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I.

РАСІІОРЯЛШШІ

 

ЁІІАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

На

 

докладѣ,

 

поданномъ

 

Его

 

Высокопреосвященству
секретаремъ

 

редакціи

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

извѣ-

стій

 

при

 

отчетѣ

 

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

 

за

 

полтора

 

года,

гдѣ

 

значился

 

остатокъ

 

въ

 

1400

 

р.,

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства

 

5-го

 

генваря

 

послѣдовала

   

таковая:

а)

  

изъ

 

трудовыхъ

 

моихъ'500

 

р.

 

отдаются

 

въ

 

семинарское

правленіе

 

на

 

устроеніе

 

корпуса

 

для

 

сиротъ,

 

а

 

500

 

р.—

на

 

училище

 

духовное

 

для

 

дѣвицъ.

 

б)

 

85

 

р.

 

о.

 

ректору

за

 

труды,

 

в)

 

80

 

р.

 

секретарю

 

въ

 

награду

 

за

 

труды

 

г)

20

 

р. — письмоводителю,

 

д)

 

100

 

р.

 

остается

 

у

 

меня,

 

е)

остающіеся

 

за

 

тѣмъ

 

115

 

р.

 

хранить

 

для

 

будущихъ

случаевъ.

На

 

денежномъ

 

журналѣ

 

консисторіи,

 

состоявшемся

13

 

декабря

 

1862

 

г.

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства

 

13

 

сего

 

января

   

послѣдовала

   

такова:

   

а)

   

исполнить.

б)

   

Такъ

 

какъ

 

и

 

изъ

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

   

частію

   

извѣ-
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стно,

 

что

 

многія

 

деревни

 

далеко

 

отстоятъ

 

отъ

 

своихъ

приходскихъ

 

церквей,

 

тогда

 

какъ

 

легче

 

могли

 

бы

 

ходить

молиться

 

въ

 

ближайшія

 

церкви,

 

да

 

и

 

по

 

другимъ

 

свѣдѣ-

ніямъ

 

тоже

 

извѣстно,

 

что

 

только

 

по

 

нуждамъ

 

крѣпостнаго

быта

 

нѣкоторыя

 

деревни

 

были

 

приписаны

 

не

 

къ

 

ближай-

шимъ,

 

а

 

къ

 

отдаленнымъ

 

храмамъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

епархіальиое

 

начальство

 

не

 

желаетъ

 

безъ

 

объявленныхъ

желаній

 

прихожанъ,

 

которымъ

 

на

 

мѣстѣ

 

точнѣе

 

извѣстны

обстоятельства

 

и

 

нужды,

 

дѣлать

 

перемѣны

 

въ

 

раздѣленіи

приходовъ:

 

то

 

объявить

 

въ

 

епархіальныхъ

 

извѣстіяхъ,

 

къ

общему,

 

свѣдѣнію,

 

дабы,

 

желающіе

 

быть

 

приписанными

къ

 

храмамъ

 

болѣе

 

близкимъ,

 

поспѣшили

 

прислать

 

къ

епархіальному

 

начальству

 

прошенія

 

о

 

семъ,

 

съ

 

объясне-
ніемъ

 

причинъ,

 

побуждающихъ

 

къ

 

переходу

 

изъ

 

одного

въ

 

другой

 

приходъ.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

12

 

декабря,
послѣдовавшею

 

на

 

рапортѣ

 

благочинныхъ

 

1.

 

2.

 

округовъ

Борзенскаго

 

уѣзда

 

касательно

 

распредѣленія

 

ихъ

 

благо-
чинии

 

для

 

удобнѣйшаго

 

сношенія

 

съ

 

подвѣдомыми

 

прич-

тами,

 

велѣно:

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

епархіи

 

черниговской

 

на-

родное

 

нарѣчіе—малорусское,

 

а

 

великорусское

 

особенно
дѣтямъ

 

мало

 

понятно:

 

то

 

для

 

успѣнінѣйшаго

 

обученія

дѣтей

 

грамотѣ

 

и

 

закону

 

Божію

 

необходимо,

 

дабы

 

настав-

ники

 

школъ

 

объясняли

 

уроки

 

неиначе,

 

какъ

 

на

 

мѣстномъ

нарѣчіи

 

малорусскомъ.

 

За

 

исполненіемъ

 

сего

 

имѣютъ

наблюдать

 

о.

 

благочинные.

 

Генваря

 

2

 

дня

 

1863

 

года.

Въ

 

с.

 

Карпиловкѣ

 

остер,

 

у.

 

12

 

января

 

разрѣшено

подвесть

 

подъ

 

церковь

 

каменный

 

Фундаментъ,

 

съ

 

употреб-

леніемъ

 

изъ

 

кошельковой

 

суммы

 

до

 

400

 

р.

 

Священники:

 

с.

Буровки

 

город,

 

у.

 

Георгій

 

Тарасовъ

 

за

 

успѣшное

 

обуче-

ціе

 

дѣтей

 

21

 

декаб.

 

награжденъ

 

набедренннкомъ;

 

Димнт-

рій

 

Разумовскій

   

21

   

нояб.

   

рукоположенъ

   

во

 

священника
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-

въ

 

Лужки

 

къ

 

единовѣрческой

 

церкви;

 

Феодоръ

 

Журавлевъ

25

 

нояб.—въ

 

Великоудебное

 

сураж.

 

у.;

 

Василій

 

Круглев-

скій— въ

 

Плоское

 

остер,

 

у.,

 

съ

 

производствомъ

 

жалованья

съ

 

2

 

декаб.,

 

діаконъ

 

іосифъ

 

Вакуловскій

 

28

 

октяб. —въ

с.

 

Кневичи

 

новозыбков.

 

у.,

 

свящ.

 

Іоаниъ

 

Доброгаевъ

 

20

декаб.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Гарцовъ

 

стародуб.

 

у.;

 

МитроФанъ

Голубицкій —въ

 

Новомлинку

 

сосниц.

 

у.,

 

а

 

Федоръ

 

Мар-
ковскій

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

Кирѣевку

 

того

 

же

 

у.

 

свящ.

 

с.

Дроздовки

 

Александръ

 

Брушковскій

 

опредѣленъ

 

настав-

никомъ

 

приходскаго

 

сельскаго

 

училища.

Опекуны

 

сиротъ

 

діаконъ

 

Рембаловичь

 

и

 

дьячекъ

 

По-
стернаковъ

 

по

 

нерадѣнію

 

о

 

неблагонадежности

 

удалены

отъ

 

должности

 

опекуновъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

и

 

впредь

 

не-

избирать

 

ихъ

 

въ

 

эту

 

должность.

По

 

мнѣнію

 

епархіальнаго

 

начальства

 

признается

 

весь-

ма

 

полезнымъ

 

употребленіе

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ

 

изданной

въ

 

1861

 

году

 

протопресвитеромъ

 

Василіемъ

 

Борисовичемъ

Божановымъ

 

книгъ:

 

«примѣры

 

благочестія

 

изъ

 

житій

 

свя-

тыхъ»

 

цѣна

 

коей

 

18

 

коп.

 

серебромъ.

 

Сдѣлавъ

 

распоря-

женіе

 

о

 

висылкѣ

 

900

 

экземпляровъ

 

помянутой

 

книги

 

для

употребленія

 

въ

 

школахъ,

 

епархіальное

 

начальство

 

объяв-

ляетъ

 

духовенству

 

черниговской

 

епархіи

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

найдется

 

благотворитель

 

для

 

выполненія

 

нужды

 

къ

 

покупкѣ

означенной

 

книги

 

для

 

снабженія

 

оными

 

сельскихъ

 

школъ

потому,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

неимѣется

 

къ

 

этому

средствъ

 

кромѣ

 

73

 

руб.

 

сер.

 

братскихъ

 

денегъ.

