ: .

 

ла

 

^ртжмпларѣ

 

дес

 

пъ-

цинй

 

лъкБИтррй

 

jp

 

сателе

 

де

попоаръ— депъртарѣ

 

внора

 

де

алтеле;

 

пре

 

лжнгъ

 

апропіерѣ

ънора

 

де

 

алтеле— греБтатВ

.^превнърій;

   

яр

 

пре

 

ла

 

вниле

ЛОКБрЙ— КБПрИНДерѢ

      

ЛОК8ДБЙ
центре

 

^ркъперѣ

 

нородвлБЙ

 

jp

бисерикъ,,;

 

дин

 

причина

 

кърія
лъкБиторій

 

сатедрр ,

 

фпревнате

ар

 

фи

 

^ргреъяцй,

 

.

 

май

 

адес

 

jp

зиле

 

де

 

праздни.че

 

марй,

 

,

 

а,

 

се

рвга

 

jp

 

бисеричй.

 

Hie

 

атжрцат

де

 

ачест

 

Федю

 

деі

 

фмпедикърй,
тррбБя_

 

a

 

ліревидѣ

 

ѵркъ

 

дерсъ-

бите

 

Фелюрй

 

де

 

,

 

кондицій,

 

jp

каре

 

дот

 

съ

 

се,

 

аФле(: :

 

вниле

cas

 

алтиде.иопоаръ..

 

jji

 

винле,

де

 

пилдъ,

 

докБрй

 

щи

 

дѵ

 

приор

кв

 

П8ЦЙНЙ

 

лъК8итррй,

 

де

 

тре-

б8инцъ

 

;

 

есте

 

( ,

 

бисерикъ

 

, къ

причт

 

деОСъбих,г

 

спре

 

,a. ;an^pa;

лъквиторій

 

".'щ.

 

док

 

,

 

де

 

,;çnpe:

дижгинаре

 

де

 

ла

 

крединцъ;гг;

JflL

 

алтеле—-прпрръній

 

пот

 

а

аве

 

кътръ

 

аса^

 

Зъкар .

 

дей>

 

щи

къ

 

депъртарр,

 

/бисерикъ

 

d де,-,

осъбитъ

 

ацлекаре,

 

центре

 

вре

оареш-каре,

 

вредничй.

 

де

 

, бъ-
гаре

 

ж

 

с$цъу

 

цричинй;

 

яръ.

пре,

 

Бнеле

 

ioKspj,

 

ктитрріДтр

 

j

биееричещ\$

 

;cas

 

прпоръній

 

;би-
серичШ. чей(^

 

къ /.приору

 

и мик,;

поате.уткъг^щгвр,|

 

с,о,р

 

,гъси:

фдествлр

 

мъсврй

 

сцрр ,

 

цине-

рѣ

  

ПрИЧТБЛВЙ

  

СЪ8.

   

,

Нв

 

май

 

пъцин

 

де

 

грез

 

^aj«

фи

 

а

 

хотърж

   

ши

 

ачея— кжцй



кѳмъ

 

йрйходѣ

 

ЩШН6

 

быть

свящРнншювъ'?'

 

Въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

ёпар?іія*ъ

 

хіотѢли

 

число

евящейвикоівъ

 

Д'ля

 

прихода

 

о-

йредѣлйть

 

единственно

 

числомъ

прихожанъ,'

 

полагая

 

что

 

на

 

од-

ного

 

Священника

 

должно

 

быть
ихъ

 

I

 

не

 

менѣе

 

1000,

 

а

 

на

двухъ

 

священниковъ

 

не

 

менѣе

2000

 

дупіъ

 

муж.

 

пола.

 

Но
такое

 

основанІе

 

не

 

можетъ

быть

 

приложимо

 

ко

 

всѣмъ

 

мѣ-

стнёетямъ

 

въРоссій.

 

Гдѣна-

сёленіе

 

сплошное,^

 

тамъ

 

и

 

о-

динъ

 

свяЩенникъ

 

достаточенъ

для

 

многолюднаго

 

прихода,

какъ

 

пРказъіваЙтъ

 

быЬшія

 

воен-

йыя

 

тіРееіЛейія,

 

-имѣющія

 

при-

ходило'

 

2,500

 

д.

 

мук

 

пола

н|»и

 

'одномъ

 

СвящРнникЧб;

 

на-

іірШЫ,

 

гМѢ

 

наСёлеиіе

 

разбро-
сано1

 

По

 

разнймъ

 

деревнямъ,

дадеко'

 

■

 

одна*

 

отѣ

 

Другой

 

от-

стоЩимъ

 

и

 

Лйшённымъ

 

удобст-
ваівъ

 

п^тяхъ'

 

соо'бщёШя,

 

тамъ

трудив' было

 

бы

 

одному

 

свя-

щеннику

 

управиться

 

въ

 

при-

ходѣ,

 

состоящемъ

 

и

 

менѣС

чвмъ

 

йзъ

 

1000

 

д.

 

муж.

 

пола.

Очевидно,

 

назначеніе

 

свящегі-
нййовъ^

 

йъ

 

томъ

 

или-другомъ

чйсдѣ,

 

въ

 

приходы

 

должно

быть

 

юиредѣляемсі

 

йе

 

Тысячами
душъ

 

жителей,

 

и

 

воРбще

 

не

одйймъ

 

колйчёствомъ''

 

на'родо-
насеііёнін 1,

 

HP

 

дѢЙЬ^вйтельйою

надобностік)

 

по

 

соображрнію
всѣхъ

 

мѣстньІХъ'

 

уСМві!й' ( 'прй-

ЙіШ—ДЗРв

 

вш

    

я<шш?

 

е

 

нф

$

 

кар1

 

е

 

погіор

 

ЦреШ

 

съ

 

Фіе

пребцЙ?

 

Щ

 

Шлё

 

епархій
вроя

 

нвмЪрБл

 

преЬцилор

 

пен-

тръ

 

ПРцор

   

ал

 

XPtѣрж

    

нъмай
КБ

   

НБМЪрБЛ

   

ПОПОрЪНЙЛОр,

    

П8-

инд

 

къ

 

ла

 

8й

 

преот

 

требъй
съ

 

ФІе

 

попорънй

 

нв

 

май

 

iis-

цинй

 

де

 

о

 

1000,

 

яр

 

ла.дой
преоцй

 

нв

 

май

 

пвцинй1

 

де

2000

 

де

 

свФлете

 

парте

 

бър-
бъгвскъ.

 

«тр.съ

 

ачест

 

ашезъ-

мЖнт

 

Hs

 

поате

 

фи

 

пбтривит

 

пён-

тре

 

Тоате

 

локвриле

 

дин

 

Россія.
ойДёс

 

лъквиторій

 

гръмадъ

 

а-

коло

 

ши

 

вн

 

преот

 

жй

 

дестві
пентрв

 

бн

 

попор

 

кб

 

мблцй

 

но-

порънЙ

 

пре

 

кем

 

аратъ

 

сели-

щи

 

лё

 

остъійещй,

 

каре

 

as

 

фост,

чи

 

авѣ

 

пънъ

 

ла

 

2^500

 

де

съФлете

 

Парте

 

бърбътѣскъ,

кв

 

бн

 

преот!

 

Динпротивъ

 

виде

попоръній

 

же

 

лрпръщіецй

 

пре

Фелюрй

 

де

 

сате,

 

аФлжндвсё

KS

 

депъртаре

 

бнбл

 

де

 

алтвл

или

 

лйпсите

 

фіинд

 

де

 

^рлеснй-
ре

 

дрвмврилор

 

акоЛР

 

грев

 

ар

фи!

 

8Н8Й

 

преот

 

а

 

окжрмви

 

!

 

jp

попор,

 

чей

 

мъкар

 

ши

 

май

 

пв-

ции

 

де

 

о

 

1000

 

дё

 

свФлете

парте

 

бърбътѣскъ.

 

Ведерат,
къ

 

лрсъмнарѣ

 

преоцилор,

 

ла

О

 

^тжмпларе

 

ши

 

алТа,

 

jp

 

пр-

праръ

 

требБЙ

 

съ

 

Фіе

 

хотъ-

рътъ

 

hs

 

кв

 

мійле

 

'

 

де

 

свФлете

а

 

лъквиторилор,

 

ши

 

деобщіе
hs

 

нвмай

 

кв

 

кжтимѣ

 

лъквито-

рилоръ

 

чи

 

двпъ

 

адевърата

 

тре-

бвинцъ,

 

лвжнд

 

ж

 

самъ

 

трате

\

 

кондицлйле

 

де

 

док

 

а

 

прпоррБЙ.



-26

   

-

Такимъ

 

образомъ,

 

для

 

опре-
дѣленія

 

состава

   

приходовъ

   

и

причтовъ,

 

прежде

 

всего

 

необ-
ходимы

 

были

   

такія

    

свѣдѣнія,

точное

 

собраніе

 

которыхъ

 

до-

ступно

 

только

   

мѣстнымъ

 

гу-

бернскимъ

 

присутствіямъ,

 

какъ

имѣющимъ

 

въ

 

составь

 

своемъ

представителей

 

всѣхъ

 

вѣдомст-

въ,

    

именно:

    

преосвященна-

го,

 

губернатора,

 

губернскаго

предводителя

 

дворянства,

 

чле-

на

   

отъ

   

земства,

   

городскаго

голову

   

губернскаго

   

города,

началь^иковъ

  

отдѣльныхъ

   

у-

правленШ

   

въ

   

губерніяхъ,

   

и

другихъ

 

духовныхъ

   

и

   

свѣт-

скихъ

 

лицъ,

 

которыхъ

 

предо-

ставлено

 

присутствіямъ

 

пригла-

шать

 

къ

 

совѣщаніямъ

 

въ

   

по-

добныхъ

 

настоящему

 

важныхъ

случаяхъ.

 

При

 

такомъ

 

составѣ

губернскія

 

присутствія

 

имѣютъ

всѣ

 

удобства

  

не

   

только

 

со-

брать

 

на

 

мѣстахъ

 

нужныя

 

св^-
дѣнія,

    

но

 

и

   

узнать

   

желанія
жителей,

   

а

 

также

   

обсудить:
гдѣ

 

можно

 

Соединить

 

одни

 

при-

ходы

 

съ

 

другими,

   

или

 

пере-
числить

   

дереВни

   

отъ

    

одной
церкви

 

къ

 

другой,

   

и

 

гдѣ

 

не-

льзя;

   

равно

 

какъ

   

и

  

то— гдѣ

нужно

 

Рставить

 

прежнее

 

число

священниковъ,

 

гдѣ

 

можно

 

ихъ

убавить,

 

a

 

гдѣ,

 

можетъ

 

быть,
надобно

 

и

 

прибавить.

а

По

 

этому

 

Главное

 

Присут-
ствие^

 

въ

 

заключешй

   

своемъ,

jprps

 

ачест

 

кип

 

спре

   

хо-

тържрѣ

    

комплектълъй

    

попо-

арълор»

 

ши

 

причтБрилор

    

май
^ртжю

 

съ

 

чере

 

аша

 

Фелю

   

де

лрщіинцърй

 

адвнарѣ

 

чѣ

  

^ртокг

май

 

акърора

   

жй

    

кв

 

пбтинцъ

нвмай

 

присвтствіилор

 

гвберні-
илор

 

локале,

    

ка

 

челе

   

че

 

as

jp

   

квмплектБЛ

    

съе

    

^ѴФЪЦЪ-

шиторй

 

а

 

твтврор

    

трептелор,

анвме:

     

пре

    

ирѣосФинцитвл,

гвбернаторвл,

    

маршалвл

    

де

дворенй,

 

членвл

 

де

 

ла

 

земетвъ,

головаоа

  

тжргвлвй

   

а

 

орашв-

лвй

   

де

    

гвберніе,

    

начадничй
деосебителор

    

окжрмвирй

   

^

гвберніе,

   

ши

 

алте

   

двховни-

чещй

 

ши

   

политичещй

    

Фѣце,

пре

 

каре

 

лей

 

дат

 

вое

 

присвт-

ствіилор

 

ай

 

поФти

    

ла

 

сФър-

ирй

 

ла

 

асеминѣ

 

ачещія

    

важ;

ничй

 

лртжмплърй.

 

Авжнд

 

ачастъ

алкътвирё

    

нрис8тсівіилё ...

 

де

гвберній

 

as

 

тоате

 

лрлеснириле

ив

 

НБмай

   

а

 

адвна

 

ne

 

ла

    

щ-

кврй

    

чѣле

 

де

  

требвинцъ

 

Ж?

щіинцърй,

 

че

 

ши

 

а

 

щи

 

дорин-

цилё

 

лъкБиторидор,

 

ашиждерѣ

а

 

ЖБдека:

 

виде

 

сё

 

поате

 

а

 

а-

лътвра

 

8ниле

 

попоаръ

  

ks

 

ал-

теле,

 

cas

 

а

 

иБмъра

 

сателе

 

де

ла

 

о

 

бисерикъ

   

ла

 

алта,

    

щи

виде

 

ив

 

съ

 

поате;

    

ашиждерѣ

ши

 

ачёя,

 

виде

 

требвй

 

а

 

лъса

нБмърБл

 

чел

 

дин

 

тжю

 

де

 

пре-

оцй,

 

Бнде

 

требвй

 

эй

 

лршщина,

ши

 

виде,

 

поате

 

требей

 

ши

 

ай
адаоце".

ПёнтрБ

 

ачаста

  

Присетствія
•

 

чѣ

 

де

   

Къпитёніе^

   

ж

 

^кіерѣ



Высочайше

 

утвержденномъ

 

1 6
апрѣля

 

сего

 

годя,

 

окоичатель-

тіо

 

рѣшило

 

только

 

такТе

 

общіе
вопросы'

 

относительно

 

состава

причтовъ,

 

которые

 

не

   

требо-
вали

 

мѣстныхъ

 

свѣдѣній,

 

имен-

но:

 

что'

 

составъ

   

причта

   

дол-

Женъ

    

быть

   

изъ

   

настоятеля,

его

 

помощниковъ

    

въ

   

званіи
младшихъ

 

священниковъ,

   

гдѣ-

они

   

окажутся

   

действительно
необходимыми,

    

и

 

изъ

 

одного

или

 

двухъ

 

псаломщиковъ,

 

по-

лучйвшихъ

 

полное

   

богослов-
ское

 

образованіе,

 

и

 

что

 

штат-

ные

 

діаконы

 

могутъ

 

быть

 

толь-

ко

 

при

 

городскихъ

 

соборахъ,
съ

 

дозволеніемъ

 

впрочемъ

   

и-

мѣть

 

оныхъ

 

и

 

при

 

всякой

 

при-

ходской,

 

церкви,

   

но

  

или

   

на

особомъ

 

содержаніи

 

отъ

 

при-

хожаПъ,

 

или

 

на

 

вакансіи

  

пса-

ломщика.

   

Что-же

 

касается

 

до

соСтавленія

 

самыхъ

 

росписаній
приходовъ

 

и

 

причтовъ,

 

то

 

оно,

какъ

 

требующее

 

еще

 

предва-

рительной

 

обработки

 

по

   

при-

мѣненію

    

къ

     

особешюстямъ
каждаго

   

прихода,

    

возложена

на

 

губернскія

 

прйсутствія,

 

съ

тѣмъ

 

чтобы

 

они

 

всѣ

   

прёдпо-

ложенія

 

свои

 

по

 

этому

 

пред<-

мету

 

и

 

необходимыя

 

для

 

окон-

чательнаго

 

рѣшеиія

 

дѣла

  

свѣ-

дѣнія

 

внесли

 

Въ

 

главное

  

Ири-

су

 

тствіё

 

на

 

утвержденіе.

 

При
этомъ,

 

:

 

Не

  

етѣсняя

   

Мѣстныя

присутствія

  

никакими

    

прави-
лами

 

въ

 

составлении

 

проектовъ

росписанШ

 

Главное1

 

Присутст-

са,.

 

чѣ

 

Прѣ^налт

  

^ртЪрптъ

 

ла

16 "апреліе

 

а

 

а'ивлвй

  

ачестъя.,

десъвжршпт

 

as

 

хотържт.нвмай
ачѣлѣ

 

деобщіе

    

лртребърй

   

я-

тжрна.т

 

де

 

комнлектвл

  

нрпчтв-

рилор,

   

каре

 

us

 

черѣ

 

Звщіин-
църй

 

локале

 

анвмё:

    

къ

 

ком-

плектвл

 

причтвлъй

   

т'ребвй

 

ci.

ce

 

jpifee

 

дин

    

проистос,

    

диіі
ажътъторій

 

Л5Й,

 

кб

 

нъмирѣ

 

де

преоцй

 

май

 

ми.чй.,

 

ъиде

 

ва

 

че-

ре

 

требвинца

 

съ

 

ФІе

 

ей

    

не-

апърацй,

 

ши

 

дин

 

внвл

 

cas

 

дой
псаломщичй,

 

че

 

as

 

^рвъцат

 

де

плин

 

^рвъцътвра

   

богословіей,
ши

 

кв

 

діаконй

    

штатничй

   

пот

фи

 

нвмай

  

ne

 

ла

 

собоаръле

 

де

ораше,

 

съ

 

дъ

 

вое

 

ай

 

аве

 

пре

джншій

 

ши

 

пре

 

ла

 

Фійще

 

каре

бисерикъ

 

де

 

попор,

   

^рсъ

 

cas

кв

 

деосебитъ

    

цинере

    

де

 

ла

иопорънй,

 

cas

 

ne

 

л ок

 

де

 

пса-

ломщик.

 

Яр

 

че

 

се

 

атжрнъ

 

де

Фачерѣ

   

^рс.вшй

    

дескріерилрр
поп'оаржлор

    

ши

  

причтврилЬр,
апой

 

я,

   

ка

 

чей

 

че

 

чере

 

дин-

тжю

 

../ркъ

 

деосъбитъ

 

.

 

лвкраре

виит

 

къ

 

деосъбириле

    

Фіеще-
кървя

 

попор,

   

cas

 

пвс.асвнра

присвтствіилор

 

де

 

гвберній,

 

кв

ачея

 

ка

 

яле

 

тоате

 

сокотинциде

сале

 

деспре

 

ачест

 

предмет

 

ши

фщіинцъриле

     

чѣле

     

неапъ-

рате

 

пёитръ'

 

чѣ

 

де

   

съвжршит

хотържре

 

a

 

требій

 

съ

 

де

 

триг

мѣтъ

 

jp

 

Присисвтствія

    

чѣ

 

де

Къпитеніе

 

спре

 

^ртърире.

 

Пре
лжнгъ

 

ачаста,

 

не

 

стржмтор.жнд

присБтствіиле

 

де

 

локъ'ничЙ

 

кв

Щ

 

Фелю

 

дё

 

правили

 

*

 

десгіре



віе

 

тѣмъ

 

не

   

мснѣе

   

указало,

что

 

изъясненный.выше

 

особен-
ности

   

приходовъ

   

въ

 

отноше-

ніи

 

количества

   

нэродонаселе-

тя,

 

мѣстныхъ

 

разстояній, -пу-

тей

  

сообщенія,

    

номѣститель-

ности

    

храмовъ,

     

религіозно-
нравственнаго

 

состояния'

 

жите-

лей,

   

,ихъ

   

привязанности

    

къ

своей

 

церкви

 

и

 

проч.,

 

во

 

вся-

комъ

 

случаѣ

 

должны

 

быть

 

при-

няты

 

въ

  

тщательное

   

разсуж-

деніе,

      

Въ

 

отиошеніи-же.

 

къ

наличньшъ

      

членамъ

    

причта,

Главное

 

Присутствіе,

   

въ

   

у-

помяпѵтомъ

 

заключеніи

 

своемъ,

ограничилось

 

только

 

правиломъ,

чтобы

    

рукоположеше

    

вновь

ттатныхъ

 

діаконовъ

 

и

 

опре-

дѣлёніе

 

нричетпиковъ,

 

гдѣ

 

есть

уже

 

одинъ

 

или

 

два

 

причетника,

было

 

пріостановлеіго,

 

а

 

вторые

священники

 

были-бы

 

вновь

 

6-
прсдѣляемы

 

только

 

въ

  

случаѣ

особенной

 

въ

 

томъ

 

надобности.

Въ

 

такомъ

 

смыслѣ

 

состоя-

лось

 

Высочайше

 

утвержден-

ное

 

16

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

по-

становленіе

 

Главнаго

 

Прпсут-
ствія

 

относительно

 

состава

приходовъ

 

и

 

причтовъ,

 

разъ-

ясненное

 

затѣмъ

 

въ

 

цирку-

лярное

 

отиошеніи

 

къ

 

нреос-

вящеинымъ

 

отъ

 

23-го

 

августа

сего

 

же

 

года.