Обз

 

учреэюденги

   

дѣвическаго

   

училища

   

при

 

нѣжин-

скомв

 

Введенскомз

 

дѣвичьемз

 

тонастырѣ.

При

 

нынѣшнемъ

 

всеобщемъ

   

стремленіи

 

всѣхъ

 

сосло-

вий

 

народа

 

къ

 

просвѣщенію

 

и

 

образованію

   

въ

 

г.

 

Нѣжинѣ



—

 

22

 

—

 

..

черниговской

 

губерніи

 

ощутителеиъ

 

великій

 

недостатокъ

средствъ

 

для

 

образованія

 

женскаго

 

пола.

 

Чтобы

 

воспол-

нить

 

этотъ

 

недостатокъ

 

нѣжинскій

 

введенскій

 

дѣвичій

монастырь

 

по

 

благословеиію

 

своего

 

архипастыря

 

преосвя-

щеннѣйшаго

 

Филарета

 

архіепископа

 

черниговскаго

 

н

 

нѣ-

жинскаго,

 

намѣренъ

 

въ

 

семъ

 

1863

 

году

 

учредить

 

училище

для

 

дѣвицъ

 

всѣхъ

 

состояній,

 

наслѣдующихъ

 

основаніяхъ:

1.

 

Училище

 

будетъ

 

состоять

 

нзъ

 

трехъ

 

классовъ.

 

Курсъ
ученія

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ

 

два

 

года.

 

2.

 

Преподаваемы

 

бу-

дутъ

 

предметы:

 

закона

 

БооюШ,

 

т.

 

е.

 

начатки

 

православ-

наго

 

ученія,

 

пространный

 

катихизисъ

 

и

 

священная

 

исторія.

Ученицы

 

будутъ

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

присутствовать

 

при

богослужении

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

же

 

будетъ

 

современемъ

 

составленъ

хоръ.

 

Русская

 

грамматика^

 

ариѳмепшка

 

до

 

дробей

включительно

 

и

 

счетоводство

 

на

 

счетахъ,

 

столь

 

необходи-

мое

 

въ

 

хозяйствѣ.

 

Русская

 

исторгя

 

и

 

географія.

 

Жен-

скгя

 

рукодѣлія^

 

и

 

практическій

 

приемотръ

 

за

 

домашннмъ

хозяйствомъ

 

въ

 

саду,

 

на

 

огородѣ,

 

на

 

кухнѣ

 

и

 

въ

 

кладо-

выхъ.

 

3.

 

Воспитанницы

 

раздѣляются

 

на

 

вольноприходя-

щихз

 

и

 

на

 

живущихз

 

вз

 

самомз

 

училищѣ.

 

За

 

обуче-

ніе

 

каждой

 

вольно

 

приходящей

 

полагается

 

плата

 

30

 

руб.
сер.

 

въ

 

годъ.

 

Ученицы,

 

живущія

 

въ

 

училищѣ,

 

пользуются

отъ

 

него,

 

кромѣ

 

квартиры

 

и

 

обученія,

 

еще

 

столомъ,

 

т.

 

е.

завтрикомъ,

 

обѣдомъ,

 

полдникомъ

 

и

 

ужиномъ,

 

и

 

за

 

это

каждая

 

нзъ

 

нихъ

 

платитъ

 

75

 

р.

 

с.

 

въ

 

годъ.

 

Тѣ

 

и

 

другія

платье

 

и

 

учебиыя

 

пособія

 

имѣютъ

 

собственныя.

 

Круглыхъ
и

 

безпомощныхъ

 

сиротъ

 

монастырь

 

беретъ

 

на

 

полное

 

свое

содержаніе

 

безплатно,

 

и

 

уже

 

пмѣетъ

 

такнхъ

 

15

 

воспитан-

ницъ.

 

4.

 

Ученицы

 

въ

 

это

 

училище

 

принимаются

 

не

 

моложе

8

 

и

 

не

 

старѣе

 

14

 

лѣтъ.

 

Исключенія

 

изъ

 

этого

 

правила

допускаются

 

по

 

особымъ

 

уваженіямъ.

 

Объявляя

 

объ

 

учре-

жденіи

 

этого

 

училища

 

для

 

дѣвицъ,

   

нѣжинскій

   

введенскій
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дѣвичій

 

монастырь

 

обращается

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

проситъ

ихъ

 

удостоить

 

святую

 

обитель

 

своимъ

 

довѣріемъ —поручать

ей

 

на

 

обученіе

 

и

 

воспитаніе

 

своихъ

 

малолѣтнихъ

 

дочерей.

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

обитель

 

обращается

 

ко

 

всѣмъ

 

своимъ

благотворителямъ

 

со

 

смиреннѣйшею

 

просьбою

 

поддержать

учреждаемое

 

училище

 

для

 

дѣвицъ

 

своими

 

доброхотными

пожертвованіями.

 

Ибо

 

извѣстно.

 

что

 

и

 

домъ

 

для

 

этого

училища

 

построенъ,

 

и

 

теперь

 

приготовляется

 

училище

 

къ

открытію

 

безз

 

всякихз

 

средствз^

 

но

 

единственно

 

о

имени

 

Господнемз .

 

Всякое

 

приношеніе,

 

всякая

 

лепта

 

въ

пользу

 

этого

 

училища

 

будутъ

 

приняты

 

съ

 

искреннею

 

благо-

дарностью;

 

а

 

имена

 

благотворителей

 

будутъ

 

переданы

 

въ

алтарь

 

на

 

жертвениикъ

 

Божій,

 

для

 

молитвы

 

за

 

ннхъ.

 

5.

 

Всѣ

приношенія

 

и

 

всю

 

корреспонденцію

 

по

 

этому

 

предмету

можно

 

адресовать

 

такъ:

 

вз

 

г.

 

Нѣоюинз

 

черниговской

губерніи

 

вз

 

введенскій

 

дѣвичШ

 

монастырь.

 

6.

 

Для
помѣщенія

 

этого

 

училища,

 

монастырь

 

уже

 

отстроилъ

 

изъ

доброхотныхъ

 

подаяній,

 

каменный

 

двуэтажный

 

домъ

 

при

монастырѣ;

 

но

 

училищной

 

мебели

 

и

 

прочихъ

 

принадлежностей

еще

 

не

 

имѣетъ

 

а

 

падѣется,

 

что

 

благотворительный

 

особы
своими

 

приношеніями

 

восполнять

 

и

 

этотъ

 

недостатокъ.

II.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ

 

СВЪДШЯ

 

ПО

 

ВЪДОМСТВУ

 

ПРАВОСЛАВНАГО
ЙСПОВЪДАНІЯ

 

ЗА

 

I860

 

ГОДЪ.

(Изъ

 

отчета

 

і.

 

оберз

 

прокурора

 

св.

 

Сѵнода,

 

обнародован-
ного

 

во

 

настоящемз

 

году.)

Православиыхъ

 

епархій

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

1860

 

году

было

 

57,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

4

 

перваго

 

класса,

 

20

 

втораго,

28

 

третьяго

 

и

 

5

 

неположенныхъ

 

въ

 

классъ,

 

составляю-

щихъ

    

грузинскій

    

экзархатъ.

     

Епархіями

    

управляли

    

4
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митрополита,

 

20

 

архіеписковъ,

 

31

 

епископъ.

 

Викаріями
было

 

14

 

епископъ.

 

Въ

 

Іерусалимѣ,

 

въ

 

качествѣ

 

настоятеля

духовной

 

миссіи,

 

находился

 

епископъ

 

мелитопольскій

Кириллъ.

 

Уволенныхъ

 

на

 

покой

 

состояло

 

9

 

архіеписко-

повъ

 

и

 

7

 

епископовъ.

 

Всего

 

особъ

 

архіерейскаго

 

сана

было

 

86.

 

Во

 

всѣхъ

 

православиыхъ

 

епархіяхъ

 

было — собо-
ррвъ

 

каѳедральныхъ

 

55,

 

имѣющихъ

 

приходскіе

 

дворы

493,

 

безприходныхъ

 

48,

 

вообще

 

596;

 

церквей

 

монастыр-

скихъ

 

785,

 

приходскихъ

 

3Q..503,

 

ружныхъ

 

460,

 

при

казенныхъ

 

заведеніяхъ

 

370,

 

домовыхъ

 

416,

 

кладбищен-

скихъ

 

1.409,

 

упраздненныхъ

 

или

 

приписныхъ

 

2.847,
вообще

 

36.790;

 

часовень

 

и

 

молитвенныхъ

 

домовъ

 

12.392.
Построено

 

355

 

церквей

 

и

 

127

 

часовень

 

и

 

молитвенныхъ

домовъ.

 

При

 

церквахъ

 

состояло

 

27

 

больницъ

 

и

 

575
богадѣленъ.

 

Служащихъ

 

протоіереевъ

 

состояло

 

569,

 

свя-

щенниковъ

 

37.130,

 

діаконовъ

 

12.173,

 

причетниковъ

64.165.

 

Заштатныхъ

 

состояло:

 

протоіереевъ

 

242,

 

свя-

щенниковъ

 

3.242,

 

діаконовъ

 

1.815,

 

причетниковъ

 

6.880.
Получившихъ

 

богословское

 

образованіе

 

было

 

саященниковъ

и

 

діаконовъ

 

33.095,

 

причетниковъ

 

258.

 

Всего

 

бѣлаго

духовенства

 

было

 

126.216.

 

Изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

свѣтское

 

выбыло

 

5

 

священниковъ,

 

7

 

діаконовъ

 

и

 

328
причетниковъ.

 

Православиыхъ

 

въ

 

Россіи,

 

не

 

считая

 

чиновъ

армейскаго

 

и

 

флотскэго

 

вѣдомствъ,

 

въ

 

1859

 

г.

 

состояло

51.474.209,

 

родившихся

 

было

 

2.855.320,

 

умершихъ

1.984.307,

 

сочетавшихся

 

бракомъ

 

1.136.659.

 

Въ

 

1860
году

 

присоединилось

 

къ

 

православной

 

церкви:

 

расколь-

никовъ

 

бесусловно

 

2.749,

 

на

 

правилахъ

 

единовѣрія

 

2.121,
римско-католиковъ

 

923,

 

армянъ

 

48,

 

лютеранъ

 

452

 

и

 

9
реФорматовъ.

 

Крещено:

 

евреевъ

 

433,

 

магометанъ

 

1.833

и

 

язычниковъ

 

2.658.

 

Общее

 

число

 

принявшихъ

 

ираво-

славіе

 

въ

 

1860

 

году

 

11.226.



—

 

25

 

—

На

 

сѣверномъ

 

краѣ

 

Тобольской

 

епархіи

 

миссіонеры

нынѣ

 

дѣйствовали

 

не

 

безъ

 

успѣха.

 

Настоятель

 

Кондійской
Миссіи

 

Архимандритъ

 

Арсеній

 

отправлялся

 

для

 

проповѣди

Слова

 

Божія

 

въ

 

юрты

 

Низямскія,

 

Ялешенскія,

 

Халапан-
скія,

 

Чемашевскія,

 

Атлымскія,

 

Леушинскія,

 

Сухоруковскія
и

 

въ

 

весеннія

 

юрты

 

по

 

разнымъ

 

протокамъ

 

и

 

внизъ

 

по

Оби

 

къ

 

Сосвинскимъ

 

и

 

Ляпинскимъ

 

инородцамъ.

 

Такія
посѣщенія

 

нашихъ

 

миссіонеровъ

 

бываютъ

 

до

 

нынѣ

 

радост-

нымъ

 

событіемъ

 

для

 

инородцевъ.

 

На

 

сей

 

разъ.

 

Архиман-
дриту

 

Арсенію

 

довелось

 

помочь

 

медицинскими

 

средствами

въ

 

повальной

 

болѣзни,

 

которая

 

свирѣпствовала

 

между

 

ино-

родцами;

 

а

 

два

 

крестьянина

 

Самаровской

 

волости

 

Башма-
ковъ

 

и

 

Муринъ,

 

подвигнутые'

 

любовію

 

къ

 

новопріобрѣтен-

нымъ

 

своимъ

 

братьямъ,

 

пожертвовали

 

2

 

т.

 

пудовъ

 

хлѣба,

который

 

особенно

 

вздорожалъ

 

по

 

случаю

 

наводненія.

 

Стар-
шій

 

священникъ

 

Обдорской

 

Миссіи

 

Петръ

 

Поповъ

 

отпра-

влялся

 

въ

 

тундры

 

приуральскія,

 

посѣщалъ

 

близъ

 

лежащія
къ

 

Обдорску

 

юрты

 

Самоѣдовъ,

 

предпринималъ

 

поѣздку

 

въ

Обдорскую

 

губу

 

и

 

продолжалъ

 

путь

 

далѣе

 

на

 

Сѣверъ

 

на

острова:

 

Нангахъ

 

и

 

Индійскій,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

на

 

мысъ

 

Хаман-

гела,

 

гдѣ

 

встрѣченъ

 

былъ

 

новообращенными

 

Самоѣдами

самымъ

 

радушнымъ

 

образомъ,

 

посѣщалъ

 

островъ

 

Ворнинскій
и

 

былъ

 

въ

 

Неуттѣ.

 

Во

 

время

 

сихъ

 

разъѣздовъ,

 

кромѣ

 

про-

повѣди

 

Слова

 

Божія,

 

совершаемы

 

были

 

имъ

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

Литургіи,

 

исправляемы

 

требы

 

и

 

обращено

 

въ

 

хри-

стіанскую

 

вѣру

 

26

 

чёловѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

одинъ

 

Ша-

манъ

 

съ

 

женою

 

и

 

сыномъ

 

и

 

Шаманка

 

съ

 

5чо

 

дѣтьми.

Младшій

 

священникъ

 

Евфимій

 

Пономаревъ

 

ѣздилъ

 

съ

 

церко-

вію

 

въ

 

юрты:

 

Собскія,

 

Вандіазскія,

 

Шурышкарскія,

 

Парават-

скія

 

и

 

Войкарскія.

 

Имъ

 

окрещено

 

инородцевъ

 

пять

 

человѣкъ.

Миссіонеромъ

 

Алтайской

 

Миссіи

 

свящешшкомъ

 

Ва-

силіемъ

 

Вербицкимъ

   

въ

 

теченіи

 

1860

 

года

 

обращено

   

изъ



—

 

26

 

-

 

-

идолопоклонства

 

9

 

душъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

10-ти

 

лѣтній

 

мальчикъ,

не

 

смотря

 

на

 

угрозы

 

родителей,

 

прибылъ

 

въ

 

Миссіонерскій
улусъ,

 

отстоявшШ

 

отъ

 

мѣста

 

жительства

 

его

 

за

 

-160

верстъ,

 

и

 

по

 

наставленіи

 

въ

 

истинахъ

 

Христіанской

 

вѣры,

просвѣщенъ

 

Св.

 

Крещеніемъ,

 

нареченъ

 

Ермолаемъ

 

и

 

по-

ступилъ

 

въ

 

число

 

ученнковъ

 

Миссіонерскаго

 

училища.

Этотъ

 

же

 

миссіонеръ

 

Вербицкій

 

съ

 

помощію

 

матеріаловъ,

доставленныхъ

 

ему

 

начальникомъ

 

Миссіи

 

протоіереемъ

Ландышевымъ,

 

составилъ"

 

руководство

 

къ

 

нзученію

 

языка

Алтайскихъ

 

инородцевъ.