 

Оно

 

даегкяс-

но

 

вйдѣть:

1

 

)

 

что

 

принятая

 

Главнымъ
Присутствіемъ

 

мысль

 

о

 

соста-

Фачерѣ

   

проекгбрилор

    

а

 

дес-

кріирйлор,

 

Присвтствія

 

де

 

Къ-
гіитепіе,

   

ks

 

атжта

 

us

 

май

 

т-

цин

 

as

 

арътат,

 

къ

 

деосъбири-
ле

 

май

 

съе

   

арътате

    

а

 

попц-

арълор

 

атарнат

 

де

 

кжтимѣ

 

гір-
порънилор—

 

лъквйторй,

      

мъ-

espa

 

локврилор,

   

лърцимѣ

 

би-

серичилор,

 

релиціоаеа

 

-

 

морал-

иика

    

старе

    

а

  

лъкйиторилор

а

 

лор

 

липсире

 

кътръ

 

а

 

са

 

би-
серикъ

 

ши

 

чел.,

 

ла

 

тоатъ

 

jp-

тжмпларѣ

 

требйй

 

съ

 

ФІе

 

леате

jp

 

чѣ

 

май

 

маре

 

бъгаре

 

де

 

самъ.

Атжрнат

 

де

 

членій

    

причтвлвй
де

 

фэцъ,

 

Присктствія

 

де

 

Къ-
питеніе,

   

jp

 

поменита

    

фкіерѣ

са,

    

cas

  

мърнинит

    

нвмай

 

к»

регъла,

    

ка

 

хиротонисирѣ

 

дин

но§

 

діаконилор

    

штатничй

   

ши

лрсъмнарѣ

 

иричетничилор,

 

янде

есте

 

дѣк«

 

вішл

   

cas

 

дой

 

при-

четничй

    

съ

 

се

 

опрѣскъ,

    

яр

преоцй

 

ал

 

доилѣ

 

съ

 

се

 

феем-

незъ

 

нвмай

 

ла

 

Атжмпларе

   

де

деосъбитъ

 

„т\

 

ачаста

 

требьинцъ.

.Дітръ'

 

ачастъ

 

ноймъ

 

cas

фък8т

 

чел

 

Прѣ,лшалт

 

.лугърит

ла

 

16

 

апреліе

 

а

 

ан«лвй

 

ачес-

тбя

 

ашезъмжит

 

a

 

Присъстствіей
де

 

Къпитеніе;

 

атжриат

 

де

 

ком-

плекте.!

 

попоарълор

 

ши

 

прич-

тврилор,

 

каре

 

cas

 

лъмврнт

дйпъ

 

ачея

 

jp

 

цирквлѣрника

 

а-

тжрнаре

 

кътръ

 

ПрѣосФинцицй

де

 

ла

 

23

 

август

 

а

 

анвлвй

 

а-

честкя.

 

Я

 

дъ

 

лъмврит

 

а

 

веде:

1

 

)

 

къ

 

идея

 

чѣ

 

примять

 

де

Присътствія

 

де

 

Къпцгеніе

 

пен-



вленія

 

новаго

 

росписанія

 

при-

ходовъ

 

и

 

причтовъ

 

возникла

изъ

 

представленій

 

самыхъ

 

же

губернскихъ

 

присутствій,

 

миѣ-

ній

 

епархіальныхъ

 

начальствъ,

и

 

отзывовъ

 

духовенства

 

о

 

не-

обходимости

 

уменыненія

 

чис-

ла

 

приходовъ

 

и

 

сокращенія
причтовъ;

■

 

2)

 

что

 

принятіе

 

Главнымъ
Присутствіемъ

 

этой

 

мысли

 

въ

настоящее

 

время

 

ограничива-

ется

 

собраніемъ

 

только

 

чрезъ

мѣстныя

 

присутсвія

 

свѣдѣній

и

 

соображеній,

 

какъ

 

потож

росписать

 

приходы

 

и

 

причты;

3)

  

что,

 

въ

 

силу

 

разсматри-

ваемаго

 

постановленія,

 

до

 

сихъ

поръ

 

ни

 

одной

 

приходской
церкви

 

не

 

приписано,

 

и

 

ни

одного

 

причта

 

не

 

закрыто;

4)

  

что

 

и

 

впослѣдствіи

 

при-

писка

 

какой-либо

 

церкви

 

или

закрытіе

 

причта

 

не

 

иначе

 

мо-

жетъ

 

состояться,

 

какъ

 

по

 

все-

стороннемъ

 

обсужденіи

 

воз-

можности

 

и

 

необходимости

 

э-

той

 

мѣры,

 

первоначально

 

въ

мѣстномъ

 

губернскомъ

 

при-

сутствіи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

Глав-
номъ

 

Присутствіи;

5)

  

что

 

если-бы

 

въ

 

какомъ-

либо

 

селеиіи,

 

по

 

малолюдству

трБФачерѣ

 

дескріирій

 

дин

 

но§
а

 

попоарълор

 

ши

 

причтврилор

as

 

ешит

 

дин

 

прсдставлисириле

jpcsui

 

нрисвтствіилор

 

де

 

rs-

берній,

 

сокотинциле

 

сгышіи-

рилор

 

епархіалниче,

 

ши

 

ръс-

ПБнсвриле

 

челор

 

деховничещй,
де

 

неапърата

 

требъинцъ

 

а

 

мик-

ШБрърІЙ

 

Н8МЪр8Л8Й

 

ПОПОЭрЪЛОр

ши

 

.лшвцинарѣ

 

причтврилор;

2)

  

къ

 

пріимирѣ

 

.де

 

Присвт-
ствія

 

де

 

Къпитеніе

 

ачещій

 

и-

дей

 

jp

 

времѣ

 

де

 

а

 

кем

 

се

 

иър-

рнеще

 

нвмай

 

кв

 

адвнарѣ

 

прин

присвтствіиле

 

локале

 

фщіин-
църилор

 

ши

 

сокотинцилор,

кем

 

Д8пъ

 

ачея

 

съ

 

се

 

^рпартъ

попоаръле

 

ши

 

причтвриле;

3)

  

къ

 

Ж

 

П8терѣ

 

ашеземжн-

Т8Л8Й

 

че

 

се

 

кавтъ,

 

нънъ

 

ак8М

ничй

 

о

 

бисерикъ

 

де

 

поиор

 

не

cas

 

алътврат,

 

ши

 

ничй

 

бн

причт

 

Н8

 

cas

 

jpKHc;

4)

   

къ

 

ши

 

пре

 

врмъ

 

алътв-

рарѣ

 

вре

 

оареш-карей

 

бисе-
ричй

 

cas

 

десФІинцарѣ

 

причтв-

Л8Й

 

us

 

аминтрелѣ

 

поате

 

съ

ФІе,

 

дек&т

 

Д8ііъ

 

чѣ

 

деснре

 

то-

ате

 

пърциле

 

жвдскатъ

 

а

 

пв-

тинцій

 

ши

 

неапъратей

 

требв-

инцй

 

де

 

ачастъ

 

мъсвръ,

 

май

jpT&io

 

jp

 

приовтствія

 

де

 

Г8-

берніе

 

де

 

лок,

 

ши

 

дбііъ

 

ачся

jp

 

ПрисБтствія

 

де

 

Къпитеніе;

5)

  

къ

 

дѣкъ

 

щ

 

вре

 

вн

 

сат

дин

 

причина

 

кжс

  

нвцинй

    

лъ-
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прихода 'или-

 

no

 

другимъ

 

при-

чинамъ,

 

не

 

представлялось

'нужды

 

въ

 

самостоятельной
церкви,

 

но

 

прихожане

 

назна-

чатъ

 

достаточный

 

средства

 

къ

содержанію

 

причта

 

этой

 

церк-

ви,

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

По-

добный

 

церкви

 

не

 

будутъ
приписываемы

 

къ

 

другимъ;

нодъ

 

этимъ

 

же

 

условіемъ

 

впо-

слѣдствіи

 

могутъ

 

быть

 

возста-

иовлены

 

въ

 

самостоятельныя

церкви

 

и

 

такія

 

изъ

 

нихъ,

 

ко-

торЁія,

 

при

 

общемъ

 

росниса-

ніи,

 

предназначены

 

были

 

бы
припискѣ;

6)

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

припис-

ныхъ

 

церквахъ,

 

кромѣ

 

при-

шедшихъ

 

въ

 

ветхость,

 

болѣе

или

 

менѣе

 

часто

 

будетъ

 

со-

вершаемо

 

богослуженіе

 

нас-

тоятелями

 

самостоятельныхъ

церквей

 

или

 

ихъ

 

помощниками,

то

 

само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

приписка

 

церквей,

 

если

гдѣ

 

она

 

со

 

временемъ

 

совер-

шится,

 

никакъ

 

не

 

іюведетъ
за

 

собою

 

заКрытія

 

.такихъ

церквей

 

въ

 

смыслѣ

 

упраздче-

иія;

 

и

 

зданія

 

прнпнсныхъ

 

церк-

вей;

 

и

 

утварь

 

ихъ

 

останутся

но

 

прежнему,

 

не

 

будетъ

 

толь-

ко

 

при

 

нихъ

 

особаго

 

причта;

7)

 

такъ

 

какъ

 

значеніе

 

чис-

ла

 

священниковъ

 

въ

 

каждый
нриходъ

   

будетъ

    

онредѣлено

квиторй

 

jp

 

нопор

 

са§

 

пентрв

алте

 

причини,

 

не

 

ера

 

невое

 

^р

бисерикъ

 

сингвр

 

де

 

сипе

 

стъ-

тътоаре,

 

дар

 

попоръній

 

вор

урсъмна

 

мъсврй

 

дёствле

 

спре

цинерѣ

 

причтйлвй

 

ачеіцій

 

би-
серичй,

 

ла

 

аша

 

./ртжмплърй

 

а-

семинѣ

 

бисёричй

 

'

 

не

 

се

 

вор

алътБра

 

кътръ

 

алтеле;

 

тот

свит

 

ачаетъ

 

кондиціе

 

пёврмъ
нот

 

фи

 

^рсъмпате

 

бисаричй

 

де

сине

 

стътътоаре

 

ши

 

ачелѣ

дин

 

тржнсёлё,

 

каре^

 

ла

 

дес-

кріирѣ

   

деобщіе,

    

dp

 

фи

 

фост

.лѵсъмнате

 

съ

 

се

   

алътврезъ; :
...

          

эіавт

 

'

 

п

 

щ

 

:

-0

  

О-

 

Пі»

                      

■

    

гГО

 

I

   

-

 

.

 

■

   

.

6)

  

фіинд

 

къ

 

yp !

 

бисеричилё
алътврате,

 

аФкръ '"

 

де1

 

чѣле

 

че

дѣкв

 

cas

 

^рвекит,

 

М8лт

 

cas

 

йб-
цин

 

адесе

 

орй

 

съ

 

ва

 

съвжр-

ши

 

ДБмнезеяека

 

слвжире

 

до

проестоіиій

 

биееричилор

 

де

сине

 

стътътоаре

 

cos

 

де

 

а

 

лор

иомощничГі,

 

апой

 

сйпгвр

 

де

сине

 

се ./рцелепе,

 

къ альтврарѣ

бисеричилор,

 

дѣкъ

 

съ

 

ва

 

Фа-

че

 

і:в

 

време

 

я

 

вндева,

 

ничй

де

 

К8М

 

Ш

 

траце

 

двпъ

 

сине

„тѵкидерѣ

 

ачестора

 

бисёричй

 

jp

ноймъ

 

де

 

досъвжршитъ

 

акопе-

рпре;

 

ши

 

Зіідири.іе

 

бисерпчи-

лор

 

ап.тврате

 

ши

 

василе

 

лор

вор

 

ръмжне

 

ка

 

дин

 

таю,

 

us

ва

 

фи

 

нвмай

 

ла

 

дяиіса

 

дсосъ-

бит

 

причт;

7)

  

фііінд

 

къ

 

,]\съмнарѣ

 

нв-

мърълвй

 

иреоцилор

 

jp

 

ФІеще-
каре

 

иопор

    

ва

 

фи

  

хотържтъ



-
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по

 

дѣйствительной

 

надобности,
то

 

никакъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

пред-

полагать,

 

чтобы

 

каждый

 

при-

ходъ

 

съ

 

однимъ

 

священни-

комъ

 

состоялъ

 

непремѣнно

 

изъ

1000

 

душъ

 

муж.

 

пола:

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

болѣе

 

1000,

 

и

менѣе;

 

все

 

будетъ

 

зависѣть

отъ

 

строгаго

 

соображенія
мѣстнйхъ

 

условій;

•

 

'.

.

 

•

   

'

 

'

      

lift!

                                  

-.';

8)

 

такъ

 

какъ

 

псаломщиковъ

разрѣшено

 

возводить

 

лично

 

въ

санъ

 

діакона,

 

и

 

кромѣ

 

того,

предоставлено

 

прихожанамъ

просить

 

объ

 

опредѣленіи

 

осо-

баго

 

діакона

 

подъ

 

условіемъ
назначенія

 

таковому

 

отдѣльна-

го

 

содержанія,

 

то

 

закрытіе
■шшатпыхъ

 

діаконскихъ

 

вакан-

сій

 

при

 

церквахъ,

 

кромѣ

 

со-

борныхъ,

 

никакъ

 

не

 

повсдетъ

къ

 

уменьшенію

 

благолѣпія

 

въ

богослужеиіи:

 

діаконы

 

будутъ
только

 

болѣе

 

обезнеченные,

 

и

въ

 

большей

 

части

 

случаевъ

 

не

нревысятъ

 

собою

 

установли-

ваемаго

 

состава

 

причтовъ.

Ко

 

всему

 

вышесказанному

неизлишне

 

присовокупить,

 

что

составление

 

новнго

 

росписанія
приходскихъ

 

церквей

 

и

 

прич-

товъ

 

вовсе

 

не

 

предпо.іагаетъ

удзленія

 

отъ

 

мѣстъ

 

кого-либо
изъ

   

нашчныхъ

    

священно

    

и

дбпъ

 

адевърата

 

требвинцъ,

 

а-

пой

 

ничй

 

деквм

 

us

 

се

 

кввине

а

 

припвне,

 

къ

 

ФІеще-каре

 

no-

пор

 

къ-

 

8Н

 

преот

 

се

 

ФІе

 

нвмай
декжт

 

динтро

 

1000

 

де

 

свф-

лете

 

парте

 

бърбътѣскъ,

 

поате

съ

 

ФІе

 

ши

 

май

 

мвлт

 

де

 

о

1000,

 

ши

 

май

 

нбцин;

 

тоате

съ

 

вор

 

атжрна

 

де

 

ла

 

чѣ

 

кв

тотдѣдинсвл

 

бъгаре

 

jp

 

самъ

 

а

кондиціилор

 

дё

 

лок;

о)

 

фіинд

 

къ

 

пре

 

псалом-

щичй

 

жй

 

дезлегат

 

ай

 

рждика

сингвр

 

де

 

сине

 

jp

 

санвл

 

ді-
аконвлвй,

 

ши

 

аФаръ

 

де

 

ачея,

жй

 

дат

 

вое

 

попорънилор

 

а

чере

 

пентрв

 

^рсъмнарѣ

 

деосъ-

битвлвй

 

діакон

 

евпт

 

кондиціе
ай

 

,л\съмна

 

ачествя

 

деосъ-

битъ

 

цинере,

 

аиой

 

лркидерѣ

локврилор

 

штатниче

 

діаконешй
ne

 

ла

 

бисёричй,

 

аФаръ

 

де

 

че-

ле

 

соборничещй,

 

ничй

 

квм

 

m

ва

 

адвче

 

кътръ

 

,л\пвци!іарѣ

 

бв-
ней-стърй

 

jp

 

двмнезеяска

 

елв-

жире:

 

діакопій

 

вор

 

фи

 

нвмай
май

 

мвлт

 

.лиесницй— кв

 

ци-

нерѣ,

 

ши

 

лі

 

чѣ

 

май

 

марс

 

нар-

те

 

де

 

^ртжмплърй

 

ш

 

вор

 

май
,л\мвлци

 

кв

 

сине

 

комплектвл

чел

 

ашезат

 

a

 

причіърилор.

ГТ

Кътръ

 

тоате

 

чѣле

 

май

 

евс

зисе,

 

нъіі

 

де.

 

присос

 

а

 

я

 

попе,

къ

 

Фачсрѣ

 

дескріирій

 

дин-нон

а

 

бисеричелор

 

де

 

попоаръ

 

ши

причтврилор

 

К8Т0ТВ.1

 

не

 

аре

jp

 

впдере

 

депъртарѣ

 

де

 

ла

 

ло-

кврй

 

пре

 

вре

 

внвл

 

дин

 

преоцп
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иерковно

 

служителей,

 

ибо

 

при

утвержденій

 

росписаній

 

бу

дутъ,

 

конечно,

 

постановлены

особый

 

правила

 

о

 

порядкѣ

 

и

постепенности

 

введенія

 

оныхъ

въ

   

дѣйствіе.

(Правит*

 

Bibcmn.J.

-

cas

 

елвжиторй-бисеричещй

 

чей
че

 

сжнт

 

де

 

Фацъ,

 

къчй

 

ла

 

jp-

търирѣ

 

дескріирилор

 

вор

 

фи,

жй

 

щівт,

 

ашезате

 

деосъбите
правиле

 

пентрв

 

ржндвяла

 

ши

адвчерѣ

 

sua

 

двпъ

 

алта

 

ачес-

тора

 

^р

 

лвкраре.

(Правит.

 

Вѣст.).

■

•■
.

■

 

'■'■-.■
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1-го ФЕВРАРЯ 1870 ГОЛА.

идадз іо пгЮ.
НЕЗФФИ Ц ІД ЛЬНЬІЙ.

ІИСУСЪ ХРИСТОСЪ.
ЕГО ВРЕМЯ, ЖИЗНЬ И 

ДѢЛО.

II.

КНИГА ТРЕТЬЯ.
ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Начало дѣятельности Іисуса.

(Продолженіе).

Дѣятельность Іисуса начи
нается выходомъ Его изъ пус
тыни, послѣ искушенія. Впро
чемъ внимательный къ води-

АЛ8Й ВРѢМЕ, ВІЯЦТ?. 
ШИ ЛККРК

II.

КАРТП А ТРІЯ.
КАП АЛ ПІАСЕЛѢ.

■ДІЧЕПУТУЛ ЛУКРЪРІЙ ЛУЙ іисус.

(Прелвнцире),

Лвкрарѣ лвй Іисвс . се jp.»- 
чеие кв еширѣ Лвй дин пвс> 
тіе, двпъ испитъ. .]Хсъ,. лкг 
анд-алинте ла новеивирѣ ,Дв.ч-
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Тельству Божію, Іисусъ оста
вляетъ частную жизнь только 
тогда, когда узнаетъ, что без
законное заключеніе положило 
конецъ проповѣди Крестителя. 
И хотя кругъ Его дѣятель
ности тѣсенъ, но Онъ яв
ляетъ Себя въ немъ Мессіею, 
и дѣйствуетъ открыто, какъ 
Мессія.

‘ Мы видѣли, что Іоаннъ Кре
ститель, когда Іисусъ вышелъ 
изъ пустыни, привѣтствовалъ 
Его словами: „Се агнецъ Бо
жій, который беретъ на себя 
грѣхъ міра.,, (Іоан. 1, 29.) 
Это слово дало Іисусу двухъ 
первыхъ Его учениковъ. 0- 
динъ изъ нихъ былъ Андрей — 
сынъ Іоны, а другой, въ чувст
вѣ святой скромности умал
чивающій имя свое, назывался 
Іоанномъ—сыномъ Зеведео- 
вымъ. Разговоръ ихъ съ Іи
сусомъ былъ кратокъ и простъ. 
Они спросили: „Учитель, гдѣ 
живешь? а Іисусъ имъ отвѣ
тилъ: пойдите и увидите. (Іо
ан. 1, 38. 39.). Послѣ это
го Андрей и Іоаннъ уже не 
возвращались къ Крестителю; 
цѣль ихъ жизни была достиг
нута, побѣдное Eupqxa Архи
меда отозвалось въ ихъ серд
цахъ.,, Мы нашли Мессію, 
сказалъ Андрей брату своему 
Симону, на другой день пос
лѣ этой встрѣчи. (Іоан. 1, 
41.). Взглядъ Іисуса былъ 

незеяскъ, Іисвс ласъ парти- 
квлѣра віецыіре нвмай атвнчѣ. 
кжнд .рщіинцазъ, къ .’ркисо- 
арѣ чѣ Фъръ де леце ав пвс 
СФжршит проповедъирей Бо- 
тезъторю.івй. Ши мъкар къ 
крвгвл лвкрърій Лвй жй стржмт, 
дар Ел съ аратъ пре (’жне 
.фтржнсвл Мессія, ши лвкрѣзъ 
дескоперит, ка Мессія.

Ной ам възвт, къ Іоанн 
Ботезъторюл, кжн'д Іисвс ав 
ешит дин пвстіе, лаъ херете- 
сит пре Ел кв кввинтеле: 
«Ятъ Міелвл лвй Двмнезев, 
чел че рждикъ пъкатвл лвмій» 
(Іоан. ,1. 29.). Ачест кввжнт 
яв дат лвй Іисвс дой вчевпчй 
чей динтжй ай Лвй. Бнвл дин- 
тржншій ера Андрей—фіюл
лвй Іона, яр алтвл, чел че 
,]\трв сжмцирѣ сФіінтей квчер- 
ничій таче де ивмеле съв, се 
пвмѣ іоанн—фіюл лвй Зеве- 
дею. Вороава лор кв Іисвс 
ав фост сквртъ ши проастъ. 
Ей лав ^ртребат: "ДѴвъцъто- 
рюле, внде лъквящй? яр Іи- 
свс лѣв ръспвнс лор: веницй 
ши ведецй» (Іоан. 1. 38, 
39.). Двпъ ачѣста Андрей 
ши Іоанн нв сав май jpiopc 
ла Ботезъторюл; скопосвл ві- 
ецій лор ав фост добжпдит, 
кввжнтвл чел де бирвпнцъ 
Вороха (аФлатам) а лвй Ар- 
хпмед сав ръспвнс /ртрв инп- 
миле лор. >>Ной ам аФлат пр 
Мессія-», ав зис Андрей лвй 
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еще сильнѣе словъ Андрея. 
Мы не имѣемъ описанія лица 
Іисусова, по знаемъ, что оно 
сіяло святостію и любовію. 
Внутреннее пламя, исполняю
щее всякаго человѣка, обна
руживается въ его взглядѣ, и 
ни съ чѣмъ нельзя сравнить 
эго невольно— произвольное 
выраженіе нравственной жизни. 
Чистый взоръ Іисуса прони
калъ до глубины души, и Ему 
нужно было только обратиться 
на бѣднаго грѣшника, чтобы 
сердце его привести въ тре
петъ. Спмоігь сынъ Іоны, 
испыталъ Его силу, когда при
веденъ былъ братомъ своимъ 
Андреемъ къ Іисусу. Учи
тель тотчасъ узналъ особен
ную черту этой сильной ин
дивидуальности. „Ты наре
ченная КиФа, что значитъ: ка
мень (Петръ),11 сказалъ Онъ 
сыну Іошіиу. (Іоан. 1. 42.). 
Подъ жестокою скорлупою ю- 
наго Галилейскаго рыбака Іи
сусъ узналъ духъ мужествен
ной предпріимчивости, которой, 
очистившись въ Его сообщест
вѣ, долженъ былъ приготовить 
Симона къ великой Апостоль
ской миссіи. Сіе слово Іи
суса совсѣмъ не обозначаетъ 
оФФИіііальнаго первенства; оно 
пмѣеі ь совершенно нравст
венное значеніе, такъ какъ 
Апостольство учреждено rt> 
собственномъ смыслѣ гораздо 
позже. Прежде, чѣмъ избрать 

Симон Фръцинисъв, адовъ зя 
двпъ ачѣетъ дртжлнире (Іоаіь 
1. 41.). Къътътъра лвй Іисвс 
ав фост дркъ май пвтерникъ 
декжт къвинтеле лвй Андрей. 
Ной нв авем дескріерѣ фсцій 
лвй Іисвс, дар щим, къ я 
стрълвчѣ кв сФинцеиіе ши кв 
драгосге. Въпая чѣ динлъвн- 
трв, кѣр вмпле пре тот омвлі, 
се дескопере дин къвтътвра 
лвй, ши кв нпмикъ нв се но- 
ате а о потриви ачѣетъ не- 
воитъ— ежнгвръ де бвнъ вое 
,рфъцошаре а віеній чеій мо- 
ралъ. Кврата привпре а лвй 
Іисвс нътрвндѣ иънъ ла аджн- 
квл свФлетвлвй, ши лвй жй 
требвя нвмай съ се фтоаркъ 
ла съраквл пъкътос, ка пре 
мнима лвй съ о адвкъ кв-. 
тремвр. Симон, фіюлв лвй I- 
она, ав исшпит патерѣ Лвй, 
кжпд ав фост адвс де Фрате- 
съй Андрей ла Іисвс. г]1въ- 
цъторюл лрдатъ ав квносквт 
съмнвл чел деосъбит ал аче- 
щей пвтерниче дртрецимй (чѣ 
квприиде фсвівириле чѣлѳ де- 
осъбите). «Тв те вей кіема 
Кііфэ, чѣ вра съ зикъ: піятръ 
(Петр)», ав зис Ел фіюлвй 
лвй Іона (Іоан. 1. 42.). Свпт 
піеіѣ чѣ аспръ а пъекарюлвй 
че.івй тънър дин Галилея Іисвс 
ав квносквт двхвл бърбътешій 
апвкърй, кареле, квръцъндвоъ 

соціетатѣ лвй, даторю ера 
съл іірегътѣскъ пре. Симон спре 
Мессія (тримілерѣ) чѣ маре а 
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Апостоловъ, Іисусъ хотѣлъ и- 
мѣть учениковъ. Первое впе
чатленіе, воспринятое этими ю- 
ношами, было неизгладимо, но 
должно было еще развиться и 
окрѣпнуть. Такъ извѣстно, 
что они на нѣкоторое время 
возвращались къ своимъ обы
деннымъ занятіямъ. Посему 
надобно различать первое приз
ваніе ихъ отъ призванія окон
чательнаго, которое послѣдо
вало позже. Безъ сомнѣнія, 
юноши эти искренно присое
динились къ Іисусу, и могли 
назваться Его учениками, но 
для рѣшительнаго призванія, 
котораго они послѣ удостои
лись, они еще не созрѣли. (1)

1) Зги замѣчанія устра
няютъ противорѣчія, которыя 
мы находимъ между четвер
тымъ Евангеліемъ и тремя иер- 
выии, раскаэываюіцими о 
пріиваніи Апостоловъ въ дру
гомъ совершено видъ. (Маю. 
X. I,—11; Мар. I ||, 13—19; 
(Лук. \ I, 12—16.). ІІсрпі.ія 
три Енаніелія юворягь о ръ-

АпостоліеіІ. Ачест къвжнт а 
лей Іисвс квтотвл пв зусъмнѣзъ 
зртжичюнѣ чѣ ОФФііціалъ (атжр- 
нътоаре кътръ слвжбъ); ел 
аре десъвжршит зцсъмнаре мо- 
ра.іъ, фіиіід къ Апостолія жй 
ашезатъ кѣр .утрв .усаш поймъ 
мвлт май тжрзій. Май „унайнте 
де алецеръ Апосголилор, Іисвс 
ай вроит съ айбь вченичй. 
?]\тжя .утипърирѣ, ЧѢ пріимитъ 
де ачещй пінерй, ав фост не- 
ръшвитъ, дар требъя зукъ съ 
се дезвълѣскъ ші. съ се зу- 
търѣскъ. Аша жй щівг, къ 
ей не оареш-карѣ време сав 
фост .уторс ла .уделегнпчири- 
ле сале чѣле обичіівите. Дечй 
требъя а деосъбп кіемарѣ лор 
чѣ динтжя де кіемарѣ чѣ де
съвжршит, кѣрѣ ав врмат май 
гжрзжв. Фъръ де зрдоялъ, ти- 
нерій ачещія дни гоагъ иііпма 
сав алътврат кътръ Іисвс, ши 
нотѣ съ се нвмѣскъ вченичй 
ай Лвй, .усъ пентрв кіемарѣ 
чѣ десъвжршит, де карѣ сав 
.увредничпг ей певрмъ, „ркъ 
нав фост ей деіыин прегь- 
тпцй. (1) ,

1) Ачъсге быьрй де самѣ 
деиѣртѣзь зіічере.іе динііро- 
тнвъ, чѣ іе че ле а<і>дъм ной 
■іттре а.і патрълѣ Евангеліе 
ши чь.іе трей дині«я, каре 
(іове<юск аеніру і.шмаръ А- 
иосго.інюр кѵ юту і дырл.іг 
кми (Маі. X, I II; М.ірі.. III, 
13—І9;.І\к.і VI, 12 16.). Чѣ- 
ледингжя греіі Евашелій вор-



Къ этому, только что об
разовавшемуся обществу, при- 
соедіыось еще двое мужей 
добраго направленія. Первый 
былъ Филиппъ изъ Виѳсаиды, 
соотчичь и другъ Галилеянъ, 
послѣдовавшихъ Іисусу. Онъ, 
подобно имъ, ожидалъ Того, о 
Которомъ писали Моѵсей и 
Пророки. (Іоан. 1, 45.). По
раженный мощнымъ словомъ 
древодѣля назаретскаго, ко
торый для него былъ еще сы
номъ Іосифа, онъ воскликнулъ: 
,.мы нашли Его44! Сдѣлавшись 
ученикомъ, онъ дѣлается и 
миссіонеромъ, и передаетъ ве- 

• ликую вѣсть одному изъ сво
ихъ земляковъ, Наѳанаилу изъ 
Капы, возвращавшемуся въ 
свой городъ. Новое время 
коснулось уже Наѳанаила; это 
былъ человѣкъ, исполненный 
благочестиваго ожиданія, и ис
тинный израильтянинъ. Іи
сусъ видѣлъ его, однажды, 
подъ одною изъ смоковницъ, 
окаймлявшихъ дорогу въ Кану, 
(1) въ го время, какъ онъ, 
но обычаю своего времени, 

тигельномъ призваній, а для 
Іоанна всего важнъе тоі ь день, 
въ коіорый онъ висрвое уви
далъ Іисуса. Для него нрав
ственный Фактъ—кажнъе оф
фиціальнаго.

I) У пугеіпесгнуюіцихь іу
деевъ былъ обычай, на пути—1

Кътръ ачѣетъ, чѣ нвмай чё 
се .ркипвисъ, соціетате са8 
алътврат .укъ дой бърбапй кВ 
бвнъ аптекарѣ. Чел динтжю 
ав фост Филипа дин Виѳсаида, 
компатріот ши нріятен ал Га- 
лилеяпилор, _челор че врмасъ 
лвй Іисвс. Ел асеменѣ ка ши 
е.й, jjli ащепта пре Ачела, де 
Кареле ав фост скрис Моѵсей 
ши ГІророчій (Іоан. 1, 45.). 
Фіинд пътрвне де іівтерниквл 
кввжнт ал тесларюлвй дин 
иазарет, кареле пентрв джи- 
евл ера дркъ фіюл лвй іосиф, 
ав стригаг: «ной лам аф.іат 
пре Ел»! Фъкжндвсе вчеиик, 
ел се Фаче ши мнссіонер 
(тримис), ши адвче вестѣ чѣ 
маре впей дин патріоцій съй, 
лвй Наѳаиаил дин Кана, челвй 
че се фтоарчѣ „р орашвл съ». 
Време новъ сав атиис дѣкв.ма 
де Паѳанаил: ачеста ера ом, 
Идин де евлавіоаса ащептаре, 
ши адевърат израклгѣііин. Іи
свс лав възвт пре ел, одагь, 
евпт ъіів.1 дин смокшіій, чей 
че мърцинѣ дрвмв.1 Кана, 
(1) ^трачѣ време, кжнд ел,

беск центру десѣбдршиТа кіе-*- 
маре, яр венгру Іоанн ліі 
май ваиіпик декжт гаоте эіоа 
ачея, дыру каръ ел ^тжяшда- 
тъ ау въіуг пре Іисус. Цен 
тру джнеул Фанта моралъ лй 
май важникъ декжг чъ оф- 
Фиціа.іъ. ,

I) .І.і Іудеій чей че кълъ- 
тореск ера ббичею, ка пе
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читалъ Писаніе, и узналъ, что 
это былъ рѣшительный часъ 
его жизни. „Когда ты былъ 
подъ смоковницею, Я видѣлъ 
тебя,“ сказалъ Іисусъ. (Іо
ан. 1, 48.). Это простое 
слово, намекавшее, безъ вся
каго сомнѣнія, на самую со
кровенную таііну души Наѳа- 
наиловой, произвело то, что 
онъ палъ къ ногамъ Іисуса. 
Наѳанаилъ забылъ низкое про
исхожденіе Мессіи, смутившее 
его на время, и видъ, отвсрз- 
стаго Сыномъ человѣческимъ, 
неба и ангеловъ Божіихъ 
восходящихъ и нисходящихъ 
по таинственной Лѣствицѣ, ко
тирую нѣкогда въ Веѳилѣ ви
дѣлъ Іаковъ въ видѣніи, заста
вили сю забыть бѣдныя улицы 
Назарета. (Іоан. I, 51). 
Ннослѣісівііі Наѳанаилъ, подъ 
именемъ Варѳоломея, причис
ленъ къ сонму Апостоловъ. ( I)

кргмя отлыіа подь тупню 
деренъ, чніяіі. Писаніе.

I) То* іесінснпогті. ІІ»*я- 
!'•« М г» Вл |ИѲ> Іпие.-М I. ИІІ дна 
• *». ІОІО I., что ІЬр«» іоѵгіі къ 
■ аѵ< къ Апостоловъ «сеі да упо- 
Міінлеігя рчіомк |Ь Фи.ііііі- 
ппм», w>>' (Мя|О. 3,
МлГ. III, ІИ я 2, МП. 

двпъ обичеюл времій сале, 
четѣ Скринтвра, ши ав .рщі- 
инцат, къ ачеста ера часьд 
чел хотържг ал віеній лвй. 
«Кжнд ерай тв свпт смот 
кинъ, Ев претине тѣм възът», 
ав зпс Іисвс (Іоан. 1, 48.). 
Ачест кввжнг прост, чел че, 
Фъръ тоата .рдояла, ав дат а 
причсііе чѣ май асквпсъ тайнъ 
ал съф.іетв.іьй лвй Наѳапаил, 
ав искодиг ачея, къ ел ав 
къзвт да иичоареле лвй Іисвс. 
Наѳапаил ав фост вйгат де 
жоаса деръзарѣ Мессіей, чея 
че не о време жл твлбърасе 
пре джпсвл, ши кііпв.1, черю- 
лъй, челвй дескис де Фіюл о- 
мепсск, ши ал .рцерилор льи 
Двмнезев, карій се свс ши 
се погоаръ не скара чѣ де 
тайнъ, пре карѣ о ав възвт 
оаре-кжпд ла Веѳил Іаков .|\ 
внденіе, лав фъквт пре джн- 
свл съ ьйте в.пщеле чѣ.іе съ- 
раче але Назаретвлвіі (Іоан. 
I, 51.). Кв кврцерѣ преміи 
Наѳапаил, свпт пъыеіе лъіі 
Варѳоломей, сав лвмърат 
чѣта Аиосгилплор. (1).

кі.іе—лнррмь де одихнъ суііг 
у»іб|іі коиа'іидор, сь ’іеіідкъ 
(.і.рііпгу |>а.

I) К і. Наоянаи.і ку Вар- 
п» іомеіі «<■ тогуна, • с К’ЛЧ 
Дііні'У а'іся I., КЪ ВііроОЛ"- 
мсіі -к ііэводул Аіі<»с г<> іи •<•!> 
r»i ttyiia <»• поменг ще .ъ ржи I 
К» *1'11 ІНІИІ, дун* д-тису! 
(Маіи. X, 3; Мар. III, 13.):



Въ Канѣ, въ дружескомъ 
домѣ, гдѣ праздновалась свадь
ба. Іисусъ нашелъ Матерь 
Свою. (1) Марія, сохранив
шая вѣрно въ сердцѣ своемъ 
великія воспоминанія Виѳлеем
скія и слышавшая о томъ, что 
было на Іорданѣ, обнаружила 
сильное желаніе увидѣть, какъ 
Сынъ Ея со славою начнетъ 
царствовать. А потому Она 
и пользуется первымъ, пред
ставившимся, случаемъ — про
сить Іисуса, чтобы Онъ сот
ворилъ чудо. На праздникѣ 
не достало вина, посему Марія 
проситъ Іисуса, чтобы Онъ 
щедро отплатилъ за гостепрі
имство, которымъ пользовался 
подъ этою кровлею. Опа же
лала чуда для славы своего 

слъдующаю мѣста Евангелія 
Іоаіінава: «Были вмѣстѣ Си
монъ Петръ, и Ѳома, назы
ваемый близнецъ, и Наѳана
илъ изъ Каны Галилейской, 
и сыновья Зеведеевы, и двое 
другихъ изъ учениковъ Его», 
(loa. XXI, 2).

1) Евангельская Кана__не
Ксіеп-Капа, лежащая въ 
двухь часахъ пути отъ Наза
рета, . но Капа et-Dscliclil, 
или Кана Галилейская, въ 
трехъ часахъ пути ла сѣверо- 
воеюкь отъ Назарета. Въ 
древнемъ Арабскомъ названіи 
находимъ подтвержденіе Е- 
Наіігелыкоіі исторіи. Сравни 
Наипіеѵ, Palaestine, стр. ізо.

• 1^ Кана, .у каса чѣ npieîe'- 
пѣскъ, внде се пръзднвя ньнта, 
Іисбс ав аФ.іат пре Майкъса. 
(1) Марія, карѣ нъзѣ .утради- 
вър .у мнима са адвчериле- 
ампнте чѣле марй дни Виѳле- 
ем ши карѣ авзисъ де чѣле 
че Фвсесъ ла Іордан, ав дес- 
коперит вжртоасъ доринцъ, 
съ вазъ, квм Фіюл Ей ва .у- 
чепе кв мърире а .умпъръци. 
Дечй Я ши се Фолосеще кв 
чел .утжю прилеж, кареле сав 
фФъцошат,—- съ роаце пре [- 
исъс, ка Ел съ Факъ минвне. 
Ла нвнтъ нав ажвпс вин, цен
тръ ачѣста Марія роагъ пре 
Іисвс, ка Ел къ зудвраре съ 
ръсплътѣскъ центръ пріимирѣ 
де оаспецй, кв карѣ сав фо- 
досжт свпт ачест акоперемжнт. 
ши 2., дип урмъторюл ЛОК 
а Евангеліей луй Joanu: «ера 
зппреуиъ Симоц Петру, ШІІ 
Ѳома, кареле се зиче цѣмън, 
ши Наѳапаііл, кареле ера дии 
Капа Галнлеіп, иіо фіій дуй 
За не лей, ши алц» дой дип 
ученичій Луй» (Іоан. 21, 2).

I) Кана Евангеличѣскъ— 
ну КгІні-Каііа, чѣ се эфлѣ 
де ла Назарет кале де доуъ 
часурц, дар Kaiia-el-Dschelil, 
соу Кана Галилеій, Калс 
де трей часурй -ncupe міезуд 
нопцій—десире рьсърит де 
ла Назарет. .j. нумирѣ Арь- 
ііѣскъ чг. вске эфлъм ^сгърп- 
ре исторіей дин Евангеліе. 
Потривеще RaUIIK'V, PaleStÎDe. 
Фила 130.
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гСына,. а вмѣстѣ и для того, 
чтобы удовлетворить своему 
материнскому любопытству. 
Подобныя побужденія не мог
ли быть уважены. Марія уз
наетъ, что отношенія Ея къ 
Тому, котораго Она носила 
подъ сердцемъ своимъ, отселѣ 
должны принять другой харак
теръ, и начинаетъ испытывать, 
чего стоитъ материнской люб
ви великое посланничество. 

,Мечь, долженствовавшій нѣ
когда пронзить Ея душу, на
чинаетъ касаться Ея. Ни од
на мать не была столь счаст

лива и столь благословенна, 
какъ Марія, но ни одна и не 
страдала столько—въ силу ве
ликихъ требованій служенія 
Сына своего. „Что Мнѣ и 
тебѣ жено? еще не пришелъ 
часъ Мой,“ (Іоан. 11, 4.), 
отвѣтилъ Іисусъ на предложе
ніе Маріи. Пли другими сло
вами: не тебѣ принадлежитъ 
право управлять Моими дѣй

ствіями, Я слѣдую только у- 
казаніямъ Отца. Часъ земной 
славы Моей, котораго ты о- 
жндаешь,—еще далекъ. Іи
сусъ отклоняетъ только чело
вѣческое побужденіе къ чу
ду: но это не мѣшаетъ Ему 
совершить самое чудо. Это, 
нѣкоторымъ образомъ, семей
ное чудо должно было воз
будить въ сердцахъ Его уче
никовъ увѣренность, не уси
ливая ихъ народныхъ ожиданій. 