Изъ

 

лицъ,

 

составляющихъ

 

Алтайскую

 

Миссію,

 

заслу-

живаетъ

 

особаго

 

вниманія

 

рясоФорный

 

послушникъ

 

Михаилъ
Невскій.

 

Онъ

 

неутомимо,

 

не

 

зная

 

покоя

 

ни

 

днемъ

 

ни

ночью,

 

посѣщаетъ

 

убогія

 

хижины

 

инородцевъ,

 

учитъ

 

ново-

крещенныхъ

 

вѣрѣ,

 

кротости,

 

любви

 

и

 

миру

 

и

 

двлится

 

съ

нуждающимися

 

своимъ

 

скудпымъ

 

жалованьемъ,

 

изъ

 

кото-

раго

 

также

 

платитъ

 

толмачу,

 

помогающему

 

ему

 

въ

 

переводѣ

статей

 

духовнаго

 

содержанія

 

на

 

Татарскій

 

языкъ.

 

Стараніемъ
Невскаго

 

заведенъ

 

въ

 

Уманѣ

 

хоръ

 

пѣвчнхъ

 

изъ

 

новокре-

щенныхъ

 

мальчиковъ,

 

едва

 

начинающихъ

 

лепетать

 

по

 

Русски.

Благодѣтельному

 

вліянію

 

Миссіонеровъ

 

способствуетъ

то,

 

что

 

они

 

принимаютъ

 

участіе

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

житей-

скихъ

 

дѣлахъ

 

крещенныхъ

 

инородцевъ.

 

прибѣгающихъ

 

къ

нимъ,

 

какъ

 

своимъ

 

отцамъ,

 

и

 

что

 

они

 

нерѣдко

 

оказываютъ

имъ

 

кромѣ

 

духовной

 

и

 

врачебную

 

помощь.

Православное

 

духовенство

 

отзывается

 

съ

 

большими

 

по-

хвалами

 

о

 

добрыхъ

 

свойствахъ

 

Сибирскнхъ

 

инородцевъ

 

и

благочестіи

 

новокрещенныхъ.

 

Оно

 

въ

 

трогательныхъ

 

чер-

тахъ

 

описываетъ

 

простодущіе,

 

живую

 

нѣру

 

н

 

смиренное

повиновеніе

 

новокрещенныхъ

 

къ

 

ихъ

 

духовнымъ

 

отцамъ.

Одно

 

изъ

 

встрѣчаемыхъ

 

препятствій

 

въ

 

распространепіи

 

и

укорененіи

 

христіанской

 

нравственности

 

въ

 

ннородцахъ

 

есть,



—

 

n

 

—

по

 

словамъ

 

духовенства,

 

умножающееся

 

употребление

 

вина,

которое

 

достигло

 

и

 

до

 

пустынныхъ

 

ихд>

 

предѣловъ.

Монголо-Буряты,

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи,

 

продолжаютъ

обнаруживать

 

большое

 

расположеніе

 

къ

 

христіанству.

 

Быв-
шій

 

Преосвященный

 

Иркутскій

 

Евсевій,

 

путешествуя

 

по

ихъ

 

улусамъ,

 

часто

 

имѣлъ

 

случай

 

бесѣдовать

 

о

 

христіан-

ской

 

вѣрѣ

 

съ

 

ихъ

 

ламами

 

и

 

ширетами.

 

Изъ

 

нихъ

 

старшій
кандидатъ

 

на

 

званіе

 

хамбо-ламы,

 

ширетъ

 

Ваньчиковъ

 

при-

сутствовалъ

 

при

 

Литургіи

 

и

 

великолѣпіе

 

нашего

 

Богослу-
женія

 

сильно

 

на

 

него

 

подѣйствовало.

 

Онъ

 

пожелалъ

 

озна-

комиться

 

съ

 

нашею

 

службою

 

и

 

получилъ

 

отъ

 

Преосвящен-
паго

 

служебпикъ

 

на

 

Монгольскомъ

 

языкѣ.

Вообще

 

ламы

 

и

 

ширеты

 

выражали

 

уваженіе '

 

къ

 

хри-

стіанству

 

и

 

сознавали

 

темноту

 

своей

 

вѣры.

 

Въ

 

Капсаль-
ской

 

Управѣ

 

Некрещеные

 

Буряты

 

сами

 

просили

 

Преосвя-
щеннаго

 

отслужить

 

для

 

нихъ

 

молебенъ.

 

По

 

словамъ

 

Бу-
рятъ

 

было

 

бы

 

хорошо

 

имъ

 

принять

 

православіе

 

всѣмъ

 

вмѣ-

стѣ,

 

потому

 

что

 

при

 

обращеніи

 

немногихъ,

 

некрещеные

соплеменники

 

дѣлаютъ

 

имъ

 

оскорбленія.

 

Преосвященный

 

въ

донесеніи

 

своемъ

 

о

 

семъ

 

заключаетъ

 

утѣшительными

 

словами:

«явно,

 

что

 

день

 

жатвы

 

этой

 

духовной

 

нивы

 

не

 

далекъ.»

Въ

 

1860

 

году

 

дѣйствія

 

Осетинской

 

Коммисіи

 

обращены

были

 

премущественно

 

на

 

жителей

 

Сванетіи,

 

Самурзакани
и

 

южной

 

Осетіи,

 

гдѣ

 

мусульманская

 

пропаганда

 

менѣе

 

пре-

пятствовала

 

успѣхамъ

 

христианства.

 

Въ

 

Сванетіи

 

просвѣ-

щено

 

Св.

 

Крещеніемъ

 

516

 

душъ,

 

а

 

въ

 

Самурзакани

 

110
душъ.

 

Въ

 

Сванетскомъ

 

селеніи

 

Бечо

 

учрежденъ

 

причтъ

съ

 

назначеніемъ

 

ему

 

содержанія.

 

Въ

 

южной

 

Осетіи

 

обра-

щено

 

въ

 

христіанство

 

857

 

душъ.

 

Въ

 

сѣверной

 

просвѣщено

164.,

 

въ

 

Джаро-Белоканскомъ

 

округѣ

 

1-44

 

души

 

и

 

кромѣ

того

   

возсоединено

   

изъ

   

совратившихся

   

въ

   

магометанство



482

 

и

 

изъ

 

Армянскаго

 

исповѣданія

 

18

 

душъ.

 

При

 

обозрѣ-

ніи

 

Абхазіи

 

Экзархъ

 

Грузіи

 

замѣтилъ,

 

что

 

расположеніе

къ

 

христіанству,

 

не

 

смотря

 

на

 

противудѣйствіе

 

магометанъ,

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

сохраняется.

 

Въ

 

1860

 

году

 

окрещено

тамъ

 

327

 

душъ.

 

Всего

 

же

 

на

 

Кавказѣ

 

и

 

Закавказскомъ
краѣ

 

православная

 

Церковь

 

пріобрѣла

 

2811

 

душъ.

Особенное

 

вниманіе

 

Осетинской

 

Коммисіи

 

было

 

обра-

щено

 

на

 

духовное

 

воспитаніе

 

горскаго

 

юношества.

 

Въ

 

1860
году

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

Коммисіи

 

состояло

 

одно

 

уѣздно-приход-

ское

 

училище

 

и

 

13

 

приходскихъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

обу-

чалось

 

ЗІІ

 

учениковъ;

 

кромѣ

 

того

 

на

 

счетъ

 

суммъ

 

Ком-

мисіи

 

воспитывались

 

23

 

ученика

 

изъ

 

дѣтей

 

горцевъ

 

въ

Тифлисской

 

и

 

Московской

 

Семинаріяхъ

 

и

 

въ

 

Тифлисскомъ
духовномъ

 

училищѣ.

На

 

собственный

 

средства

 

Коммисіи

 

окончены

 

построй-

кою

 

церкви

 

въ

 

четырехъ

 

приходахъ,

 

двѣ

 

церкви

 

исправ-

лены,

 

устроены

 

два

 

иконостаса

 

и

 

снабжены

 

горскія

 

церкви

утварью,

 

Богослуніебными

 

книгами

 

и

 

священническими

 

об-

лаченіями.

Академій

 

было

 

4.

 

Духовныхъ

 

семинарій

 

50.

 

Изъ
нихъ

 

1 1

 

состояло

 

въ

 

завѣдываніи

 

с.-петербугской

 

духов-

ной

 

академіи,

 

14

 

кіевской,

 

9

 

московской,

 

15

 

казанской

и

 

1

 

(ново-архангельская,

 

нынѣ

 

якутская)

 

въ

 

завѣдываніи

мѣстнаго

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго.

 

Всего

 

въ

 

четы-

рехъ

 

духовно-учебныхъ

 

округахъ

 

числилось

 

254

 

учебныхъ

заведеній.

 

Въ

 

нихъ

 

было

 

преподавателей

 

1,892

 

учащихся

53,775,

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

въ

 

академіяхъ

 

351,

 

въ

 

семина-

ріяхъ

 

14,630,

 

въ

 

уѣздныхъ

 

училищахъ

 

37,670,

 

въ

 

при-

ховскихъ

 

училищахъ

 

1,124.

 

Дабы

 

вполнѣ

 

приспособить

воспитаніе

 

и

 

образованіе

 

духовнаго

 

юношества

 

къ

 

потреб-

ностямъ

 

церкви

 

и

 

народа,

 

учрежденъ

 

при

 

св.

 

сиподѣ

 

особый

комитетъ

   

о

 

преобразованін

 

духовно-учебной

   

части,

   

подъ



—

 

29

 

—

предсѣдательствомъ

 

преосв.

 

Димитрія

 

архіеп.

 

Херсои-

скаго.

 

Труды

 

комитета

 

имѣютъ

 

быть

 

представлены

 

въ

 

св.

синодъ.

 

Въ

 

училищахъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія—царскосель-

скомъ,

 

ярославскомъ,

 

казанскомъ

 

и

 

иркутскомъ

 

было

 

277
воспитанницъ,

 

изъкоторыхъ

 

110казеннокоштныхъи169

 

пан-

сіонерокъ.

 

Кромѣ

 

вышеозначенныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

существуютъ

 

еще

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

подъ

вѣдѣніемъ

 

епархіальиыхъ

 

начальствъ

 

при

 

женскихъ

 

мона-

стыряхъ

 

или

 

въ

 

домахъ

 

священнослужителей

 

или

 

отдельно

отъ

 

нихъ.

 

Такія

 

училища

 

существовали

 

въ

 

1860

 

году

 

въ

20

 

епархіяхъ.

 

Школъ

 

при

 

церквахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

было

7,907

 

и

 

въ

 

нихъ

 

учащихся

 

мальчиковъ

 

112,808,

 

дѣвочекъ

20,858,

 

всего:

 

133,666.

 

Повременныхъ

 

духовныхъ

 

изда-

ній

 

было:

 

журналовъ

 

10,

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей

 

5.

Въ

 

санктпетербургской

 

синодальной

 

типограФІи

 

напечатано

св.

 

евангеліе

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

96,000

 

экз.,

 

св.

евангеліе

 

на

 

русскомъ

 

и

 

церковно-славянскомъ

 

языкахъ

въ

 

60,000

 

экн.,

 

новый

 

завѣтъ

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

въ

24,000

 

экз.,

 

св.

 

евангеніе

 

на

 

-

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

въ

16,000

 

экз.,

 

дѣянія

 

апостоловъ

 

съ

 

апокалипсисомъ

 

па

слав,

 

языкѣ

 

въ

 

2,400

 

экз.

 

и

 

букварей

 

200,000

 

экзем-

пляровъ.

 

Въ

 

кіево-печерской

 

типограФІи

 

напечатано

 

172,700
экз.

 

книгъ,

 

въ

 

почаевской

 

лаврской

 

17,572

 

экз.

 

книгъ.,

въ

 

кишиневской

 

4,305

 

и

 

въ

 

московской

 

единоверческой

12,800

 

книгъ.

 

Духовно-учебныхъ

 

капиталовъ

 

въ

 

1860

году

 

состояло:

 

17-974,816

 

р.

 

8'/-»

 

к.

 

изъ

 

нихъ

 

поступило

въ

 

расходъ:

 

2,023,113

 

р.

 

55'h

 

к.

 

За

 

тѣмъ

 

къ

 

1861
году

 

оставалось

 

15,649,770

 

p.

 

99Ѵ*

 

к.

 

.Капиталовъ,

состоящихъ

 

въ

 

завѣдываніи

 

хозяйственная

 

управленія

при

 

святѣйшемъ

 

синодѣ,

 

къ

 

1860

 

году

 

оставалось

6,818,713

 

р.

 

987*

 

к.,

 

въ

 

1860

 

поступило

 

въ

 

приходъ

1,562,007

 

р.

 

76

 

к.,

 

израсходовано:

 

5,874,082

   

р.

   

4

 

к.



—
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—

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

5

 

милліоновъ

 

р.

 

сер.

 

пенсіоннаго

 

капи-

тала,

 

переданныхъ

 

въ

 

государств,

 

казначейство,

 

вмѣсто

коихъ

 

будетъ

 

изъ

 

него

 

выдаваемо

 

до

 

180,290

 

р.

 

4°/»

 

на

переданную

 

сумму),

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

января

 

1861

 

года

2,507,238

 

р.

 

70'/*

 

коп.

 

Въ

 

епархіалыіыхъ

 

попечитель-

ствахъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

зваиія

 

состояло

 

къ

 

1860
году

 

наличными

 

82,460

 

р.

 

17'/*

 

к.,

 

билетами

 

1,801,232
р.

 

71'/»

 

к.

 

Итого

 

1,883,701

 

р.

 

89

 

к.

 

Причтамъ

 

(16,897-яи)
получавшимъ

 

содергканіе

 

по

 

смѣтамъ

 

расходовъ

 

духовнаго

вѣдомства,

 

въ

 

1860

 

году

 

выдано:

 

изъ

 

государственнаго

казначейства

 

3,516,741

 

р.

 

207*

 

к.,

 

изъ

 

духовно-учебныхъ

капиталовъ

 

41,858

 

р.

 

757*

 

к.

 

По

 

духовному

 

вѣдомству

составляются

 

ежегодно

 

смѣты

 

двухъ

 

родовъ:

 

на

 

расходы,

назначаемые

 

по

 

государственной

 

росписи,

 

которые

 

опре-

дѣлены

 

на

 

1860

 

годъ

 

въ

 

4,880,879

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

на

издержки,

 

производимый

 

изъ

 

капиталовъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

свя-

тѣйшаго

 

синода

 

состоящихъ,

 

на

 

сумму

 

1,087,302

 

р.

327*

 

к.

 

Въ

 

1860

 

году

 

было

 

собрано

 

прибыльныхъ

 

денегъ

отъ

 

продажи

 

церковиыхъ

 

свѣчъ

 

971,279,

 

р.

 

217*

 

к.

 

За
вѣнчики

 

и

 

листы

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

463

 

р.

 

527*

 

к.

Круяіечнаго

 

сбора

 

1,725,359

 

р.

 

197*

 

к.

 

Кошельковаго
сбора,'

 

2,729,352

 

р.

 

517*.

 

Дохода

 

съ

 

имѣній

 

590,497

 

р.

827*

 

к.

 

На

 

устройство

 

церквей,

 

1,965,143

 

р.

 

217*

 

к.

Въ

 

пользу

 

св.