Я ав фост дорпт мпивне цен
трѣ слава Фіюлвй съѣ, дар 
зриревнъ ши центрѣ ачея ка 
съ .^дестѣлезъ квріозитатѣ са 
чѣ де мѣмъ. Асеменѣ фдем- 
нърй нв сав пѣтѣт съ Фіе бъ- 
гате зц самъ. Марія квноаще, 
къ зртоарчереле Ей кътръ А- 
чела, пре Кареле Я лаѣ пвртат 
сѣпт инима са, требве дѣквма 
съ пріимѣскъ алт харакгер, 
ши фчепе а испити, кжт пре- 
цвеще тримптерѣ ' чѣ маре 
центрѣ драгостѣ де мѣмъ. Са- 
бія, карѣ требѣя оаре-кжнд 
съй пътрвндъ инима Ей, ф- 
чепе а се атинце де Я. Ничй 
о мѣмъ паѣ фост атжт де Фе- 
ричигъ ши атжт де благосло
витъ, ка Марія, дар ничй вна 
ши паѣ нътимит атжта,—зров- 
терѣ чернрплор челор марй 
але слѣжирій Фіюлѣй съѣ. «Чѣ 
есте Міе ши Ціе мвяре? ,]\къ 
паѣ венит часѣл міев (Іоан. 
11, 4.),» ав ръспвнс Іисвс ла 
пропѣнерѣ Маріей. Сав кв 
алте кввпнте: нв цисе кввипе 
ціе дрептатѣ де-а окжрмви 
лвкръриле мѣле, Ев врмез 
нвмай арътърилор ІІъриптелвй. 
Часвл славей мѣле чеій пъ- 
мжіггещй, пре кареле тв жл 
ащепцй,—фкъй деиарте. Іи
свс депъртѣзъ нвмай зрдемнарѣ 
чѣ оменѣскъ кътръ мппвііе; 
дар ачѣста нвл .рііедикъ пре 
Ел съ съвжріпаскъ кѣр зрсаін 
міінвнѣ. Ачѣстъ, зцтрв оареш- 
каре кип, Фампліаръ мшівне
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Оно служитъ и къ тому, что
бы показать различіе между 
Іисусомъ и Крестителемъ. 
Рѣчи Предтечи суровы и пе
чальны, гакъ какъ носланни- 
чество его есть проповѣдь по
каянія. Тотъ, кто приноситъ 
спасеніе міру, не заключаетъ 
источника покаянныхъ слезъ, 
но приноситъ вмѣстѣ и радость 
и счастіе. Онъ не только тре
буетъ, чтобы мы умирали міру, 
но требуетъ, вмѣстѣ, чтобы 
мы и оживали. (1)

1) Миѳическое объясненіе 
Штрауса (ЬеЬі'П. IcSU, стр. 
509), который чудо въ Канѣ 
Галилейской считаетъ иод- 
ражаніеиъ чуду Елисея, ис
правившаго поду въ источ
никъ, не выдерживаетъ кри
тики. Факты ие имыотъ ни
какого сходства.

(Продолженіе будетъ). 

требвя съ искодѣскъ дркре- 
динцаре .ртрв инимиле вчени- 
чилор, не дрлвтерничиид аще- 
птъриле лор чѣле попвлѣре. 
Я сдвжаще ши спре ачея, ка 
съ аръте деосебирѣ дртре I- 
исвс ши дртре Ботезъторюл. 
Вороавеле «/]\наинтемергъто- 
рюлъй же аспре ши тристе, 
фіиіід къ тримитерѣ лвй ясте 
проповедвирѣ покъинцій. А- 
чела, Кареле адвчѳ мжнтвире 
лвмій, нв дркве изворвл лак- 
ръмилор де покъинцъ, чи ф- 
превнъ адвче ши бвквріе ши 
норочире. Ел чере нв нвмай, 
ка ной съ мврнм лвмій, чи др- 
превнъ чере, ка ной съ ши 
дрвіем. (1)

1) Миоичѣска (нъекочита) 
тжлкуире алуй Штраус (Lebeil 
IcSII, Фила 509), карела ми-? 
нунь чх дин Кана Галилеій 
о нумъръ асемънаре ліінуній 
луй Елисей, челуй че ау 
токмііт ала извор, ну циие 
ла критикъ. Лукръриіе ну 
ау ничй о асемънаре.

(Прелунцире ва фи).



(IhflWBie АПОСТОЛА ВЪ НЕДОЛЮ IIMOWUJIO. (I)

1. Корине, гл. 8—13. лис. 9: ст. 1, 2.

Содержаніе. О вредѣ отъ неразборчиваго употребленія 
пищи для вкушающаго ее и о соблазнѣ, какой макетъ быть 
для ближняго отъ употребленія запрещенной пищи.

Ст. 8-й. Бритіе., брашно насъ не поставляетъ предъ Бо
гомъ: ниже бо аще ямы, избыточествуемъ: ниже аще не- 
■ямы лишаемся. (2)

Апостолъ говоритъ, что пища ('браиіно)^ какая бы то нн 
была, не приближаетъ (не поставляетъ) насъ къ Богу; по
тому что, если ѣдимъ, ничего не пріобрѣтаемъ «т. е. неумно- 
жаемъ добродѣтелей; а если неѣдимъ, ничего не теряемъ»,--не 
лишаемся никакой добродѣтели.

Если пища и дана человѣку отъ Бога: то дана не для 
чего либо другаго, какъ только для питанія тѣла и поддержа
нія жизни. Й такъ можно ли ѣсть все?

1) Сія недѣля называется мясопустною потому, что о- 
канчнвается мясоястіе. Св. церковь вѣ эту недѣлю наооминаеіъ 
христіанамъ будущій страшнныіі судъ и тѣмъ побуждаетъ 
къ покаянію.

2) Апостолъ такъ говоритъ потому, что иѣкоторыѳ изъ 
Коринѳянъ, считавшіеся болѣе умными, ѣли свободно идо
ложертвенное въ капищахъ, разсуждая такимъ образомъ; 
такъ какь языческіе боги не суть истинные боги, то и прино
симое имъ не есть жертва; слѣдовательно, можно ѣсть все 
идоложертвенное не оскорбляя тъмъ Бога. Между тѣмъ, 
многіе слаоѣйшіе разумѣніемъ соблазнились такимъ унотреб- 
леаівмъ пищи (і. Кор. 8, 4, 5. 6, 7).
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Отвѣтъ Апостола слѣдующій:

Ст. 9 и 10-й. Блюдитеже да никако власть ваша 
сія преткновеніе будетъ немощнымъ. Аще бо кто видитъ 
шя имуща разумъ., въ требищи возлежаща, не совѣсть ли 
іѵо немощна сущи созиждется идоложертвенная ficinu! )

«Берегитесь (блюдите}, однакожъ, чтобы сія свобода 
ѣсть все, не послужила соблазномъ (да не преткновеніе бу
детъ} для немощныхъ. Ибо, если кто увидитъ, что ты имѣя 
знаніе (разумъ}, сидишь за столомъ въ капищѣ: то совѣсть его, 
какъ немощнаго, не расположитъ ли его (не совѣсть ли ЫЬ 
немоиіна суще созимдется} ѣсть идоложертвенное?» Апостолъ 
здѣсь указываетъ на готъ соблазнъ, какой можетъ происходить 
отъ свободнагоу потребленія запрещенной пищи. ’

(’т. 11, 12-й. И потбнетъ немощный братъ въ теч
емъ разумѣ, сю мс райи Христосъ умре. ТакоМдЬ соіріъ- 

*шан)ще въ братію, и біюще ихъ совѣсть немощну сущу, вд 
Христа согрѣшаете. Немощный братъ твой не имѣя разсуж
деній объ идолахъ, какъ ничтожныхъ богахъ, и о пищѣ при
носимой имъ, какъ не жертвѣ, станетъ употреблять идоложер
твенное. съ уваженіемъ къ самому идолу и, такимъ образомъ, 
сдѣлается идолопоклонникомъ.

Посему отъ твоего нехотѣнія оставить ѣсть идоложерт
венное погибнетъ немощный братъ, за котораго умеръ Хри
стосъ. А такимъ образомъ согрѣшающій противъ братьевъ и 
уязвляя 'бія} ихъ немощную совѣсть, во Христа согрѣшаетъ. 
«Согрѣшать противъ братіи и уязвлять ихъ совѣсть, значитъ 
соблазнять, удаливъ огь нихъ сомнѣніе въ незаконное совер
шенія того, чго не должно быть совершаемо. Согрѣшая-же 
противъ братіи, мы вмѣстѣ согрѣшаемъ и противъ , Христа; 
потому чго Онъ Переорали день между братіями (Иім. ѴПІ, 
29) н чго сдѣіаемъ братіямъ Его, то относится къ Нему: 
понеже сотворчстс сонному сихъ братій Моихъ меньшихъ, 
говоритъ Спаситель, Мііѣ сотвористе. (Матѳ. XXV". 40.).

Ст. 15-гі. Тѣмъ же аще брашно соблазняетъ брата 
моею, не инамъ ясти мяса во вѣки, да не соблазню бра
та моею.
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Доказавъ безполезность идоложертвепой пищи, происхо- 
дящѳ отъ употребленія ея соблазнъ и вредъ для ближнихъ, и 
грѣхъ противъ Христа, Апостолъ предлагаетъ достодолж
ную христіанскую рѣшимость не ѣсть мяса всю жизнь, если 
'только оно соблазняетъ брата; ибо горе человѣкуу сказалъ 
Спаситель, имже соблазнъ приходитъ. (Лук. XVII, 1, 2). 
,Гл. IX. ст. 1-й и 2-й. Іігьсмь ли, Апостолъ? ічьс.иь ли 
свободъ? не Іисуса Христа ли Господа видѣхъ? не д'ьло ли 
.мое вы есте о Госиодѣ? Аще инымъ и нѣсть Апостолъ, но 
обаче вамъ есмъ: печать бо моего Апостольства вы есте о 
'f'ocnodm.

Въ сихъ стихахъ Апостолъ доказываетъ истинность сво
его апостольства, не только съ тою цѣлью, что онъ имѣетъ 
право учить, но и съ того, чтобы доказать Коринѳянамъ сво
имъ примѣромъ, что хотя онъ по праву могъ пользоваться 
всѣмъ отъ нихъ, но не пользовался, да не прекращеніе кое 
дамы, благовѣствованію Христову. (1. Корине. гл. IX, ст. 
12). Этимъ Апостолъ окончательно убѣждаетъ Коринѳянъ 
остерегаться соблазна, могущаго произойти отъ не разборчи
ваго употребленія пищи. •, . . .

Разсказъ. Братіе, говоритъ Апостолъ пища не дѣлаетъ 
насъ угодными Богу; ибо хотя мы ее принимаемъ, чрезъ это 
ничего иепріобрѣтаемъ; и хотя неѣдимъ, ничего не теряемъ. 
Однако берегитесь, чтобы таковая свобода не послужила для 
слабыхъ соблазномъ.. г

г Напримѣръ, если кто увядптъ, что ты, имѣя знаніе, си
дишь въ капищѣ, и ѣшь жертвы идольскія; то совѣсть erq 
Пакъ слабаго, не побудетъ-ли его къ тому же? И такимъ 
образомъ, оіъ такого твоего знанія, погибнетъ слабый братъ 
твой, за'котораго умеръ Христосъ. <■ Вмѣстѣ съ тѣмъ, согрѣ
шая противъ братьевъ и уязвляя совѣсть ихъ, которая еще 
слаба, грѣшите противъ Христа. По этому, говорить Апо
столъ, если пища соблазняетъ брага моего, то я перестану 
ѣсть мясо во вѣки,—дабы оно не служило соблазномъ для него. 
Далѣе Апостолъ спрашиваетъ: не Апостолъ ли я? Не свобод
ный ли я? Не видѣлъ ли я Іисуса Христа Господа нашего? 
И не вы ли мое дѣло въ Господѣ? Итакъ, хотя я.для.дру»
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гихъ и не Апостолъ, но для васъ Апостолъ: ибо вы доказа
тельство моего Апостольства о Господѣ. .• >. , •

Вѣроученіе. 1., Пища не приближаетъ насъ къ Богу; 
потому что употребленіе ея не доставляетъ добродѣтели (ст. 8).

2., Чревоугодіе есть грѣхъ, не только противъ себя и 
ближняго, но даже и противъ Бога (ст. 9—12).

Нравоученіе. Не должно употреблять пищи, въ особен
ности запрещенной во дни, назначенные для поста Святою 
церковію; ибо такое употребленіе нищи можетъ ввести въ 
соблазнъ ближняго. Лучше, по Апостолу, рѣшиться не ѣсть 
никогда запрещенной пищи, если она соблазняетъ и погубить 
можетъ брата и гѣмъ содѣлаетъ идущаго преступникомъ про
тивъ Христа (ст: 9—151. м. с.

СЛОВО. (1)
Въ ДЕНЬ ТРЕХЪ СВ. ВСЕЛЕНСКИХЪ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ: ВАСИ

ЛІЯ Великаго, Ггіігогія Богослова, Іоанна Златоустаго.

Молю вы, братіе, знайте трузкдающихсл у 
васъ, и настоятелей вашихъ о Господѣ, и нака- 
зующихъ вы, и имѣйте ихъ по преизлиха въ 
любви за дѣло ихъ (1 Соі. V’, 12). Поминайте 
наставники ваша, иже /лаюлаша вамъ слово Бо
жіе: ихъ же взирающе на скончаніе жительст
ва, подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. VIII, 71.

Такъ убѣждалъ своихъ учениковъ аи. Павелъ, убѣждалъ 
изучать наставниковъ, чтобы знать труды ихъ и любить ихъ; 
вспоминать ихъ ученіе и жизнь, чтобы подражать имъ. Вели
кому апостолу языковъ были вполнѣ извѣстны и то вліяніе

I) Слово это сказано вь семинарский церкви, п<» слу
чаю храмоваю праздника.
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Примѣра, и та сила подражанія, которыми питается и живетъ 
все человѣчество. Въ самомъ дѣлѣ, соберите въ своемъ умѣ 
людей всѣхъ племенъ н народовъ, и вамъ представятся съ од
ной стороны только не многіе учители, съ другой все ученики — 
то прилежные то лѣнивые,—вы увидите нѣсколько сильныхъ 

.первообразовъ и безчисленное множество разнообразныхъ по
дражателей. Между людьми не много образцовыхъ начинате
лей, но послѣдователей вѣрныхъ и не вѣрныхъ—тьма. Че
ловѣчество состоитъ изъ людей малыхъ, которые управляются 
великими; Силы великихъ характеровъ такъ вліятельны, что 
составляютъ какъ бы великіе центры нравственнаго міра, къ 
которымъ Тяготѣютъ и вокругъ которыхъ вращаются малыя 
Тѣла-. А Подражаніе имѣетъ тотъ смыслъ и то зь-угеніе, что 
въ силу его всякій человѣкъ способенъ на великія дѣла. 
Таковъ законъ нравственной природы человѣка. На этомъ за
конѣ основывается воспитаніе дѣтей. Сообразно этому зако
ну и ап. Павелъ научаетъ поминать наставниковъ и подра
жать вѣрѣ ихъ.

По заповѣди апостола, С-в. церковь ежедневно поминаетъ 
великихъ людей вѣрѣ и благочестія, и нынѣ ока представляеіъ 
нашему вниманію великихъ учителей и святителей: Василія 
Великаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, имени ко
торыхъ посвященъ и храмъ сей. Ихъ ученіе такъ возвы
шенно, ихъ дѣла и жизнь гакъ величественны и многозначи
тельны, что Св. церковь назвала ихъ вселенскими учителями 
и святителями, именемъ безпримѣрнымъ между отцами и учи
телями церкви.

Великія личности вселенскихъ учителей и святителей про
извели сильное вліяніе на современниковъ и потомство. Каж
дый изъ трехъ вселенскихъ учителей имѣлъ особыхъ почита
телей и подражателей. «Такова добіесть Василія.1 говорись 
въ надгробномъ словѣ другу своему Григорій Богословь, 
таково величіе славы ого, что многіе, подражая даже его тѣ
леснымъ качествамъ, обращали ихъ для себя въ средство къ 
главѣ. Блѣдность ища Василіева, тихость походки, медлен
ность въ рѣчахъ, необыкновенная задумчивость и углубленіе 
въ себявызывали безчисленныхъ подражателей. Всѣ инте
ресовались тѣмъ, какъ Василій Великій одѣвался, какъ прини
малъ пишу, какія у него комнаты, чтобы и себѣ дѣлать тоже. 
Что-же за сила была въ Васнліѣ, которвя оказывала такое
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вліяніе на людей? Василій Великій былъ человѣкомъ необык
новеннаго ума и знанія. «Онъ изучилъ все такъ основатель
но, такъ глубоко, какъ другой не изучаетъ и одного пред
мета: каждую науку, говоритъ Св. Григорій Богословъ, то
варищъ и другъ Василія, изучалъ онъ до такого совершенст
ва, какъ-бы ею одною только и занимался. Нравами онъ не 
походилъ на риторовъ, но кто сравнится съ нимъ въ крас
норѣчіи, которое дышало огнемъ*! Кто подобно ему, при
водитъ въ надлежащія правила грам матику и языкъ, владѣетъ 
мѣрами стиховъ, даетъ законы стихотворцу, даетъ систему 
исторіи? Кго былъ такъ силенъ въ философіи и діалек
тика? Науку объ отношеніи чиселъ, геометрію, астропо-> 
мію изучилъ онъ на столько, что спеціалисты н знатоки этихъ 
наукъ не могли приводить его въ замѣшательство. Іірачеб- 
пую науку—сдѣлали для него необходимостію и собственные 
тѣлесные недуги и хожденіе за больными. Это былъ корабль, 
столько нагруженный знаніемъ, сколько возможно для человѣ
ческой природы».—И съ такимъ всеоблемлющимъ знаніемъ 
сынъ богатыхъ и знатныхъ родителей не считалъ унизитель
нымъ для себя поступить на должность псаломщика или чтеца, 
какъ тогда называлась эта должность,—и на маломъ воспиталъ 
себя для великаго.

Василій Великій былъ человѣкомъ необыкновенной воли и 
твердости убѣжденій. Сребролюбивый императоръ Валентъ, 
почитатель Арія, почувствовалъ на себѣ эту крѣпость убѣжн 
деній Василія, когда хотѣлъ принудить его къ общенію съ 
аріанами. Областной начальникъ Кесаріи, жестокій и гордый 
Модестъ, которому поручено было отъ императора склонить 
Святителя на сторону еретиковъ, напрасно потерялъ всѣ свои 
обольстительныя усилія. Онъ наконецъ взялся за систему у- 
страшеній, угрожалъ Святому отнятіемъ имущества, изгнач 
ніемъ изъ отечества, муками пытокъ п смертію. Но Св. Ва
силій съ достоинствомъ отвѣчалъ ему: «тотъ не теряетъ имѣ
нія, кто ничего не имѣетъ, кромѣ этихъ ветхихъ, изиошеін 
ныхъ одеждъ и не многихъ книгъ, въ которыхъ заключается 
все мое богатство. Ссылки нѣтъ для меня, потому что я не 
связанъ мѣстомъ,— и то мѣсто, на которомъ живу теперь, не 
мое: и всякое, куда меня ни кинутъ, будетъ моимъ. Лучше 
че сказать; вездѣ Божіе мѣсто, гдѣ ни буду пресельникомъ 

пришельцемъ (Псал. XXXVIII, 13). А мученія, что мо-1
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гугь сдѣлать мнѣ?-развѣ только первый ударъ въ твоей вла
сти (Василій Великій былъ очень слабаго здоровья). Смерть 
же для меня благодѣяніе: она скорѣе приведетъ меня къ Бо
гу, для котораго живу и тружусь, для котораго большею час
тію я умеръ и къ которому давно я поспѣшаю». Изумлен
ный такою рѣчью, правитель сказалъ Василію: съ такою сво
бодой никто доселѣ не говорилъ со мной».— «Можетъ быть, 
отвѣчалъ Святитель, ты не встрѣчался съ епископомъ: иначе 
безъ сомнѣнія, имѣя дѣло о подобномъ предметѣ, услышалъ 
бы ты такія же слова. Ибо во всемъ иномъ мы кротки, сми
реннѣе всякаго, и не только предъ такимъ могуществомъ, но 
и предъ всякимъ, потому что такъ предписано намъ закономъ. 
Когда идетъ дѣло о Богѣ, и противъ него осмѣл юаются воз
ставать, тогда мы все прочее вмѣняя за ничто, взираемъ толь
ко на Него Единаго; тогда огонь, мечь, звѣри, желѣзо, пала
чи—скорѣе будутъ для насъ удовольствіемъ, нежели устра
шатъ». Донося Валенту о непреклонности и неустрашимости 
Св. Василія, Модестъ сказалъ: «побѣждены мы, царь, насто
ятелемъ церкви. Это мужъ, который выше угрозъ,' тверже 
доводовъ, сильнѣе убѣжденій».
.! Ни одни изъ страстныхъ естественныхъ необходимостей 
и склонностей никогда не одержали побѣды надъ крѣпкимъ ду
хомъ Василія Великаго. Богатство Василія было—ничего у 
себя не имѣть, и жить съ единымъ крестомъ, который по
читалъ онъ для себя драгоцѣннѣе всякихъ имуществъ. Былъ 
онъ невкушающимъ пищи иногда по нѣсколько дней и какъ бы 
безплатнымъ, поддерживалъ жизнь самымъ необходимымъ и од
ну зналъ роскошь—не имѣть и вида роскоши. У Василія о- 
динъ былъ хитонъ, одна ветхая верхняя одежда; а сонъ на 
голой землѣ и бдѣніе составляли его украшеніе; самою вкус
ною для него пищею служили хлѣбъ, соль и во^а. Никто 
лучше Василія не чтилъ дѣвства. Имъ устроены были оби
тели дѣвъ; составлены правила, которыми онъ уцѣломудровалъ 
всякое чувство. Онъ былъ живымъ храмомъ Духа Святаго, 
и исполненъ былъ тѣмъ глубокимъ религіознымъ чувствомъ, 
которое приводило другихъ въ трепетъ и благоговеніе, когда 
онъ служилъ литургію.—