 

гроба

 

Господня

 

13,405

 

р.

 

77*

 

к.

 

На
вспоможеніе

 

духовенству

 

158,659

 

р.

 

87

 

к.

 

На

 

вспомоще-

ствованіе

 

разореннымъ

 

отъ

 

разныхъ

 

сдучаевъ

 

и

 

другіе
предметы

 

13,515

 

р.

 

45

 

к.

Одобрено

 

цепзурою.

 

Чернигова,

 

28

 

Января

 

1863

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФІИ

    

ЧЕРНИГОВСКАГО

    

ИЛЫШСКАГО

    

МОНАСТЫРЯ.
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Содержаніе:

 

I.

 

Письма

 

Лазаря

 

Барановича. — II.

 

Посланіе

 

а.

 

Павла

 

къ

галатамъ

 

(продолженіе). — III.

 

Замѣтки

 

о

 

современности. —IV.
Русскіе

 

святые

 

(1.

 

л.)

I.

ПИСЬМА

 

ЛАЗАРЯ

 

БАРАНОВИЧА,

72.

 

Кб

   

его

    

милости,

    

отцу

 

архимандриту

   

печер-

с/еому,

 

17

 

іюля

 

1669

 

года.

Особенное

 

удовольствіе

 

доставили

 

'

 

мнѣ

 

ваша

 

нре-

честность

 

своимъ

 

увѣдомленіемъ,

 

что

 

вы,

 

по

 

.отеческой

своей

 

милости,

 

за

 

благо

 

разсудили

 

содействовать

 

мнѣ

 

въ

изданіи

 

плохенькихъ

 

стиховъ

 

моихъ;

 

вмѣняя

 

себѣ

 

въ

 

долгъ

быть

 

признательнымъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

вторично

 

покорнѣйше

прошу

 

васъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

бы

 

пегасъ

 

мой

 

спутанный

 

ретивѣе

везъ

 

Фаетонову

 

колесницу

 

въ

 

печерской

 

типограФІи, —я

 

съ

своей,

 

а

 

ваша

 

пречестность

 

съ

 

вашей

 

стороны

 

благоволите

побудить

 

его

 

милость,

 

отца

 

ректора,

 

что

 

бы

 

онъ

 

то,

 

что

вышпорилъ,

 

прислалъ

 

ко

 

мнѣ,

 

а

 

я

 

всячески

 

буду

 

ему

благодаренъ.—На

   

счетъ

   

купятицкаго

    

образа

   

пресвятой
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-

Дѣвы

 

таже

 

самая

 

скорбь

 

часто

 

и

 

меня

 

сиѣдастъ,

 

я

привезъ

 

пнтателышцу

 

алчущихъ,

 

но

 

что

 

только

 

дѣла-

ютъ

 

люди,

 

да

 

будетъ

 

совѣсть

 

ихъ

 

всему

 

тому

 

судь-

ею. — Его

 

мислость,

 

панъ

 

Копецъ

 

хорошо

 

бы

 

сдѣлалъ,

если

 

бы

 

сокровище

 

это

 

скрылъ

 

на

 

чужой

 

землѣ. -^-При-
лично

 

было

 

ей

 

(пресвятой

 

Дѣвѣ)

 

быть

 

въ

 

братствѣ,

потому

 

что

 

она

 

просвѣщаетъ

 

многихъ

 

въ

 

разумѣ;

 

при-

лично— въ

 

печерской

 

лаврѣ,

 

потому

 

что

 

это

 

Ея

 

обитель,

и

 

въ'

 

святой

 

Софіи,

 

Божісй

 

премудрости,

 

премудро

 

воз-

даваемо

 

бы

 

было

 

Ей

 

поклопсніе;

 

сслибы

 

Кіевъ

 

былъ

 

отданъ,

то

 

панъ

 

Копецъ,

 

конечно,

 

подкопалъ

 

бы

 

это

 

сокровище,

такъ

 

какъ

 

оно

   

ихъ

   

Фамильное

    

'. —Все

    

замечательное,

'.

 

Въ

 

«евралѣ

 

1656

 

г.

 

кіевскій

 

пѣвчій

 

говорилъ

 

въ

 

Москвѣ;

 

«брат-

цкаго

 

монастыря

 

строитель

 

Бараповичъ

 

былъ

 

въ

 

маятности

 

братцкаго

 

мона-

стыря

 

и

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

а

 

съ

 

собою

 

привезъ

 

чудотворный

 

образъ

пречие.

 

Богородицы

 

Купятицкіе,

 

что

 

на

 

крестѣ

 

вырѣзанъ.

 

А

 

какой

 

тотъ

крестъ,

 

каменной

 

ли,

 

пли

 

деревянный,

 

про

 

то'

 

никто

 

невѣдаетъ

 

и

 

не

 

знаетъ».

(Акт.

 

южн.

 

Рос.

 

III,

 

518). —Нѣсецкій

 

пишетъ,

 

что

 

Фамилія

 

Копцовъ

 

суще-

ствовала

 

въ

 

велпкомъ

 

кнлжествѣ

 

лптовскомъ

 

п

 

составляла

 

два

 

особые

 

домы:

первый,

 

употреблявшій

 

гербъ

 

Ероіс

 

происходилъ

 

отъ

 

князей

 

Тверскихъ,

 

древ-

ній

 

и

 

знаменитый.

 

Изъ

 

дома

 

этого

 

Евстафій,

 

служилъ

 

при

 

дворѣ

 

короля

 

Авгу-

ста

 

1. —Еогославъ

 

былъ

 

брацлавскимъ

 

земскнмъ

 

ппсаремъ

 

1579

 

г.

 

Василій,.

1563

 

г.

 

былъ

 

въ

 

посольствѣ

 

по

 

предмету

 

соединения

 

княжества

 

литовскаго

 

съ

польскимъ

 

гоеударствомъ;

 

онъ

 

пмѣдъ

 

трехъ

 

сыиовъ:

 

1-го

 

Луку,

 

который

былъ

 

кастеляномъ

 

брестъ-лптовскимъ;

 

2

 

Филона,

 

маршала

 

ЛиДскаго,

 

котораго

сынъ

 

Адамъ

 

былъ

 

каноникомъ

 

виленскимъ,

 

а

 

другой

 

Николай

 

былъ

 

като-

лическимъ

 

священиикомъ

 

1659

 

г.

 

и

 

3-го

 

Васнлія,

 

подкоморія

 

брестскаго,

а

 

потомъ

 

кастеляна

 

Новогрудскаго

 

1632

 

года;

 

сынъ

 

его

 

Янъ —Карлъ,

служилъ

 

сначала

 

при

 

дворѣ

 

королевскомъ,

 

потомъ

 

воеводою

 

полоцкимъ,

наконецъ

 

кастеляномъ

 

трокскішъ,

 

старостою

 

ковенекпмъ

 

и

 

юрбурскимъ

и

 

въ

 

1672

 

г.

 

предсѣдательствовадъ

  

въ

 

трибунадѣ

 

литовскомъ.

Другой

 

домъ

 

Копцевъ

 

прпнадлежалъ

 

къ

 

гербу

 

Любича,

 

въ

 

повѣтахъ

унитскомъ

 

и

 

шшскомъ, —Этаго

 

колѣна

 

Копецъ,

 

вѣроятно,

 

и

 

имѣлъ

 

прптн-

заніе

 

къ

 

купятицкону

 

образу

 

Божіей

 

Матери,

 

потому

 

что

 

и

 

купятицкій

 

мона-
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что

 

въ

 

Москву

 

было

 

забрано,

 

какъ

 

то,

 

древо

 

святаго

 

■*

креста,

 

по

 

договору

 

должны

 

были

 

возвратить;

 

какъ

 

бы

не

 

случилось

 

тоже

 

и

 

съ

 

этою

 

чудотворною

 

иконою.

Она

 

сама

 

постоитъ

 

за

 

свою

 

славу;

 

иначе

 

и

 

нашему

 

сми-

ренію

 

прищлось

 

бы

 

поплатиться;

 

не

 

удостоверились

 

бы

нашимъ

 

возраженіемъ;

 

чего

 

йе

 

можетъ

 

быть

 

съ

 

нами?—

Когда

 

бы

 

иастоящій

 

владыка

 

былъ,

 

то

 

и

 

не

 

былобъ

 

та-

кого

 

опустошенія;

 

въ

 

Софіи

 

бъ

 

онъ

 

мудрствовалъ

 

и

 

не

суемудрствовала

 

бы

 

Софія;

 

а

 

теперь,

 

какъ

 

я

 

слышу,

Софія

 

купи

 

себѣ

 

(Матѳ.

 

ХХУ.

 

10),

 

также

 

какъ

 

и

 

я.

Боже!

 

какъ

 

изъ

 

ничего

 

Ты

 

все

 

сотворилъ,

 

такъ

 

самъ

и

 

все

 

то,

 

что

 

повредилось,

 

благоволи

 

исправить.—

Относительно

 

архісрейскихъ

 

облачсній

 

и

 

утварей

 

отца

Меѳодія,

 

такъ

 

какъ

 

настояиіе

 

его

 

милости

 

пана

гетмана

 

напрасное,

 

то

 

какъ

 

удастся;

 

конечно,

 

это

ему

 

не

 

нравится,

 

такъ

 

онъ

 

и

 

морщится.—Боже

 

толь-

ко

   

сохрани

    

и

   

пречестность

    

твою

    

и

   

меня

    

отъ

   

этаго

стырь,

 

откуда

 

црооевищенѣйшій

 

Лазарь

 

вывезъ

 

образъ

 

сей

 

въ

 

Кіевъ,

 

нахо-

дился

 

не

 

далеко

 

отъ

 

Пинска.

 

Нынѣ

 

кунятицкая

 

икона

 

Божісй

 

Матери

 

нахо-

дится

 

въ

 

софійскомъ

 

соборѣ. — О

 

сооійс.

 

соб.

 

стр.

 

49.

*.

 

Въ

 

б

 

статьѣ

 

мирнаго

 

договора

 

съ

 

Польшею

 

іюля

 

1667

 

г.

 

сказано:

 

«изъ

городовъ,

 

воввращаемыхъ

 

Польшѣ

 

(Витебска,

 

Полоцка,

 

Динабурго,

 

Люцина,

Речицы,

 

Маріембурга)

 

какія

 

при

 

недавномъ

 

взятіи

 

ихъ

 

церковные

 

аппараты,

образа,

 

кпиги

 

и

 

инып

 

вещп,

 

также

 

военные

 

снаряды,

 

аммуниція,

 

оружіе,

деньги

 

н

 

хлѣбные

 

запасы

 

свезены

 

были

 

въ

 

Москву, —также

 

обыватели

 

и

слуги,

 

имѣютъ

 

быть

 

доставлены

 

въ

 

пограничные

 

города

 

на

 

вюдводахъ.».

Статьей)

 

пятою

 

того

 

же

 

договора

 

Кіевъ

 

оставлялся

 

за

 

Москвою

 

только

 

на

годъ.

 

Величко

 

II,

 

101.

 

109.

 

Но

 

въ

 

7

 

статьи

 

своей

 

козаки

 

въ

 

мартѣ

 

1669

 

г.

требовали

 

отъ

 

царя

 

не

 

отдавать

 

Кіева,

 

столицы

 

православия,

 

Польшѣ.

 

Царь

объявилъ

 

свое

 

согласіе

 

на

 

то

 

и

 

обѣщалъ,

 

если

 

будетъ

 

сношсніо

 

о

 

томъ

 

съ

Польшею,

 

неиремѣнно

 

пригласить

 

на

 

совѣщаніе

 

полномочный.

 

Украины.

Маркевича

 

II,

 

173.

 

III,

 

246.

 

247.

 

Часть

 

животворлщаго

 

дрова

 

взята

 

была

въ

 

Люблин*

 

и

 

возвращена.

 

Соловьева

 

им.

  

X.'

 

,

 

250. #
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излишняго

 

ѵ безпокойства.—Я

 

въ

 

этой

 

утвари

 

не

 

нахожу

надобности;

 

тоже

 

думаю

 

и

 

о

 

твоей

 

пречестности,

 

точно

такъ,

 

какъ

 

не

 

имѣла

 

баба

 

хлопотъ,

 

то

 

купила

 

себѣ

соловья,

 

или—порося. — Съ

 

самаго

 

дѣтства

 

привыкъ

 

я

всегда,

 

по

 

Господѣ

 

Богѣ,

 

прибѣгать

 

къ

 

его

 

пречистой

Матери

 

и

 

къ

 

пречесности

 

твоей,

 

бодрственному

 

ея

стражу;-1-!!

 

теперь,

 

когда

 

дни

 

мои

 

уже

 

на

 

закатѣ,.

 

когда

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

конецъ

 

мой

 

замѣтно

 

приближается,

ради

 

Христа

 

милосердаго,

 

ради

 

пречистой

 

его

 

Матери,

со

 

слезами

 

пишу

 

къ

 

вамъ,

 

посовѣтуйте

 

мнѣ:

 

паства

 

у

меня

 

малая,

 

каковы

 

теперь

 

обстоятельства?

 

Какъ

 

бы,

 

сохрани

Богъ,

 

не

 

дошло

 

до

 

кардннальства;

 

вѣдь

 

досталась

 

же

кардинальская

 

шапка

 

и

 

Мальнѣ. — Отъ

 

чего

 

бы

 

не

 

течь

ручейкамъ

 

изъ

 

того,

 

чѣмъ

 

насъ

 

снабжаетъ'

 

мать

 

наша

 

ц

чѣмъ

 

иадѣляетъ

 

церковь

 

наша,

 

откуда

 

они

 

и

 

истокъ

 

свой

приняли;

 

но

 

мы

 

только

 

что

 

духъ

 

еще

 

переводимъ,

 

и

пусть

 

бы

 

духъ

 

этотъ

 

былъ,

 

какъ

 

голубь,

 

ничѣмъ

не

 

связанъ,—а

 

то

 

вѣдь

 

кракаетъ

 

негодяйка

 

ворона.

и

 

шаритъ,

 

гдѣ

 

ей

 

хочется,

 

а

 

мы

 

поставлены,

 

какъ

 

копна

на

 

полѣ;

 

тотъ

 

выжига—стрѣлокъ

 

*,

 

тотъ

 

часъ

 

застрѣ-

литъ

 

нашу

 

добычу.

 

При

 

слабомъ

 

моемъ

 

здоровьѣ

 

я

собралъ

 

кое—что,

 

не

 

безъ

 

пота;

 

пускай

 

этотъ

 

потъ

разольется

 

на

 

орошеніе

 

церковнаго

 

вертограда.

 

— У

 

насъ

и

 

въ

 

мирное

 

время

 

надобно

 

было

 

искать

 

порядка, —а

принынѣшней

 

годинѣ,

 

чутьли

 

не

 

все

 

гибнетъ.—Пожалѣйте

меня,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

вы,

 

друзья

 

мои; —но,

 

л

 

друзья

мои

 

вдали

 

отъ

 

меня

 

стали.

 

Прнспѣшникн

 

мои

 

отчасти

обезсплѣли

   

и

   

нѳ

   

слушаютъ

   

меня,

   

аще

   

убо

   

въ

 

суровѣ

'.

 

Фантастическое

 

изображеніе

 

діавола

 

изъ

 

картины:

 

страшнаго

 

суда.