Задушевный другъ Василія и товарищъ по школѣ, Св. 
Григорій, котораго церковь наименовала Богословомъ, былъ 
во всемъ подобенъ ему,—и отличался чрезвычайною силою
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мысли. IIoc.It перваго Богослова, Св. евангелиста" Іоанна, 
Св. Григорій первый столько постигалъ высокими и вмѣстѣ 
точными помыслами глубины божества, сколько постигать ихъ 
можно человѣку при свитѣ откровенія. И возвышенность по
мысловъ, восходящихъ во внутреннее (сколько оно доступно) 
Святилище Божіяго естества,—такая собственность Св. Гри
горіи, которою, по крайней мѣрѣ въ одинаковой мѣрѣ съ Гри
горіемъ, никто пи обладалъ. Св. Григорій Богословъ былъ 
руководителемъ современнаго мышленія. Къ нему прибѣгали 
за разрѣшеніемъ всякаго спора; его приходили слушать и е- 
ретики, и іудеи, и язычники. При всемъ томъ, онъ былі 
удивительно скроменъ и необыкновенно простъ, уступчивъ въ 
своихъ интересахъ для общаго спокойствія и блага. «Меня 
не плѣняли, откровенно писалъ о себѣ Св. Григорій, прекрас
ныя волны толковыхъ одеждъ; не любилъ я длиннымъ обѣ
довъ, не любилъ я пресыщать чрево; не разслаблялъ я серд
ца музыкальными звуками, лѣжпо потрясающими стухъ; меня 
fie ласками раскошныя испаренія благовонныхъ мазей. Мо
жетъ быть, за то и будутъ порицать меня (какъ уже и по
рицали), что нѣтъ у меня ни богатаго стола, ни соотвѣтствен
ной сану одежды, ни торжественныхъ выходовъ,—ни велича
вости въ обхожденіи. Не зналъ я, что мнѣ должно соперни
чать съ консулами, правителями областей, знатнѣйшими изъ во
еначальниковъ, которые не знаютъ, куда дѣвать свое богатст
во,- -что и мнѣ надобно роскошествовать изъ достоянія ' бѣд
ныхъ. Не зналъ, что и мнѣ нужно ѣздить на отличныхъ ко
няхъ, блистательно показываться на колесницѣ, что и мнѣ дол
жны быть встрѣчи, пріемы съ подобострастіемъ, что всѣ должньі 
давать мпЬ дорогу и разступаться предо мною, какъ ско
ро даже издали завидятъ идущаго». Будучи архіепископомъ 
Константинопольскимъ, Св. Григорій добровольно отказался отъ 
сланной каѳедры, когда узналъ, что изъ-за него идутъ споры 
и раздоры между іерархами. Среди собора епископовъ поднялся 
Григорій и спокойно сказалъ: «пусть буду я пророкомъ Іоною! 
не виновенъ я въ бурѣ, по жертвую собою для спасенія ко
рабля. Возьмите и бросьте меня.... Я не радовался, когда вос
ходилъ на престолъ, и теперь охотно схожу съ него». ■’

Уже. современники Григорія называютъ его святымъ, со
чиненія его— несравненными, и евои сужденія о предметахъ 
вѣры подтверждаютъ его словами. . 1 ‘ ‘ ............... і‘!
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Теперь намъ ясно представляются лики двухъ вселенскихъ 
учителей и святителей, другъ друга восполняющихъ: Св. Ва- 
ридій Великій- человѣкъ съ обширнѣйшими познаніями, съ не
обыкновенною твердостію убѣжденій и неустрашимымъ му
жествомъ, одушевленный глубочайшимъ чувствомъ благоговѣ
нія къ божественному, которое низводило небо въ исполнен
ную Священнаго трепета его душу, и мѣсто его служеніи 
дѣлало истиннымъ храмомъ. Рядомъ съ нимъ выступаете ве
личественный образъ Свят. Григорія Богослова. Онъ одаренъ 
былъ крѣпчайшею силою мышленія, съ которою проникалъ 
онъ въ глубины божества и которая заставляла молчать са
мыхъ остроумныхъ тогда враговъ вѣры христіанской; вмѣстѣ 
,съ тѣмъ онъ отличался самой невинной и нѣжной простотой и 
самымъ уступчивымъ миролюбіемъ, гдѣ дѣло касалось его жи
тейскихъ интересовъ.

Предъ нами красуется еще третій великій образъ пасты
ря церкви, котораго слово было трогательнѣе любви, живѣе 
пламени, острѣе меча, котораго слово овладѣвало народомъ 
безъ помощи войска и всякихъ устрашающихъ принадлежностей 
власти, который однимъ словомъ управлялъ своей паствой. 
Вы уже знаете, чей это образъ: это образъ Св. вселенскаго 
учитедя и Святителя Іоанна, не даромъ названнаго Златоус
тымъ. Златоустъ—безпрнмѣрнпый проповѣдникъ въ христі
анствѣ.

Проповѣдями своими онъ такъ привлекъ и привязалъ къ 
себѣ слушателей и пасомыхъ, что они готовы были отдать за 
него, за своего пастыря, свою душу, свою жизнь. За свою 
справедливость однажды Златоустъ присужденъ былъ къ ссыл
кѣ. Одинъ изъ враговъ его имѣлъ дерзость взойти на каѳе
дру, съ которой говорилъ Златоустъ, и сказать народу, что 
«Іоаннъ не имѣлъ никакого преступленія, кромѣ гордости. Э- 
того достаточно для оправданія его низверженія». Несчаст
ный ораторъ былъ прервавъ криками и шумомъ народа, кото
рый устремился изъ церкви, и раздраженный побѣжалъ къ им
ператору Аркадію требовать возвращенія своего пастыря. У- 
грожающіе крики раздавались вокругъ дворца, и императоръ 
принужденъ былъ отмѣнить несправедливый приговоръ. Воз
вращеніе Златоуста было торжествомъ для его паствы. Мно
жество судовъ покрывало Босфоръ, и безчисленная толпа со
провождала его съ горящими свѣчами.,. Городъ оглашаемъ 



былъ пѣснями во славу изгнанника; его умоляли взойти на Кѣ- 
недру и сказать привѣтственную рѣчь народу, такъ вѣрному 
и такъ преданному ему. Осужденный на изгнаніе въ другой 
разъ, Св. Іоаннъ Златоустъ долженъ былъ тайкомъ выйти изі 
своего дома и отдаться въ руки тѣхъ, которые должны былй 
вести его, чтобы народъ, стоявшій на стражѣ, не воспре
пятствовалъ ему повиноваться предержащимъ властямъ.

Въ чемъ же заключалась эта обаятельная сила словѣ СЙ. 
Іоанна Златоустаго?

Златоустъ родился и воспитанъ былъ между тѣми, ' ко
торымъ онъ ироповѣдывалъ: онъ знаетъ ихъ правь/, привычки, 
тайныя наклонности. Санъ, въ который былъ онъ об.іёчёнъ, 
авторитетъ, который имѣлъ, геній - возвышаютъ его надъ На
родомъ, который тѣснится къ нему во храмѣ,—однакожъ 
онъ не отдаляется отъ него. Напротивъ онъ все болѣе й 
болѣе приближается къ нему, чтобы лучше знать его, чтобы 

.вѣрнѣе понимать причины, привлекающія къ нему народъ й 
затѣмъ удобнѣе управлять имъ. Вотъ между прочимъ одна 
изъ причинъ успѣха Златоуста. Но этого мало! «Ойъ сни
скалъ любовь народа, пишетъ современный исгорйкъ, смѣ.ід 
обличая пороки, выражая такое негодованіе къ несправедли
востямъ и насиліямъ, какъ будто онѣ причинены были ему 
самому (Созоменъ). Когда императрица Евдоксія отняла ви
ноградникъ,—расположенный близъ города, у одной бѣдной 
вдовы, мужа котораго повелѣла сослать въ ссылку и умерт
вить, Златоустъ трактуетъ объ императрицѣ подъ именемъ 
Іезавели и требуетъ, чтобы опа возвратила похищенное доб
ро. На ея отказъ, онъ заключилъ передъ нею двери церкви1, 
когда она съ большею пышностію хотѣла войти въ нее. Ар
кадій вошелъ въ храмъ; императрица же осталась внѣ его.

Строгій судья пороковъ, онъ дѣлалъ столь жйВЫЯ bdiifa- 
нія ихъ, что нѣсколько разъ былъ прерываемъ рыданіями сво
ихъ < лушателеіі, шумными выраженіями раскаянія. Онъ бы.іѣ 
строгъ- но вмѣстѣ съ тѣмъ проникнутъ былъ самымъ жпвымѣ 
состраданіемъ къ немощной человѣческой природѣ. Однажды, 
напр.. сказалъ онъ: «кто пріобщается Св. тайнъ, не будучіі 
достоинъ, тогъ столько же виновенъ, сколько пролившій кровь 
Іисуса Христа». Народъ тотъ-часъ выражаетъ своё отчаяніе и 
и восклицаетъ: «ты насъ удаляешь іггъ Св. трапёзЫ и обще
нія съ ней». Эга скорбь возбуждаетъ въ немъ состраданіе.
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Но онъ не можетъ перемѣнить осужденія, произнесеннаго на 
святотатство. Что же онъ дѣлаетъ? Онъ прилагаетъ эту 
страшную угрозу къ себѣ самому.— «Слова мои произвели 
смущеніе и печаль въ добрыхъ сердодуъ. Онѣ мучатъ соз
наніе моихъ слушателей, точно какъ и того, кто говоритъ 
имъ. Грозныя слава также приложимы ко мнѣ, какъ и къ 
вамъ. Подобно вамъ, и я зараженъ этою раною. Средство 
противъ этого я полагаю одно и для себя и для васъ. 'Га
ковъ совѣтъ божественной благости. Священникъ и вѣрую
щіе, которые слушаютъ его, подчинены однимъ и тѣмъ же за
кономъ, к< къ имѣющіе одну природу: они рабно виновны, нару
шая эти законы. Зачѣмъ такъ? Затѣмъ, чтобы священникъ 
былъ умѣренъ въ своихъ обличеніяхъ, затѣмъ, чтобз онъ былъ 
Снисходителенъ къ грѣшникамъ, памятуя свою собственную сла- 

,бость...... Но зачѣмъ я говорю объ этомъ? Затѣмъ, чтобы
,вы не говорили: ты чуждъ всякаго грѣха, ты не знаешь тяжкой 
скорби, какую причиняетъ упрекъ: ты злоупотребляешь своимъ 
.исключительнымъ положеніемъ, чтобы діішть болѣе глубокія 
раны. Нѣтъ, я первый чувствую скорбь. Ибо я подверженъ 
грѣху. Мы всѣ заслуживаемъ упреки и никто не можетъ похва
литься, что онъ имѣетъ сердце чистое отъ порока. Я дѣлаю вамъ 
упреки не изъ за удовольствія пофилософствовать о слабо
стяхъ другихъ, не но безчеловѣчію, а пососі| зданію, кото
рымъ полно мое сердце. Коіда врачь дѣлаетъ надрѣзы боль
ному, онъ самъ не испытываетъ никакой боли, а страдаетъ 
только одинъ больной. Не такъ бываетъ при врачеваніи душъ, 
одѣсь по себѣ сужу о другихъ. Прежде, чѣмъ я опечалю 
васъ цовми словами, я самъ глубоко болѣю».

' Златоустъ одушевленъ былъ самой сильной безкорыст
ной любовію къ своимъ слушателямъ. Я хотѣлъ, бы пред
ставить, говорилъ онъ имъ, въ самомъ ясномъ свѣтѣ свою 
любовь къ вамъ, если бы это было возможно. Послѣ этого 
никто не упрекалъ бы меня болѣе въ строгости моего слова: 
ибо слова друга и укоры его легко сиоспіь». Си. Іоаннъ Зла
тоустъ доказывалъ на дѣлѣ свою любовь. Онъ былъ опіемъ 
ѣдныхъ, Другомъ несчастныхъ, ут Шпигелемъ страждущихъ, 

защитникомъ угнетенныхъ и преслѣдуемыхъ. Вотъ въ чемъ 
заключается тайна необыкновенныхъ успѣховъ его проііовьдей! 
Св. Іоаннъ Златоустъ былъ проповѣдникомъ любви.
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II мы не знаемъ, кому отдать предпочтеніе: Святому ли 
Василію Великому, который, какъ поется въ церковныхъ пѣс
няхъ, украсилъ человѣческіе обычаи?—Григорію ли Богослову, 
разрѣшившему связаніе ересей мудростію словесъ и ученій 
своихъ? Іоанну ли Златоусту, благодать устъ котораго, я- 
коже свѣтлость огня возсіяете, вселенную просвѣти?

Еще въ концѣ XI вѣка возникла между вѣрующими рас
пря о заслугахъ трехъ Св. великихъ вселенскихъ учителей 
и святителей. Одни превозносили Василія, другіе возвышали 
Григорія, третьи предпочитали Іоанна. Отъ этого произошло 
раздѣленіе между православными, и одни называли себя Ва- 
силіаиами^ другіе Григоріанами, третьи Іоаннитами. Этотъ 
споръ рѣшили сами святители. Церковное преданіе разска
зываетъ, что они всѣ вмѣстѣ явились къ Іоанну епископу ев- 
хаитскому и оікрыли ему, что они не желаютъ, чтобы между 
вѣрующими происходила распря изъ за нихъ, что они равны 
у Бога, и чтобы для всѣхъ трехъ ихъ установленъ былъ о- 
динъ праздникъ. Епископъ объявилъ церкви, о видѣніи и въ 
честь трехъ св. вселенскихъ учителей и святителей установ
лено было общее торжество 30 января 1076 года, которое 
и мы нынѣ празднуемъ. .

Создатели храма сего, предназначеннаго для воспитанни
ковъ,— будущихъ пастырей церкви, очень удачно посвятили 
его имени трехъ святиіелей.

Юноши, имѣющіе отдать себя на служеніе церкви! Всег
да храните въ памяти и сердцѣ вашемъ Святые образы трехъ 
вселенскихъ учителей и Святителей,—ихъ высокое просвѣще
ніе, ихъ доблесть и мужество христіанское, ихъ благоговѣй
ное служеніе Богу. Молитесь, да пошлютъ они вамъ отъ 
Г-ога сугубую благодать! Молитесь особенно теперь, когда 
со всѣхъ сторонъ с.іыпіутся тяжелыя нареканія на пастырей. 
Поминайте Св. вселенскихъ учителей и Святителей, Василія 
Великаго, Гоигорія Богослова, Іоанна Златоустаго,— подра
жайте вѣрѣ ихъ, и вы будете достолными сподвижниками ихъ 
въ пастырскомъ служеніи, къ которому такъ старательно при 
гоговіяегесь, въ чемъ да поможетъ вамъ Господь Богъ. Аминь.

Петръ ІІаховікііі.



ПРОСТОНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБЫЧАИ ВЪ 
БЕССАРАБІИ.

.1 Бессарабія-это страна народа добраго, тихаго и крот
каго. Въ жизни этого народа вы не встрѣчаете никакихъ рѣз
кихъ проявленій, въ которыхъ высказывался бы ' избытокъ 
силъ народныхъ. Въ Бессарабіи все идетъ тихо, спокойно, 
медленно. Это отчасти объясняется мѣстными Физическими 
условіями страны плодородной; изобилующей всѣми произве
деніями умѣреннаго климата, вполнѣ вознаграждающей трудъ 
земледѣльца и не требующей отъ вето усиленной дѣятель
ности при изысканіи способовъ матеріальнаго обезпеченія. 
Такія свойства страны и историческія обстоятельства Бессарабіи, 
находившейся долгое время подъ игомъ турокъ, имѣли силь
ное вліяніе на развитіе и складъ характера молдованъ— тиха
го. покорнаго, какъ будто задумчиваго. Эга особенность на
роднаго характера Моідовапъ наглядно отражается ВЪ ИХЪ 
нравахъ и обычаяхъ, какъ внѣшнихъ проявленіяхъ внутрен
ней народной жизни. Простонародные обычаи бессарабскихъ 
нолдованъ отличаются простотою, безъискусгненностію и особен
ною скромностію: въ нихъ нѣть гой шрпвосіи, затѣйливости 
и оригинальности, какою заііечяг.тѣны породные обычаи гъ 
Великороссіи, или въ сосѣдней съ Бессарабіею южной Россіи. 
Впрочемъ, это не значитъ, что обычаи молдовані. Л'шіены кся- 
кой поэзіи. Внутренняя жизнь мо.ідот; шь далеко Не гакъ без 
нвѣтна. кикъ нѣкоторые полагаютъ: къ ней есть много ожяв 
ленности. весеіія. юмора и поэзіи. ІІросгонщюіпы»* ИраЭД 
нччные кончай могутъ еіужщі. томѵ .іѵіліимч. догшаіс іі.ст- 
how». Ми ЯЧѢ.ІН ВОЗМОЖНОСТЬ НоЗНИКПМІПЪСЛ СЪ ЭІІІИМ обм 

и же.іяемъ но іѣ інпся гъ чптаіе.іями < вопли впечатлѣні
ями. 'lu йе Сидень ВХОДИТЬ въ ниѵчные II и .Іѣдов-оня ЭТИХЪ 
ОЛЫЧНСЯЪ. а О| |МІІІІ ІИ»' Я ІІр'М’ЫМЪ описаніемъ ихъ СЪ НрАНС- 
твеннно-хрю тіанскоі точки зрѣнія.



Простонародные празніічные обычаи въ Бессарабіи имѣ
ютъ двъ противоположныя стороны: въ нихъ есть много не
виннаго, добраго и даже истинно-поэтическаго, но есть также 
и много грубаго, дурнаго іі даже суевѣрнаго. Первое послу- 
жіітъ намъ образчикомъ свѣтлой стороны внутренней народ
ной жизни Бессарабіи, послѣднее представитъ намъ темную 
сторону народной жизни, которую необходимо по возмож
ности исправлять съ тѣмъ, чтобы совершенно изгладить ее въ 
видахъ духовно-нравственнаго и религіознаго усовершенство
ванія народа, что лежитъ на обязанности главнымъ образомъ 
пастырей и учителей народныхъ.

Всѣ большіе годовые праздники сопровождаются у мол- 
дованъ своими обычаями, которые было бы полезно и даже 
необходимо, въ интересахъ науки и нравствсно-христіанскаго 
воспитанія народа, собрать и привести въ извѣстность. Въ 
настоящій разъ мы попытаемся изложить простонародные обы
чаи зимнихъ праздниковъ въ Бессарабіи: 1 Рождества Хрис
това и 2., Новаго года,—

Рождественскіе праздники называются въ Бесеарабіи нй 
мѣстномъ молдавскомъ нарѣчіи крычупъ. Интересно знать про
исхожденіе этого названія. Къ сожалѣнію, въ молдавскомъ 
лексиконѣ нѣтъ слова: крычупъ. Откуда же произошло это 
названіе и почему оно усвояется Рождественскимъ празднтн 
ьамъ. Нѣкоторые полагаютъ, что оно произошло отъ турец
каго слова карачунъ и перенесено мѣстными жителями съ ка. 
кого нпоудь турецкаго праздника или обычая на Рождествен
скіе праздники, подобно тому, напр., какъ наши евреи часто 
называютъ свой праздникъ шабуотъ именемъ нашего христі 
апскэго праздника Троицы, ію причинѣ частаго совпаденія э- 
тихъ двухъ праздниковъ. Знаменитый славянскій филологъ Ве-' 
нслинъ производитъ это названіе отъ слова кричатъ, такъ 
какъ Рождественскіе праздники служатъ для простаго народа 
но преимуществу временемъ веселія, шума, крика. Трудно 
доказать, какое изъ этихъ двухъ объясненій вѣрнѣе; но край
ней мирѣ многіе, по видимому, слѣдуютъ Венелііну, произ
водя слово крычупъ, примѣнительно къ народныя •> представ
леніямъ отъ крика свиней, которыхъ обыкновенно закаляютъ 
предъ гождственскими праздниками. Какъ ни наивно это 
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объясненіе и въ своей сущности, быть можетъ далеко отъ 
истины, по крайней мѣрѣ Фактически оно вѣрно. Каждому се
лянину Бессарабіи очень хорошо извѣстно, что предъ Рож
дественскими праздниками около 20 декабря замвчаегся какая- 
то особенная тревога въ породѣ свиней; они въ безспокойст- 
вѣ бѣгаютъ и жалобно хрюкаютъ, предчуствуя, чго многимъ 
изъ нихъ прійдется сдѣлаться жертвою наступающихъ праздни
ковъ. При этомъ простолюдины обыкновенно замѣчаютъ: вотъ 
уже настаетъ для нихъ (свиней) крычунъ. Такимъ образомъ, 
это воззрьніе народа можетъ служить объясненіемъ просто
народнаго названія Рождественскихъ праздниковъ словомъ: 
крычунъ.

Приготовленіе къ Рождественскимъ праздникамъ у прос
толюдиновъ дѣйствительно начинается съ крычуна свиней, ко
торыхъ нарочно откармливаютъ для праздниковъ. Заколеніе 
обыкновенно совершается 20 декабря. Въ этотъ день Си. 
церковь празднуетъ память Священномученика Игнатія Бого
носца. Грубое народное представленіе соединило гибель сви
ней съ священнымъ воспоминаніемъ блаженной мученической 
кончины Игнатія Богоносца и отсюда произошелъ дурной и 
весьма оскорбительный для христіанскаго чувства обычай у- 
цотреблять поговорку: «ца вени Игнату» т. е. прійдетъ для 
уебя Игнатъ. Эта поговорка сама по себѣ глупая и предо
судительная становится крайне нечестивою отъ того значенія, 
какое обыкновенно простолюдины соединяютъ съ нею. Они 
употребляютъ ее въ тѣхъ случаяхъ, когда злоба и ненависть 
побуждаютъ ихъ желать кому нпбудь несчасгія, смерти. Ца 
вени Игнату равняется въ этомъ случаѣ проклятію: чтобъ ты 
погибъ. Какъ вредно употребленіе этой грубой поговорки 
для нравственнаго и религіознаго настроенія народа, видно 
само собою, и пастырямъ церкви необходимо употребить всю 
рилу своего, пастырскаго вліянія для искорененія этого обычая. 

, Йо крычунъ свиней только начало приготовленія простоя 
людиновъ ко Рождественскимъ праздникамъ. Хлопотами по
этому приготовленію занятъ обыкновенно хозяинъ. Хозяйка бы
ваетъ занята своимъ дѣломъ. Оно хлопочетъ изъ всѣхъ силъ 
о приведеніи въ опрятность своей избы. Надо отдать честь 
цолдованкамъ за чистоту и опрятность ихъ жилищъ. , Войдите
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въ любую избенку молдованина—и вы удивитесь ея чистотѣ 
и опрятности; вездѣ выбѣлено, вычищено, разукрашено раз- 
поцвВтныміі арабесками, полъ устланъ коврикомъ, постель чис
тенькая, бѣленькая, образа завѣшаны чистою бѣлою скатертью. 
Если вы попали въ гости къ зажиточному, васъ встрѣчаютъ 
очень радушно и гостепріимно, предлагаютъ варенье, а если 
хотите и вино. Вы находите, что у Бессарабскихъ поселянъ 
больше опрятности и довольства, чѣмъ вы предполагали, судя 
по наружному виду не большихъ и большею частію одинокихъ, 
безъ пристроекъ, молдованскихъ хатъ.—Съ приближеніемъ 
Рождественскихъ праздниковъ начинается особенная суетли
вость и заботливость для молдованки. Въ домѣ все бѣлится, 
чистится, наново передѣлывается; ни одного уголка въ домѣ 
не оставитъ безъ вниманія заботливая хозяйка; прежніе ара
бески на печкѣ затираются, выводятся новые, другой Формы и 
цвѣта; земляной полъ наводится гладко, устилается коврами 
или, смотря по состоянію, толстой дерюгой. Наружная сторо

на дома также вымазывается и побѣливается. Окончивши по
бѣлку дома, молдованка принимается за чистку домашней рух
ляди и одежды, какъ своей, такъ и всего семейства. Все 
это вымывается, вытирается, вытрушивается и укладывается 
въ надлежащемъ порядкѣ. Въ углу предъ Св. иконами привѣ
шиваются чистенькія кисейныя занавѣски, которыми закрывает
ся домашняя святыня и сквозь которыя тусклый огонекъ лам
падки, горящей предъ образами, издаетъ матовый полусвѣтъ, 
представляющій въ вечернее время жилище молдозанина оча
ровательнымъ. Но и при дневномъ свѣтѣ внутренность дома, 
прибраннаго къ Рождественскимъ праздникамъ, представляетъ 
очень пріятный видъ. Какъ бы ни была тѣсна изба молдованина, 
вы не встрѣтите въ пей пи одного угла пустаго, вездѣ раз
бросаны разныя вещи и бездѣлушки въ очень оригинальномъ и 
пріятномъ видѣ. Присмотритесь къ каждой вещицѣ отдѣль
но, съ видомъ знатока; она кажется и неумѣста, пестритъ, 
безъ симметріи и гармоніи, но въ цѣломъ все хорошо и кстати. 
Эго тотъ же дорогой персидскій коверъ, на которомъ вытканы 
или выбиты безобразныя каракульки, небывалыя птицы, непо
нятные- знаки, но которыя въ ц Вломъ представляютъ дорогое 
произведеніе искуства. Такой вчдъ принимаютъ жилища въ 
большіе годовые праздники у мало мальски зажиточныхъ мод- 
дованъ и особенно у резешей.
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Убранство дома составляетъ самую важную часть празд
ничныхъ приготовленій, но не менѣе важную сторону въ 
этомъ отношеніи составляетъ занятіе по кухнѣ. Поэтому, по
кончивъ съ домомъ, молдованка немедленно принимается за 
кухню. Прежде всего хозяйка приготовляетъ множество ка
лачей, которые необходимы не только для домашняго упот
ребленія, но и для церковныхъ потребностей. Изъ другихъ 
съѣдомыхъ приготовляются въ большомъ количествѣ, для до
машняго употребленія и въ особенности для угощенія знако
мыхъ, речитура (холодецъ), ссуміаде (голупцы) и плачинда. 
Все наготовленное къ праздникамъ располагается на столѣ, по
крытомъ чистою скатертію. На канунѣ Рождества Христова, бы
ваетъ благословеніе стола, и прежде этого благословенія бла
гочестивые молдоване не приступаютъ къ трапезѣ. Много тру
довъ бываетъ на канунѣ Рождественскихъ праздниковъ для свя- 
щенно-церковно-служителей: они должны побывать во всѣхъ 
домахъ своихъ прихожанъ и благословлять столъ. Каждое се
мейство съ нетерпѣніемъ ожидаетъ пока преотъ (священникъ) 
или по крайней мѣрѣ даскалъ (причетникъ) нрійдетъ въ домъ 
и благословитъ столъ. Всѣ домашніе и въ особенности хо
зяйка и ея дочери бываютъ очень рады, когда священникъ 
діаконъ или причетникъ, благословляющій, побудутъ хоть не 
много въ домѣ, посидятъ и побесѣдуютъ. Въ противномъ слу
чаѣ они оставляютъ по себѣ очень непріятное впечатлѣніе; 
суевѣрная хозяйка съ своими дочерями видитъ въ этомъ дур
ное предзнаменованіе въ успѣхѣ разведенія домашнихъ птицъ; 
она убѣждена, что ея насѣдки не будутъ въ этомъ году хо
рошо сидѣть на яйцахъ и мало выведутъ цыплятъ. Это стран
ное и забавное суевѣріе, вышедшее изъ того понятія, что 
священникъ своимъ присутствіемъ приноситъ въ домъ благо
словеніе Божіе, прилагается и ко всякому случайно пришед
шему въ домъ: его тотчасъ упрашиваютъ: пофтииъ иіидецъ 
(извольте сѣсть). Этой просьбѣ нельзя сопротивляться, не же
лая навлечь на себя проклятіе хозяйки. Да никто изъ молдо- 
ванъ и не сопротивляется ей, принимая во вниманіе, что въ 
свою очередь и въ его домъ можетъ кто нибудь прійти и 
своимъ отказомъ посидѣть не много—быть причиною недос
татка въ домашней птицѣ.

Канунъ Рождества Христова служитъ предметомъ раз
ныхъ суевѣрныхъ представленій. Такъ, въ Бессарабскомъ
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простонародьи существуетъ повѣрье, что дракулъ (діаволъ), 
предчувствуя свое паденіе, имѣющее совершиться чрезъ во
площеніе Сына Божія, старается всѣми мѣрами посѣять зло 
и нечестіе въ мірѣ на канунѣ Рождества. Выходя изъ этого 
убѣжденія, нѣкоторые простолюдины вѣрятъ, что все, чтобы 
ни случилось предъ Рождественскими праздниками, происхо
дитъ отъ діавола. Случилось ли съ кѣмъ несчастіе—причина 
діаволъ, захворалъ ли волъ—діаволъ надѣлалъ, поссорился ли, 
подрался ли кто съ кѣмъ —виноватъ все тотъ же діаволъ. 
Конечно, первая причина зла и всякаго несчастія въ мірѣ — 
діаволъ, и мы должны всегда это помнить и имѣть въ виду 
при усовершеніи себя въ подвигахъ духовно-нравственной 
жизни. Но не надобно забывать и того, что діаволъ только 
внушаетъ, а отъ насъ самихъ зависитъ послѣдовать его вну
шенію, пли нѣтъ. Мы должны помнить, что всѣ наши дѣла 
явныя и тайныя и сокровенныя помышленія сердца, хотя и 
исходятъ отъ наущенія діавола, вмѣняются въ нашу собствен
ную вину, и мы не должны слагать все на дракула, успокои- 
вая себя тѣмъ, что виноватъ дракулъ, а не мы.

Не столько вредно для нравствеиости, сколько оскорби
тельно для чистоты христіанской вѣры существующее въ прос
тонародьи суевѣріе, что на канунѣ Рождества Христова вѣдьмы 
засматриваютъ въ окна и благо тому, кому удастся видѣть 
пхъ: такому счастливцу вѣдьмы не могутъ причинить вреда. 
Кромѣ пустоты іі неразумія, въ этомъ суевѣріи нѣтъ ничего 
больше. Но пастырю церкви нельзя успокоиваться этимъ, а не
обходимо- употребить пастырское вліяніе для искорененія этого 
суевѣрія, помня, какъ вообще суевѣрія вредны чистотѣ, свя
тости и возвышенности христіанской вѣры.

Не всѣ, впрочемъ, народныя повѣрья на канунѣ Рож- 
дсства Христова заслуживаютъ порицанія. Есть въ простомъ 
народѣ одно очень доброе обыкновеніе давать скоту на ночь 
предъ Рождествомъ Христовымъ хорошій кормъ въ воспоми
наніе того, что Спаситель родился въ ясляхъ среди скота, 
чтобы спасти человѣка, приложившагося скотамъ безсмыслен
нымъ и уподобившагося имъ.

Самые праздники Рождества Христова сопровождаются 
колядою. Нѣкоторые писатели, занимавшіеся описаніемъ нра-
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вовъ и обычаевъ молдовапъ, думаютъ, что у молдованъ нѣтъ 
обыкновенія проводить праздники, какъ это дѣлается въ Мало
россіи и что <иіѣкоторые обряды, освященны временемъ и 
принадлежещіе собственно славянскимъ племенамъ, молдоване 
позаимствовали отъ южно-руссовъ». (1) По вѣроятнѣе пред
положить, что какъ славяне, такъ и молдоване позаимствовали 
коляду отъ римскихъ колендъ. (2) Какъ бы то, впрочемъ, ни- 
было, только въ Бессарабіи также, какъ и въ Малороссіи, въ 
Рождественскіе праздники молдавская сельская молодежъ ко
лядуетъ подъ окнами домовъ (3) по обыкновенію заунывнымъ 
и носовымъ напѣвомъ. Содержаніе всѣхъ колядъ—Рожденіе 
Христа Спасителя, принесшаго намъ радость и благословеніе 
свыше. ,

Вотъ для примѣра буквальный переводъ молдавской коляды:

«Вставайте, вставайте великіе 
господа, мы приносимъ вамъ Господа, 
отворяйте всѣ ворота, Форточки, за
жигайте свѣтильники, выбрасывайте 
соръ изъ вашихъ домовъ; мы прино
симъ вамъ Господа —отрока прекрас
наго и спепеленнаго; пеленки Его 
шелковыя, скуфья бумажная, а ві> 
скуфьѣ той дорогой камень, который 
блескомъ своимъ освѣщаетъ весь 
міръ».

Кромѣ коляды, на Рождественскіе праздники бываетъ 
путешествіе со звѣздою, на мѣстномъ молдавскомъ нарѣчіи 
Ііродзъ, т. е. представленіе Ирода. Въ этомъ путешествіи 
принимаютъ участіе не только молодые, но и нѣкоторые же
натые. Они переодѣваются въ разноцвѣтныя платья, большею 
частію женскія, надѣваютъ на голову шапки, оклеенныя бу
магой и берутъ въ руки палки, также оклеенныя бумагой. 
Одинъ изъ нихъ представляетъ собою Ирода, другіе пред-

1) Вессар, Об.іаст. Вьд. 1861 г. Л/7-ii.
2J Подольскія Еіілрх. Вьд. 1867 і. .W 11-й.
3) Вь ні.когорыхъ мьсіахъ Іісссарабіи коініуютъ іо.п- 

■о на канунъ Ролдесіаа Хрисюы. 
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ставляютъ волхвовъ, пришедшихъ поклониться рожденному 
Спасителю: имъ предшествуетъ мальчикъ со звѣздою, сдѣлан
ною изъ разноцвѣтной бумаги. Въ театральномъ отношеніи 
они изображаютъ смущеніе Ирода при вѣсти о рожденіи Спа
сителя, которому пришли поклониться восточные волхвы, ру
ководимые звѣздою. Они повторяютъ это воспоминаніе въ нѣс
колькихъ куилегахъ простонародной коляды. Но при этомъ 
они воспѣваютъ о грѣхопаденіи прародителей, объ изгнаніи 
ихъ изъ рая, о необходимости пришествія въ міръ Спасителя, 
о Его страданіяхъ, смерти и ироч. Они воспѣваютъ объ этомъ 
такъ жалостно и умилительно, что слушатели ихъ, постоянно 
увеличиваясь въ числѣ и составляя все большій и большій 
кружокъ, проникаются сердечными религіозными чувствами до 
того, что многіе изъ нихъ бываютъ растроганы до глубины 
души, а нѣкоторые проливаютъ даже слезы.

Всѣ изложенные нами обычаи составляютъ высшую, если 
можно такъ выразиться религіозную сторону Рождественскихъ 
праздниковъ среди простаго парода. Бытовую сторону празд
никовъ составляютъ тѣ проявленія народнаго препровожденія 
времени, которыя извѣстны подъ именемъ народныхъ увеселе
ніи. Эти народныя увеселенія не составляютъ исключительной 
принадлежности Рождественскихъ праздниковъ, а составляютъ 
общую принадлежность всѣхъ праздниковъ. Мы скажемъ объ 
нихъ въ слѣдующій разъ, при описаніи простонародныхъ о- 
бычаевъ Новаго года.

А. К-ій.



ЗАМѢТКИ.

Примѣненіе пасхальныхъ вычисленій къ повѣркѣ показаній слѣ
дованной ПСАЛТЫРИ о ГОДАХЪ РОЖДЕНІЯ И РАСПЯТІЯ ХРИСТА, ПО 

СРАВНИТЕЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ М. Ладоша. ('"■)

Въ неточности христіанской эры согласуются мнѣнія всей 
христіанской древности. Такъ по Златоусту, Рождество Хрис
тово предваряетъ нашу эру 5-ю годами; но Иринею «Тертуллі
ану и Клименту Александрійскому—3-мя годами; по ЕшіФанію, 
Іерониму и Евсевію—2-мя годами (Биб. ист. М. Филарета, 
изд. 10, стр. 402. Календарь Ладоша, изд. 3, 1869 г. стр. 
79); въ Слѣдованной же Псалтыри Рождество Христово от
несено къ 5500 году; слѣдовательно истинное время Р. X.— 
по Слѣд. Псал. предваряетъ нашу эру 8-ю годами, такъ какъ, 
по лѣтосчисленію, принятому нашею прав. церковію, отъ С. N. 
ду Р. X. считается 5508 лѣтъ. Событіе эго, какъ сказано въ 
Слѣд. Псалтыри (см. Сл. ІТс. подъ 25 ч. декабря), случилось 
въ 42 лѣто августа—Кесарія, въ дѣто отъ С. М. 5500, ин
дикта 10, круга солнца 12, луны 9, въ среду.

Всѣ эти данныя мы дѣйствительно получимъ, если будемъ 
опредѣлять ихъ по извѣстнымъ правиламъ. Такъ, раздѣляя, по
слѣдовательно, 5500 на 15, 28 и 19, мы получимъ остатки 
10, 12 и 9, т. е. ииЛо», кругъ солнца и кругъ луны, со
вершенно сходные съ показанными въ Слѣд. ІІсалгыри. На 
основаніи извѣстныхъ же вычисленій оказываете»! и то, что 
25-е деі абря дѣйствительно было въ 4 іі день недБли, или въ 
среду.

*) ІІ'і. третье IJ. |>. 1S69 г. Весьма интересная кииж- 
можно вывисывать по сльд. адресу: С. Не гербу рі і, кии.ь- 

ныіі маі іа. Черкесова; ц. 1 руб. Но ираии.іамі, свр. кален
даря, <>с|уіцнм ь, очевидно, свое на тало с ь эиохи суіцесг вова- 
нія храма, 10-е чигдо гиіири (ІО,- ч. пов. года)'не можегь 
приходніьги ни нь пятинцу, ни вь носкрвсеніе. Эіо посіанов- 
леніе носить на себь харакіерь п.чі эиохи, коіда евреи при-
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Изъ этой повѣрки видно, что Р. X. дѣйствительно отне

сено въ Слѣд. Псалтыри къ 5500 году Мартовскому (тече
ніе круговъ луны церковь наша начинаетъ, какъ и свое лѣто
счисленіе, днемъ созданія .kJo.ww, которое случилось въ пят
ницу, 1-го марта, —и ведетъ свое лѣтосчисленіе юліанскими 
годами). Если-же поэтому г. будемъ опредѣлять день Благо
вѣщенія, то выводъ этотъ не будетъ согласенъ съ показані
емъ ( лѣд. Псалтыри. Ибо если Р. X. было 25 декабря 5500 
г. Мартовскаго, то день Благовѣщенія долженъ приходиться 
на марта, въ понедѣльникъ, того же самаго года (9-ю мѣся
цами ранѣе 25 декабря): въ Слѣд. же Псалтыри. Благовѣще
ніе отнесено къ 25 марта 5549 года,—и притомъ показано 
не въ субботу, въ которую случилось 25 марта 5549 года, 
а въ воскресенье.

Опредѣляя теперь, по 5500 году, годъ крестной смерти 
Христа, послѣдовавшей, какъ думаютъ Отцы Церкви, на 33 
тоду Его жизни,—мы находимъ для этого событія 5533 годъ 
который показанъ и въ Слѣд. Псалтыри (подъ 30 марта); тамъ 
говорится, что распятіе Христа послѣдовало въ 5533 году 
30 марта. Посмотримъ: удовлетворяетъ ли это показаніе еван
гельскому разсказу, т. е. дѣйствительно ли 30-е марта 5533 
года случилось въ пятницу, и притомъ на канунѣ еврейской 
пасхи' ' г

носили еще жертвы. Жертвоприношенія у евреевъ, какъ из
вѣстно, установлены были Моѵсеемъ. Кромѣ разнаго рода част
ныхъ жертвоприношеній, обязательныхъ для каждаго еврея въ 
извѣстныхъ случаяхъ жизни, существовали жертвоприношенія 
ежедневныя и особыя, совершавшіяся въ извѣстные праздники. 
І»ъ числу такихъ праздниковъ принадлежалъ и Іомъ-Кипуръ_
день очищенія и покаянія (въ 10-0 день тишрн). Обрядъ жерт- 
нонрипошенія у евреевъ не оканчивался въ тотъ же день, а со- 
вершале» И на другой день. При чемъ принято было за правило,

10 ьъ гаі.іе дни, какъ суіюота п суббота покоя (Кипуръ) могли 
совершаться только жортвоприік.шенія, относившіяся собствен
но къ каждому изъ этихъ дней. Понятно теперь, почему Іомъ- 
Іи.пуръ не могъ случатіся нп въ пятницу, "и въ воскресеніе? 
въ первомъ случаѣ, жертвоприношеніе, совершаемое въ день 
Ыіпуръ. пришлось бы оканчивать въ субботу, а во второмъ 
обратно, жертвоприношеніе, назначаемое для субботы, нриш_
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По лѣтосчисленію, принятому нашею православною церко
вію (которая полагаетъ, что отъ сотворенія міра до Р. X. про
текло 5508 лѣтъ), 5533 годъ есть 25 годъ нашей эры отъ 
Р. X. Найдемъ день недѣли для 30 марта этого года. При
ложивъ къ 25 (нумеру года отъ Р. X.) 20 (остатокъ отъ 
раздѣленія 5508 на 28, или кругъ солнца) н раздѣливъ сум
му 45 на 28, въ остаткѣ получимъ 17 —кругъ солнца этого 
года; по таблицѣ же воскресныхъ буквъ (стр. 102). найдемъ, 
что этому кругу соотвѣтствуетъ вруцѣлѣтіе 3 или 7. Вы
чтемъ изъ 30 (марта) число 3 (первое воскресеніе въ пер
вомъ году мірозданія было 3 (марта), придадимъ къ разности 
27 —вруцѣлѣтіе—7, и сумму 34 раздѣлимъ на 7: остатокъ 
6 покажетъ, что, дѣйствительно, 30 марта въ ^533 году 
случилось въ 6-й день недѣли, или въ пятницу.

Посмотримъ теперь: будетъ ли этотъ день кануномъ ев
рейской пасхи?

По таблицамъ еврейскаго календаря, 3785 еврейскій г., 
или христіанскій 25 (число протекшихъ лѣтъ предъ этимъ го
домъ есть 3784) былъ простой—долгій, т. е. въ 355 дней, 
его 1 тишри (день новаго года, по которому всегда опредѣ
ляется день пасхи) случилось въ 7-й день недѣли (субботу), 
пасха въ этомъ году была въ 3-й день недѣли, т. е. во втор
никъ,— а не въ субботу, къкъ бы слѣдовало, еслибъ этотъ 

лось бы оканчивать въ день Кнпуръ—-то и другое воспреща
лось обычаемъ, имѣвшимъ силу закона. Но если Іомь-Ііипуръ 
(т. е. 10 число новаго года) не могъ приходиться ни въ пят
ницу, ни въ воскресеніе: то 1-е число того же мѣсяца, оче
видно, не могло случаться — ни въ среду, ни пъ пятницу. Вотъ 
почему 1-е тишри съ этихъ дней всегда переносится на слѣ
дующіе дни. 21-е тишри (великій вербный день) также не 
могло быть въ субботу; если же такъ, то І-е тишри не могло 
быть въ воскресеніе. 1-е тишри и пасха евр. всегда удалены 
иа 163 дня одно отъ другой; иоэгому и для пасхи есть такіе 
Дии, въ которые она иіікогда не случается у евреевь. Если 
1-е тишри ие бываетъ аь воскресеніе, среду и пяіпницу; то 
плпілица, понедіьлыіикь и среда будутъ такими днями, въ ко
торые иасха у евреевь никогда не бываетъ. Вотъ почему вь 
голъ страданіи Христа иасха евр. была перенесена съ пят
ницы на субботу.
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годъ былъ годомъ смерти Іисуса Христа. Начало же этого ев
рейскаго года, но исключеніямъ евреевъ, (,:) было перенесено 
съ 6-го дня недѣли на 7-й, т. е. на субботу (стр. 289 — 
290. 52. 53.).- J Ѵ Н

Опредѣлимъ теперь число мѣсяца нашею года для полу
ченнаго 6-го дня недѣли, а потомъ и для дня еврейской пасхи.

6-й день недѣли, найденный по таблицамъ для 1-го тиш- 
рп, случился 22 нашего сентября, а 7-й день, на который 
перенесено было празднованіе новаго г., приходился, слѣдов., 
на 23 сентября.

Чтобъ опредѣлить теперь число нашего мѣсяца для дня 
еврейской пасхи, исключимъ изъ 355 (указанной выше вели
чины еврейскаго года)—162 дня (постоянное, въ каждомъ 
еврейскомъ годѣ, число дней по пасхѣ до конца года включи
тельно): въ остаткѣ получимъ 193 дня, въ числѣ которыхъ 
8 дней принадлежитъ сентябрю (начиная съ 23), 182 дня — 
6 мѣсяцамъ (съ октября по мартъ включительно), и 3 дня — 
апрѣлю. С.гѣд. пасха еврейская случилась въ этомъ году 3 
апрѣля, а не 31 марта, какъ бы слѣдовало по указанію Слѣ
дованной Псалтыри. Итакъ, истинная еврейская пасха не 
удовлетворяетъ показаніямъ Слѣд. Псалтыри. Посмотримъ: не 
будетъ ли имъ удовлетворять приблизительная еврейская пас
ха, которая въ прежнее время всегда выставлялась въ нашихъ 
церковныхъ таблицахъ.

Приблизительная еврейская пасха, —служившая, со вре
менъ Никейскаго собора, для опредѣленія пасхи христіанской, 
и выставляемая, обыкновенно, въ древнихъ нашихъ церков
ныхъ календаряхъ—подъ рубрикой «Фаска», пли «пасха жи
домъ» (см. стр. 117),—есть ничто иное, какѣ пасхальное 
полнолуніе временъ Никейскаго собора. Найдемъ, поэтому, по 
общимъ правиламъ, эго пасхальное полнолуніе. Кругъ луны 
25 года 4, увеличенный 3, или златое его число 7, помно-

*) Примѣчаіе. Выноска на стр. 95: «но правиламъ евр. 
календаря...» относится къ этому выраженію: «по исключені
ямъ евреевъ».

3



— /99

жимъ: на Ifl.>(эпа|с!га, принадлежащая въ канонѣ Кирилла 1-му 
і,кругу. луны)ь и произведеніе 7.7 раздѣлимъ на 30: (?) остэ- 
-тонъі 11 будетъ основаніемъ этого года. Уменьшивъ это ос
нованіе 3-мя (получаетъ эпакту Ник. собора), вычтемъ полу
ченное число 14 изъ 30 и къ разности 16 (мартов. новоіуніе 

-Врем. :СОбора) придадимъ 14: полученное въ остаткѣ 30 число 
•марта іИ будетъ искомымъ пасхальнымъ полнолуніемъ временъ 
собора, или приблизительною еврейскою пасхой. Эго число, 

-Нйкъ^уіке показано выше, ..случилось 25 іоду въ пятницу: 
і(0,!ѣд. приблизительная еврейская цасха приходилась въ 5533 
,J?r (въ 25 отъ Р. X,). въ самый день распятія Христа,— а не 
на другой день послѣ этою событія, кокъ.бы слѣдовало, ио 
£вангелію. ' )

Кіи. HI.J i'HR’î.fи ! :.;чн'я ЛПІ' И і.. іР
-іп.ч:; Остается поэтому, предположить, что приблизительною 
^еврейскою пасхой въ Слѣд. Псалтыри считается не полнолуніе 
-временъ Ник.собра,, а—полнолуніе временъ Христа. Подпо- 
.ідуніе это—какъ случившееся за 300 лѣіъ до Никейскаго со- 
-бора—приходилось, дѣйствительно, однимъ днемъ позднѣе под- 
-нолунія собора, т. е. не, 30-е, а 31-е марта..Только при э- 
ііомъ предположеніи, день распятія Іисуса Христа 30 марта 
-5533 года удовлетворяетъ евангельскому сказанію, т. е. при- 
•ходнтся не только въ пятницу, н.ц и на канунѣ еврейской пасхи. 
УІІ , л і .(!••( .'I... >Р і. ! «.. 1 ■
-•л.-н .Послѣ такихъ изслѣдованій, раздается вопросъ: нѳслучи- 
<глось ли въ какомъ нибудь годѣ—хотя, приблизительно соот
вѣтствующемъ эпохѣ распятія Господа нашего Іисуса Хрис
та— истинная еврейская пасха 31 марта, и притомъ въ суб-

’ Дѣйствительно истинная еврейская пасха случилась 3/ 
марта, и притомъ ег, субботу, въ 3796 еврейскомъ году 
(составляющемъ 36 году нашей эры отъ ,Рожд. Христ., или 
5544 нашему году отъ С. М.). '■.* ,.

'*) Тридцатидневная лунація При согіасе.ваіі'.п лунныхъ 
гйдопъ <*ъ солнечными, лунные іолы приняли въ 354 дня, а 
солнечные въ 365 дней. Изъ полученной I f-дпевноіі разное- 

.ти годовъ солнечнаго и луннаго /'которое наполняю і> въ те
ченія і9-лъгняю оер.ола, составило 209 дней) образовали 6 
луиацій полныхъ ві 30 дней, и одну ие полную, въ 29 дней.

Г
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Но если этотъ годъ принять за годъ распятія Христа,U? 
придерживаясь въ тоже время мнѣнія Отцевъ Церкви, поі кон 
торомъ Христосъ пострадалъ на 33 году Своей жизни,—то 
голъ Р. X. придется отнести не къ 5500, и не къ 5508, â 
къ 5511 году отъ С. W. Но такое предположеніе : будетѣ 
нротивсрѣчіпь мнѣнію всей христіанской древности, которая, 
какъ сказано выше, всегда полагала,,' что истинное время Р. Хі 
случилось нѣсколькими годами ранѣе, а не позже нашей эры. 
Если же, при толъ же годѣ распятія, допустить-на основаніи 
только что ириведеннаго мнѣнія—что Р. X. послѣдовало, дѣйст
вительно, пѣскслы нми (напр. 2 или: 3) годами ранѣе нашей 
эры: то—принимая за годъ нашей эры 5508 годъ, .какъ и 
дп.іаетъ наша православная церковь,—придется допустить, что 
время земной жезни Господа Іисуса продолжалась отъ 38 до 
39 лѣтъ.

Вотъ къ какому выводу приводятъ насъ пасхальныя BW-» 
численія. Выводъ этотъ нисколько не противорѣчитъ евангелье* 
ьиму повѣствованію, какъ сей часъ увидимъ. Вообще сущест* 
куетъ два мнѣнія Отцевъ Церкви о томъ: сколько именно вре
мени продолжалась земная жизнь Христа. ІІо одному изѣ'нихъ, 
время земной жизни Іисуса Христа полагаютъ, отъ 33 до 34 
лѣтъ, а но другому—до 40 и даже до 50 дѣтъ., .Первое 
M'itiiie. котораго придерживается большая часть Отцевъ Церк
ви. основывается на словахъ св. Луки (III 23.): «Іисусъ, 
іиіч' ішя (У.ое служеніе, былъ лѣтъ тридцати". Къ этимъ-тб 
30 годамъ (которыхъ, замѣтилъ, Евангелистъ вовсе не опре
дѣляетъ утвердительно) присоединяютъ отъ 3 до 4 лѣтъ про* 
повѣдп Христа. Второе мнѣніе, котораго также придерживают
ся нѣкоторые Отцы Церкви —напримѣръ, Ириней (Начертаніе 
Церков. Биб.іейск. исторіи М. Филарета, стр. 406.)—основы
вается на словахъ, приведенныхъ въ Ев. Іоанна (VIII,>57.), 
сказанныхъ іудеями Христу: «Тебѣ нѣтъ еще и пятидесяти 
лѣтъ».

Считаемъ нужнымъ замѣтить, но въ Слѣд. Псалтыри — xotș 
годъ Г. X. и отнесенъ къ 5500 голу — л іи исчисленіе ведет
ся (іи общепринятой у пасъ эрѣ, т. е. съ 5509 года отъ 
сотворенія міра, и днемъ Р. X. (для лѣтосчисленія) поэтому 
принимается 25 декабря 5508, а не 5500 іуда. Такъ^иодъ

*
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21 декабря—для двухъ годовъ, 6816 и 6834, соотвѣтс. 
вующими годами отъ Р. X. показаны 1308 и 1326, которые 
получаются, вычитая изъ предыдущихъ годовъ отъ О. М. не 
5500, а 5508 лѣтъ. Тоже находимъ и въ другихъ мѣстахъ 
Слѣд. Псалтыри, напримѣръ—подъ 5 января: 5790 году отъ 
С. М. приведенъ соотвѣтствующимъ 282 годъ отъ Рожд. X. 
(Срав. календ. стр. 231.),—

Не лишнимъ считаемъ познакомить читателей и съ слѣ
дующими интересными свѣдѣніями: Въ Россіи съ принятіемъ 
христіанства, приняли за начало лѣтосчисленія созданіе Адама, 
которое случилось въ пятницу 1-го марта, и начали вести 
лѣтосчисленіе, подобно грекамъ, мартовскими юліанскими го
дами, полагая, что отъ этой эры до Р. X. протекло 5508 
лѣтъ. Чтобы согласовать мартовскіе годы съ юліанскими — 
январскими годами; январь и Февраль каждаго январскаго года 
относили къ предыдущему мартовскому году: такимъ образомъ 
каждый мартовскій годъ начинался двумя мѣсяцами позже ян
варскаго года, одинаковаго съ ними нумера.

' Послѣ приняли за начало года 1-е сентября, и наконецъ, 
Ьъ 1700 году, перенесли начало годэ на 1-е января, и на
чали вести лѣтосчисленіе отъ Р. X.

По мнѣнію Карамзина перенесеніе начала года съ марта 
на сентябрь произведено было въ 1492 г. по Р. X., или въ 
7000 г. отъ С. М.,—на соборѣ, бывшемъ ори Іоаннѣ 111, 
подъ предсѣдательствомъ Митрополита Зосимы. Вслѣдствіе э- 
того преобразованія, съ сентября 1492 г. мартовскаго (т. е. 
6-ю мѣсяцами ранѣе, чѣмъ бы слѣдовало), начался новый 1493 
или 7001 годъ, получившій названіе сентябрскою.

Что же касается до перенесенія начала года съ сентября 
на январь, то —по указу Петра І-го —новый 1700 гражданс
кій годъ начали не съ 1-го сентября, какъ слѣдовало, а че- 
тырмя мѣсяцами позже, т. е. съ 1-го января 1700 сентябр
скаго года--такъ что 1699 годъ гражданскій состоялъ изъ 
16-ти мѣсяцевъ. (Срав. календ. стр. 97- 98.). -

Вотъ подробности послѣдняго событія: па знаменитой A/wr- 
ной площади -въ Москвѣ— Петръ І-й встрѣчалъ новолѣтіе—
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не съ 1-го сентября, какъ прежде, а съ 1-го января 1700 
года по особому указу, но которому, хотя и съ сожалѣніемъ 
къ старому порядку, освященному вѣками, надобно было ис
полнить державную волю Петра. На канунѣ новогодія, на Крас
ной площади все было приготовлено для встрѣчи его. Петръ 
самъ зажегъ гамъ первую ракету, это былъ сигналъ—вдругъ 
всѣ улицы ярко освѣтились, при колокольномъ звонѣ, при пу
шечной пальбѣ, при громкихъ восклицаніяхъ: Ура! и при зву
кахъ трубъ и литавръ. На рубежѣ двухъ годовъ Царь сталъ 
всѣхъ поздравлять съ новымъ столѣтіемъ и съ новымъ годомъ 
(Нива, Л? 3, стр. 44.).

Крестный ходъ въ недѣлю Ваій—изъ Успенскаго въ 
Покровскій соборъ (ц. Василія блаженнаго), въ Москвѣ,—Въ 
3 /Кур. «Нива», за 1870 г., помѣщены слѣд. подробнос
ти объ этомъ торжествѣ: «Начиная съ XVI ст., въ недѣлю 
JJairt бывалъ въ Покровскій соборъ, при большомъ стеченіи 
парода, крестный ходъ—изъ Успенскаго собора, изъ котораго 
выносили огромное дерево, искуственно' украшенное разными 
плодами; дерево устанавливали въ обширныя сани и медленно 
везли чрезъ Спасскія ворота. Около дерева стояли отроки въ 
бѣлыхъ одеждахъ, представляя собою ангеловъ. Предъ позд
нею обЬднею и Царь, сопровождаемый свитою б• яръ, отправ
лялся изъ хоромъ своихъ сперва въ Успенскій соборъ, а вы
ше,иии оттуда, въ предшествіи Патріарха присоединялся къ 
крестному ходу, и шли они оба на эго дѣйство подъ сѣнію 
хоругвей. За ними слѣдовало по порядку (младшіе впереди) 
черное и бѣлое духовенство съ дымящимися кадильницами и 
пѣвчими, славословя Спасителя, предъ иконами шля поддьяки 
съ большими зажженными свѣчами, а за ними Патріархъ съ 
’осохомъ; съ правой стороны его діаконы несли Евангеліе, а 

) лѣвую—большой Фонарь и златожемчужный крестъ. По обѣ- 
ъ сторонамъ священной процессіи стояли шпалерами стрель- 

«ы и высились большія, росшісныя разными колерами, кадушки 
съ воткнутой въ нихъ вербой.

Вся эта процессія подходила къ Покровскому собору и 
располагалась лицемъ къ востоку. Патріархъ, дивъ благосло
веніе народу, вступалъ тъ Царемъ п съ избранными чинами въ 
придѣльный .храмъ Входа въ /ерусалиѵщ тамъ Патріархъ об-
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дачвтся въ свою (кіестяшѵю, жіагог.овшную рилу. а Царь щь 
дѣвал в па себя всѣ реіаіін свои. .|.>6н ><■ мѣсто (В'мпчнениое) 
успі.іилнъ алхнъ ітьішмъ. наі;оь»ромь ставіися ииаішіиодъ 
бархатною пеленой; отоло него спимъ N ог.гя иод ь бьилі по» 
цоиі Й, а (і. Кі.іі‘1 нічіѢ. да нергламн. і-Л'інмѣпная ироч біііСг 
Тада зелеиікі и |ііид.<мн. Прибивъ на ./оогн.е мѣсто. ІІінріархъ 
І'.рѴЧаДЬ ІВіІИ. сперва Ца; ». ПЫоМЪ. 4IIUT. НО ЧІІІІѴ. ІІреДСІоНН» 
іинмг. оссбхѵі; потомъ архи.наьонъ читалъ Евангеліе; наконецъ 
Патріарху гііДгоДіии селя іЪ інстjnui'i.'Mb иа пень і.оі’.роди 
|!.<ірі. р\і.св Еыініеліемъ н трестомъ іл. рітахъ, м< ііѵм< иц ст- 
НХеМІ.'П ДТ Ч'іГ-ПЫМІІ Г ІІІКЧ ІІНЬаМИ, х сижѵі вл< я биЬоМЬ ІПІ ОС.МІМ-. 
и трогался съ мЬстн. Царь «с. и<л.іер*ііі:аемыгі боярами, велъ 
ІИ .ІЛ за гинецъ Повода, а іюдв j ддгіы вели дыіьн. JLipiapxb. 
націи* своемъ, трестовъ шіналъ гй< кивніійец но •торицамъ 
его нарѳ.ІЪ. а гіроіодыпоііь Т|н<іпиъ еіо < в. воюй. ІІоіЬ* 
ѣхавъ ( 11-44^111»ъ Воротамъ. Патріархъ осіаііавдиви.іея И'UI- 
і.ідв милттпу іо|иід}: гъ .но время |мдтав*л<я ііоысні і іиий 
M JoFoM Нв -ІГ"НЬ. ІІріі '.ЫіЬ ЬЪ J сіи MfhuMJ Сиб./рД . ІІ.НрІ» 
і»рХЪ СХ-ДМ.ІЬ < Ъ ОГДЯ, riljlidjbbb ,Х|> МЪ. ирмвима.ІЬ ) Цар4 

и С<Т.е| ПИЛЪ (L НИМЪ oOpdlT. ЦГіОЪаНііІ . ІІІІШ Гр іПЦЛ, 
ыітіланс чу ироігессію, іпитон «г; игм і'інлии л<і і іыгъ 
Цар»' ГГСІН И СОГІОІЬ ОСІЯ; но МЫ ЫІЛ'ЧЬ. чіѵ въ Иннѣ 
.«г< тріЯ< и.Т Ич.ісрао ръ Ы В’лнюІІ чсчіср; ь оѴМЬасіЪ Н*И N 
«|.<гмс п> г.’>'і і ыьт. н|« г< і і ав.» и. и j <и.< і то і< ьѵ ати ид< - 
ігр-и fjb II •r-'j.'taii ■! шгѵріі. ІІэісі.іи. что иди на иеіаіи 
ра-ч'р • »э< ! В еи< « Івіе It'Jta Хрш : • ІЪ |гр\С4ДЯМВ. ЭіиІЪ 
и‘.р»М и;«»л- іД 'лея въ І‘шсім До Петра | го.

. А. И.



Особ. прнлож. къ м 3, Киш, ппар. вѣд.

Извлеченіе изъ всепогданпѣйшаго отчета Оберъ-Прокуео'ра Св.
Сѵнода, графа Д. Толстаго, но Вѣдомству православнаго «<■- 

повѣданія за 1868 годъ

Удивленіе Россійскою церковію ц переиеиы въ ед іерархіи.

Присутствіе Святѣйшаго Сѵнода, сосредоточивающаго въ 
себѣ высшее управленіе православною Россійскою церковію, 
вь минувшемъ 1868 году составляли: Мигроло.іиты: новгород
скій и с.-петроугскій—Исидоръ, кіевскій— Арсеній, и москов
скій — Иннокентій; архіепископы: бывшій полоцкій—Василій, 
тверской—Фплооей, до отбытія въ епархію, съ Высочайшаго 
соизволенія, въ іюнѣ 1868 г.; вызванный на его мѣсто для 
присутствованія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ, харьковскій (пѣнѣ ли
товскій)—Макарій, и нижегородскій (нынѣ харьковскій)—Нек
таріи; духовникъ Вашего Императорскаго Величества, главный 
священникъ Главнаго Штаба и войскъ гварііи и гренадеръ, 
прогоііресвитеръ Бажановъ, и настоятель Малой церкви, Зим
наго Дворца, протоіерей Рождественскій. '

Отсутствующими членами Святѣйшаго Сѵнода были: Ми
трополитъ литовскій Іосифъ, до дня кончины, послѣдовавшей 
23-го ноября, и Архіепископы: каргадпііскій—Экзархъ Грузіи 
Евсевій, и бывшій ярославскій— Евгеній.

Епархіями управляли: 4 Митрополита, 21 Архіепископъ 
н 28 Епископовъ. Викаріевъ при епархіальныхъ Преосвя
щенныхъ было 24. ................... •

Въ 1868 году вновь учреждены викаріатства въ семи 
епархі іхъ: Владимірской, вятский, рязанской, вологодской, чер- 
піновсі.ой, кишиневской и тамбовской, съ наименованіемъ: ви
карнаго Преосвященнаго Владимірскаго—муромскимъ, вятска
го—сарапульскимъ, рязанскаго - михайловскимъ, вологодска
го— тотсмсьимъ, черниговскаго—новгородсѣверскнмъ, кишинев
скаго—аккерманскимъ, и тамбовскаго—Козловскимъ.'
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Въ церковной іерархіи, въ минувшемъ году, произошли 
слѣдующія перемѣны:

Возведены въ санъ Архіепископа Епископы: чернигов
скій—Варлаамъ, костромскій — Платонъ, и волыпскій — Агаѳан- 
ге.іъ. Возведены въ санъ Епископа и назначены: ректоръ 
с.-петербургской семинаріи, архимандритъ Павелъ—Еписко
помъ выборгскимъ, вторымъ викаріемъ с.-петербургской епар
хіи; ректоръ литовской семинаріи, Архимандритъ Іосифъ— Е- 
пископомъ ковенскимъ, вторымъ викаріемъ литовской епархіи; 
ректоръ тифлисской семинаріи, Архимандритъ Викторинъ —Епи
скопомъ чебоксарскимъ, Викаріемъ казанской епархіи; ректоръ 
нижегородской семинаріи, Архимандритъ Ювеналій—Еписко
помъ михайловскимъ, викаріемъ рязанской епархіи; ректоръ 
тамбовской семинаріи, Архимандритъ Гненадій—Епископомъ 
сарапульскимъ, викаріемъ вятской епархіи; ректоръ вологод
ской семинаріи, Архимандритъ Павелъ—Епископомъ тотем- 
скимъ, викаріемъ Вологодской епархіи; ректоръ тульской се
минаріи, Архимандритъ Андрей—Епископомъ муромскимъ, ви
каріемъ Владимірской епархіи.

Перемѣщены: Архіепископъ камчатскій Иннокентій—на 
московскую каѳедру, съ возведеніемъ въ санъ Митрополита; 
Архіепископъ харьковскій Макарій—на литовскую каѳедру; 
Епископъ пензенскій Антоній—на пермскую; Епископъ ковен
скій Александръ -на минскую; епископъ селенгинскій Веніа
минъ—на камчатскую; Епископъ томскій Алексій —на екате- 
ринославскую; Епископъ екатеринославскій Платонъ—на том
скую; Епископъ выборгскій Григорій—на пензенскую каѳедру.

Архіепископъ минскій Михаилъ уволенъ отъ управленія 
епархіею.

Скончались: Митрополитъ литовскій Іосифъ; Архіепископъ 
пермскій Неофитъ; пребывавшій на покоѣ, бывшій Архіепископъ 
казанскій Аѳанасій; Епископъ муромскій Андрей, и управляв
шій хобскимъ монастыремъ, бывшій имеретинскій Епископъ 
Германъ.
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Кончина Митрополита литовскаго Іосифа послѣдовала чрезъ 
годъ съ небольшимъ послѣ того какъ скончался Митрополитъ 
московскій Филаретъ. Такъ скоро, одинъ за другимъ, пре- 
селились эти два великіе святителя Русской православной церк
ви, полвѣка подвигомъ добрымъ подвизавшіеся для ея славы и 
блага. Дѣятельность святителя московскаго обозрѣла въ пред
шествующемъ отчетѣ; нынѣ предстоитъ изложить, въ главныхъ 
чертахъ, дѣятельность святителя литовскаго.

Вся жизнь покойнаго Митрополита Іосифа посвящена была 
одному великому дѣлу—возсоединенію съ православною цер
ковію, нѣкогда насильственно отторгнутыхъ отъ нея, полутора 
милліоновъ греко-уніатовъ, и затѣмъ утвержденію православ
ной вѣры и Русской народности въ западномъ краѣ.

ГІо собственнымъ словамъ покойнаго Митрополита Іосифа, 
родившись въ кіевской губерніи, отъ уніатскаго священника, 
ЦР среди православнаго населенія, и хотя постоянно, въ мла
денческомъ возрастѣ, къ богослуженію въ мѣстную православ
ную церковь, онъ изъ-дѣтства привыкъ питать чувства при
верженности къ греко-россійской церкви, которой чадами нѣ
когда были его предки. Этихъ чувствъ не ослабили въ немъ 
латино-польскія школы, гдѣ Іосифъ получилъ образованіе; на
противъ, размышленіе, изысканіе и йотомъ опытность болѣе 
зрѣлыхъ лѣтъ убѣдили его совершенно: въ неизмѣнной чистотѣ 
вѣры греко-восточной церкви, въ нововведеніи римскою цер
ковію догматовъ и постановленій древней церкви неизвѣстныхъ, 
а также въ гибельныхъ послѣдствіяхъ возникшей въ Польшѣ 
уніи, какъ для отечества, такъ и для самихъ уніатовъ. Это 
убѣжденіе, по свидѣтельству митрополита, совершилось въ 
немъ въ 1826 году, чрезъ шесть лѣтъ послѣ окончанія курса 
въ главной семинаріи, бывшей при вилинскомъ университетѣ, и 
онъ тогда-же принялъ непоколибпмое намѣреніе присоединить
ся къ прародительской греко-россійской православной церкви; 
но открывшіяся вскорѣ послѣ того обстоятельства заставили 
его думать, что онъ можетъ быть полезнымъ благому дѣлу 
возсоединенія уніатовъ съ православною церковію, и онъ от
ложилъ до времени исполненіе личнаго своего намѣренія.

Іосифъ въ то время былъ каноникомъ и уже четыре го
да состоялъ членомъ римско-католической коллегіи, въ С.-Пе-
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Тёрбургѣ, по уніатскому ея департаменту. Здѣсь ему выяс
нились всѣ гоненія, претерпѣваемыя уніатскою церковію, а 
къ завѣтному желанію возвращенія не только собственнаго, но 
И всего уніатскаго народа на лоно православія присоединялась 
надежда на счастливый исходъ этого великаго дѣла. Она ска
залась въ его душѣ со вступленіемъ на престолъ блаженныя 
памяти Императора Николая і-го, и еще болѣе усилилась съ 
появленіемъ Высочайшаго указа 18-го октября 1827 года, 
предписывавшаго: наблюдать, чтобы уніаты не были обраща
емы въ латинство; не допускать въ уніатское монашество ла
тинянъ, во множествѣ устремлявшихся принять оное единствен
но въ родахъ пропаганды и корысти; учредить училища дія 
обученія дѣтей греко-уніатскаго духовенства, "улучавшихъ 
дотолѣ образованіе подъ гнетущимъ вліяніемъ латинскаго ду
ховенства, жаждавшаго, вмѣстѣ съ поляками, путемъ обуче
нія растлить въ греко-уніатскомъ духовенствѣ, а чрезъ него и 
въ народѣ, и вѣру и народность.

Обрадованный появленіемъ этого указа, и въ немъ пре
дусматривая свѣтлую зарю желанной ясной будущности греко
уніатской церкви, молодой каноникъ Іосифъ тогда-же (1827 
Г.) рѣшился представить справедливому и мудрому вниманію 
державнаго Вѣнценосца истинное положеніе своей церкви. 
Имъ составлена и по начальству, представлена была на Высо
чайшее усмотрѣніе записка. Въ этой замѣчательной запискѣ 
Іосифъ, изложивъ все бѣдственное положеніе современной у- 
ніаткой церкви подъ гнетомъ римско-католической іерархіи, и 
особенно базиліанскаго ордена, представлялъ, что въ неда
лекомъ будущемъ грозитъ опасность совершеннаго совра
щенія полутора милліона уніатовъ въ латинство, и умолялъ от
дѣлить уніатовъ, какъ-можно-больше, отъ римДянъ, отъ влія
нія базилинскаго ордена, особенно-же привести въ дѣйствіе 
Высочайшую волю относительно учрежденія училищъ для уні
атскаго духовнаго юношества. «Стоитъ дать, посредствомъ 
воспитанія, надлежащее направленіе умамъ духовенства полу
тора тысячъ уніатскихъ приходовъ, и народъ легко пойдетъ 
путемъ, пастырями своими указываемымъ»—писалъ Іосифъ; 
настаивалъ же онъ въ своей запискѣ на непремѣнномъ испол
неніи этой мѣры потому-что видѣлъ, по его словамъ, уже не 
разъ «распоряженія правительства по части католическаго ис-
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повѣданія не достигшими преднамѣренной цѣли, и невольно опаг, 
сался дабы и сіе не осталось втуііѣ по проискамъ интереса, 
ревностію къ вѣрѣ прикрываемаго, и недосмотру мѣстныхъ 
властей».

Это было первое заявленіе Іосифа предъ правительствомъ, 
сильное, настойчивое, исполненное, по его словамъ, «смѣло
сти можетъ быть слишкомъ далеко простертой; но да простит
ся сіе--прибавлялъ онъ —тому усердію и ревности, съ како
выми я желалъ-бы видѣть полтора милліона истинно-русскаго 
народа ежели не соединеннымъ, то, ио-крайней-мѣрѣ, прибли
женнымъ, ежели не совершенно дружнымъ, то и не враж
дебнымъ къ старшимъ своимъ братьямъ; видѣть сей народъ у- 
серднымъ къ вѣрѣ своихъ предковъ, къ пользамъ своего оте? 
:ества, къ службѣ общаго Отца Государя».

Вѣнценосный Огецъ выслушалъ горячую мольбу вѣрно- 
іІЪданнаго сына, и не далѣе какъ въ первой половинѣ слѣду
ющаго года (22-го апрѣля 1828 г.) состоялся Высочайшій 
указъ какъ-бы въ отвѣтъ на записку Іосифа. Этимъ указомъ 
предписывалось: образовать для управленія уніатами особую 
духовную коллегію, совершенно независимую отъ римско-ка
толический; учредить подъ вѣдѣніемъ оной, вмѣсто бывшихъ 
чеіырсхъ, двѣ епархіи: бѣлорусскую и литовскую, и при нихъ — 
Консисторіи; всѣ базпліаііекіе монастыри подчинить Архіереямъ 
эіихъ епархій и Консисторіямъ; въ каждой изъ этихъ епархій 
j чредить семинаріи и низшія училища.

Съ изданіемъ этого указа дѣятельность Іосифа на пользу 
предпринятаго имъ дѣла принимаетъ широкіе размѣры. Онъ 
отражаетъ появившіеся вскорѣ противъ упомянутаго указа про
тесты со стороны римскаго двора. Въ качествѣ члена ново
изданной греко уніатской коллегіи, Іосифъ руководитъ ея дѣ- 
пельііѵстію, и достигаетъ, между-нрочимъ, того, что въ 1834 
’. всѣ уніатскіе Епископы, собравшись въ этой коллегіи, со- 
тавлчюіъ соборное опредѣленіе о томъ, чтобы принять для 

іогос іуженія въ руководство книги, употребляемыя православ
ью церковію, устоитъ въ уніатскихъ храмахъ иконостасы и 
завести утварь и облаченіе по примѣру греко-восточной церк 
ви. Въ сапѣ Ешісьопа литовской уніатской епархіи, Іосифъ 
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самъ приводитъ въ строгое исполненіе указъ 22-го апрѣля 
1828 г. и упомянутое положеніе греко-уніатской коллегіи, 
по порученію правительства обозрѣваетъ бѣлорусскую епар
хію, всматривается въ положеніе тамъ уніатскаго дѣла и пред
ставляетъ соображенія о мѣрахъ къ ііаилучіиему направленію 
его для достиженія одной для обѣихъ епархій общей цѣли- 
возсоединенія уніатовъ.

Изумительна, за это время, дѣятельность Іосифа по ли
товской епархіи и по обозрѣнію бѣлорусской, значительно под
винувшая впередъ дѣло возсоединенія. Въ короткій періодъ 
времени, именно съ 1833 по 1837 годъ, литовская епархія 
какъ-бы переродилась подъ неотразимымъ вліяніемъ Іосифа, за 
всѣмъ зорко слѣдившаго, иеоступно настаивавшаго и прони
цательно предусматривавшаго и остранявшаго все, что сколько- 
нибудь могло препятствовать осуществленію святаго дѣла.

Такъ какъ къ уніатскому исповѣданію принадлежалъ почти 
одинъ простой пародъ, а для него наружность составляла, по 
соображеніямъ Іосифа, едва-.іи не важнѣйшее препятствіе об
ращенія къ православію, то Іосифъ находилъ ну жнымъ прежде 
всего возстановить по уніатскимъ церквамъ устройство и об
ряды богослуженія, свойственные греко-россійской церкви. 
Мѣру эту Преосвященный Іосифъ находилъ нужнымъ приве
сти въ дѣйствіе прежде другихъ мѣрь и потому особенно, 
что она, при всей своей пракгическоп важности, не касалась 
догматическихъ основаній вѣры и не представляла, ни уніат
скому духовенству, ни римлянамъ, никакого основательнаго 
повода къ противодѣйствію или къ справедливымъ жалобамъ.

Начато было съ иконостасовъ. Ихъ было до 1833 г. 
въ литовской епархіи только 123. а въ указанномъ году 
Преосвященный Іосифъ назначилъ его десять лучшихъ при
ходскихъ церквей для сооруженія въ нихъ иконостасовъ въ 
теченіе одного года, подъ отрѣшеніемъ, въ случаѣ неиспол
ненія этого распоряженія. настоятелей сихъ церквей отъ при
ходовъ. Мѣра эта оказалась уснѣнніою. и. съ о (іюИ стороны, 
устранили пре д югъ къ отговоркамъ прочаго духовенства, я 
съ другой— дала Преосвященному іосифѵ. по его объясненію, 
болѣе смѣлости требовать содѣйс твія мѣстныхъ гражданскихъ
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начальствъ къ устройству иконостасовъ по остальнымъ бѣднѣй
шимъ церквамъ, такъ-что въ 1837 году, кромѣ помянутыхъ 
123 иконостасовъ, ими сііабждено было 641 приходскихъ или 
приписныхъ церквей, и осталось безъ иконостасовъ только 15 
приходскихъ церквей большею частію требовавшихъ предваритель 
ной капитальной починки. Вмѣстѣ съ устройствомъ иконоста
совъ упразднены были какъ главные, такъ и боковые престолы, 
бывшіе въ уніатскихъ церквахъ, по обыкновенію римлянъ, у 
стѣнъ церковныхъ. На мѣсто первыхъ сооружено 774 пре
стола, но правиламъ восточной церкви, среди алтаря; послѣд- 
нихъ-же упразднено 732. Кромѣ того, проданы или разобра
ны бывшіе по приходскимъ и монастырскимъ церквамъ органы 
въ числѣ 117, и упразднено 414 амбоновъ, безобразившихъ 
только церкви. Дискосовъ въ литовской епархіи Преосвя
щенный Іосифъ нашелъ только 2, звѣздицъ 52 и копій 2. Въ 
теченіе же четырехъ лѣтъ управленія Преосвященнаго Іосифа 
епархіею сдѣлано вновь: дискосовъ 748, звѣздицъ 705, ко
пій 767, знаменниковъ, коихъ совсѣмъ не было, 760; пріоб
рѣтено плащаницъ 148. Приличныя ризы едва находились въ 
94 церквахъ: сдѣлано ихъ вновь для 517 церквей. Святые 
Дары хранились въ циборіяхъ и пушкахъ (чаши съ крышкою) 
по римскому обыкновенію; взамѣнъ ихъ пріобрѣтены дарохра
нительницы для 503 церквей. «Мнѣ пріятно было, видѣть — 
писалъ Преосвященный Іосифъ—что и вновь сдѣланные но 
церквамъ сосуды и утвари, по большей части изъ Москвы 
выписанные, и для тамошнихъ мѣстъ довольно красивые, дѣ
лаютъ удовольствіе народу и располагаютъ оный къ благой 
цѣли». На покрытіе отчасти издержекъ по пріобрѣтенію оз
наченныхъ выше сосудовъ и утварей обращены были Преос
вященнымъ Іосифомъ бывшій при уніатскихъ церквахъ такъ 
называемыя монстраціп, употреблявшіяся, по римскому обык
новенію, для ношенія Св. Даровъ во время крестныхъ ходовъ, 
чѣмъ, по замѣчанію Преосвященнаго іосііфэ, -не только упразд
нился самымъ дѣломъ таковой несвойственный восточной церк
ви обрядъ, но и какъ-бы остолся безъ дѣйствія праздникъ 
Тѣла Христова, уніятами у римлянъ заимствованный».

Совокупно съ этими матеріальными преобразованіями слѣ
довало возстановленіе богослуженія, до невѣроятности иска
женнаго. Здѣсь, по свидѣтельству Преосвященнаго Іосифа,
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îje только нужно было паставлять духовенство въ правилахъ 
и обрядахъ богослуженія, но большую часть его учить пони
мать даже обѣдню, учить пѣнію, правильному произношенію и 
самому чтенію. Ближайшее наученіе духовенства возложно 
было на благочинныхъ предварительно поставленныхъ и испы
танныхъ предъ епархіальнымъ начальствомъ. Чтобы усилить 
успѣхъ этого дѣда, Преосвященный Іосифъ назначилъ священ
никамъ, для той же цѣли, бывать дично при каѳедральномъ соборѣ 
но очереди или по особымъ случаямъ. Въ теченіе четырехъ 
лѣтъ перебывало такимъ образомъ священниковъ при соборѣ 
четыреста тридцать одинъ.

Для введенія однообразія въ богослуженія уніатовъ съ 
православными, розданы по всѣмъ уніатскимъ церквамъ слу
жебники и книги молебныхъ пѣній, печатанныя въ Москвѣ для 
церквей православныхъ. Отдаленною цѣлію раздачи сихъ книгъ 
было также выведеніе изъ употребленія искаженныхъ уніат
скихъ служебниковъ; а такъ-какъ изъ этихъ служебниковъ 
читались также Евангеліе и Апостолъ, въ большей же поло
винѣ церквей литовской епархіи этихъ священныхъ книгъ уже 
ле имѣлось, то для такихъ церквей пріобрѣтены Преосвящен
нымъ Іосифомъ Евангеліе и Апостол ь московской печати. За
симъ сдѣланъ былъ уже опытъ изъятія изъ употребленія у- 
ліатскііхъ служебниковъ по одному благочинію (новогрудскому), 
заключавшему въ себе 56 церквей. Отобраны быти почти всѣ 
.служебники, въ числѣ 120, и отданы для храненія въ каѳе
дральный соборъ, безъ малѣйшаго, по свидѣтельству Преос
вященнаго Іосифа, сопротивленія. Распространенію тогда этой 
мѣры на всю епархію препятствовало то, что при большей 
части церквей не имѣлось октоиховъ, миней и тріодей, безъ 
коихъ нѣкоторыя церковныя моленія должны были, по необ
ходимости, заимствоваться изъ прежнихъ уніатскійь служеб
никовъ.

Въ гидахъ возстановленія правильнаго богослужеігт по 
всѣмъ уніатскимъ церквамъ литовской епархіи, принимались 
Преосвященнымъ постоянно мѣстныя мѣры къ образованію па 
личныхъ причетниковъ; кромѣ того, они об) чалпсь въ особомъ 
ушницѣ при каѳедральномъ соборѣ. Въ теченіе трехъ лѣтъ 
ихъ аі"Го -утіщщца выпущено 150 дьячковъ. Изъ них> 57 
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тальные отпущены на прежнія ихъ мѣста. Оставалось еще 
237 церквей, при коихъ не было штатныхъ дьячковъ, почему 
не могли еще быть воспрещены вездѣ читанныя обѣдни, на
зывавшіяся мшами. По отношенію къ такимъ церквамъ, въ 
видѣ предварительной мѣры, предписано было, чтобы на этихъ 
обѣдняхъ сохранялись всѣ обряды правильнаго богослуженія. 
За исключеніемъ этихъ церквей, заимствовавшихся, впрочемъ, 
иногда сторонними дьячками, богослуженіе, особенно литургія, 
по прочимъ церквамъ заведено было въ достаточномъ порядкѣ, 
и, по свидѣтельству Преосвященнаго, Іосифа, часъ-отъ-часу 
утверждалось, къ удовольствію самого народа, смотрѣвшаго 
прежде съ недоверчивостію на производившіяся въ его гла
захъ перемѣны.

(Продолженіе будетъ).
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