Польское

 

слово:

 

osmiel,

 

значитъ,

 

выжига,

 

головня

 

собственно

 

пзъ

 

тѣла

аивотнаго,

 

ншрнаго, — или

  

смолистаго.
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тако,

 

что

 

въ

 

сусѣ

 

будетъ?

 

Господи!

 

Какъ

 

двѣ

 

лепты.,

такъ

 

пріими

 

обратно

 

все

 

то,

 

что

 

ты,

 

по

 

милосердію

 

своему,

обѣима

 

руками

 

далъ

 

мнѣ,

 

да

 

и

 

въ

 

семъ

 

будетъ

 

тебѣ

слава,

 

мнѣ

 

грѣшному— отпущеніе

 

грѣховъ,

 

а

 

поработав-

шимъ

 

мнѣ—воздаяніе. — Это

 

мое

 

всегдашнее

 

желаніе. —'

Доплываю

 

уже

 

къ

 

берегу,

 

а

 

у

 

меня

 

только

 

и

 

якоря,

что

 

мой

 

возлюбленный,

 

всемилостивѣйшій

 

Спасъ;

 

на

 

него

вся

 

моя

 

надежда,

 

Господь

 

пастырь

 

мой,

 

Господь

 

Спа-

ситель

 

мой! —другой

 

якорь

 

у

 

меня

 

Его

 

невѣста,— имъ

вручаю

 

и

 

двѣ

 

лепты

 

мои,

 

душу

 

и

 

тѣло.—Къ

 

вамъ

особенно,

 

какъ

 

къ

 

давнишнему

 

и

 

единственному

 

моему

благодѣтелю

 

съ

 

покориѣйшею

 

моею

 

просьбою

 

и

 

со

 

сле-

зами

 

обращаюсь,

 

какъ

 

къ

 

душѣ,

 

посвятившей

 

себя

 

Богу

изъ

 

любви,

 

о

 

которой

 

написано,

 

что

 

она

 

не

 

заботится

 

о

себѣ

 

собственно:

 

васъ

 

Господь

 

Богъ

 

одарилъ

 

лучшимъ

здоровьемъ,

 

а

 

мы

 

сильные

 

должны

 

немощи

 

пемощныхъ

носить;

 

благоволите

 

поддерживать

 

насъ

 

слабѣйшихъ,

 

а

 

въ

особенности

 

меня,

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

по

 

имени

 

Лазаря.—

Какое

 

Господь

 

Богъ

 

далъ

 

мнѣ,

 

слѣпой

 

курицѣ,

 

зерно,

 

я

и

 

тѣмъ

 

хочу

 

подѣлиться

 

съ

 

церковью. —Дѣлателю

 

вино-

града

 

Христова,

 

благоволите-

 

посодействовать

 

мнѣ

 

и

принять

 

то

 

въ

 

свое

 

вѣдѣніе,

 

дабы

 

я

 

неутруждалъ

 

болѣе

себя

 

писаніемъ,

 

а

 

вашу

 

пречестность—чтеніемъ.

 

Этимъ,

благодѣтель

 

мой,

 

оканчиваю.

 

Не

 

прогнѣвайтесь

 

на

 

душу

грѣшную:

 

тотъ,

 

кто

 

ийкупилъ

 

ее,

 

сказалъ

 

и

 

это:

 

сотво-

рите

 

себѣ

 

други

 

отъ

 

мамоны

 

неправды;

 

дѣйствителыю

къ

 

намъ

 

это

 

относится.— Ясно

 

правилами

 

запрещено,

 

что

бы

 

мы

 

за

 

производство

 

въ

 

священный

 

должности

 

не

брали

 

ничего;—а

 

мы

 

это

 

дѣлаемъ,

 

потому

 

что

 

не

 

откуда

болѣе

 

взять. — Пусть

 

же'

 

эта

 

мамона

 

неправды,

 

гдѣ

болѣе

 

грѣха,

 

тамъ

 

болѣе

 

и

 

милосердія,

 

пусть

 

вся

 

безъ

остатка

  

идетъ

   

на

 

церковь,

   

на

 

богадѣльни,

   

на

 

братію

   

и
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»

приелужниковъ;

  

очемъ

   

покорнѣйше

   

прося

   

благословепіе
мое

 

посылаю.

73.

 

Кз

 

о.

 

игумену

 

Михайловскому

 

'

 

(сент.

 

1669

  

г.)

Самъ

 

я

 

Дозналъ

 

на

 

себѣ

 

то,

 

что

 

сказано

 

о

 

любви:

любовь

 

превозмогаетъ

 

все.

 

Самъ

 

я

 

по

 

любви

 

пошелъ

вопреки

 

правиламъ

 

съ

 

сертюмъ

 

на

 

чужую

 

ниву

 

2,

 

не

 

для

дѣланія,

 

по

 

убѣжденію

 

вашей

 

пречестностп,

 

съ

 

дав'нихъ

временъ

 

возлюбленнаго

 

мною

 

отца.

 

Подъ

 

оба

 

крыла

Михаила

 

поручаю

 

двухъ

 

діаконовъ

 

Іоанна

 

и

 

Лаврснтія.,
Какъ

 

кокошъ

 

собпраетъ

 

птенцовъ

 

своихъ

 

подъ

 

крылья

свои:

 

такъ

 

св.

 

Михаилъ,

 

небесная

 

птица,

 

да

 

примстъ

 

въ

свое

 

попеченіе

 

этихъ

 

двухъ,

 

не

 

птеицовъ

 

уже,

 

но

 

ангс-

ловъ

 

своихъ,

 

возглашающихъ

 

въ

 

архангсльскомъ

 

хорѣ:

«паки

 

и

 

паки»,

 

и

 

какъ

 

самъ

 

онъ

 

живетъ.

 

архангельски,

такъ

 

да

 

научить

 

ихъ

 

жизни

 

ангельской

 

3 .

 

Я

 

теперь;

 

какъ

ошеломленный

 

и

 

пораженный

 

мечемъ

   

св.

   

Михаила,

   

див-

'.

 

Игумеиомъ

 

михайловскнмъ

 

1665 — 1679

 

г.

 

былъ

 

Ѳсодосій

 

СаФоновичь,

до

 

того

 

времени

 

бывшій

 

проповѣднпкомъ

 

п

 

намѣстникомъ

 

братскаго

 

монастыря.

(Акт.

 

зап.

 

Рос.

 

V,

 

93).

 

Онъизвѣстснъсочппоиісиъ:

 

«выкладъ

 

о

 

церкви

 

Божісй».

2 .

  

Мптрополитомъ

 

кіевскпмъ,

 

па

 

пзбранію

 

большинства,

 

съ

 

1664

 

г.

былъ

 

іосифъ

 

Нелюбовичь — Тукальскій. — Царь

 

поручплъ

 

епископу

 

Меѳодію

управлять

 

мптрополіею:

 

по

 

Меоодій

 

использовался

 

ни

 

уважсніемъ,

 

ни

 

довѣрі-

емъ

 

въ

 

Малороссін.

 

Даже

 

Ерюховецкій

 

въ

 

4

 

ст.

 

договора

 

требовалъ,

 

дабы

прнсланъ

 

былъ

 

изъ

 

Москвы

 

митрополптъ.

 

Въ

 

ыартѣ

 

1666

 

г.

 

Украина

 

про-

сила

 

царя

 

дозволить

 

выбрать

 

митрополита. — Болршіъ

 

Шсремстьевъ

 

въ

концѣ

 

того

 

же

 

года

 

ппсалъ

 

въ

 

Москву:

 

«вѣренъ

 

государю

 

епископъ

 

чер-

нпговскій

 

Лазарь

 

Барановичь:

 

миѣ

 

кажется

 

что

 

всего

 

лучше

 

быть

 

ему

 

въ

Кіевѣ

 

на

 

еппскопствѣ». —Меѳодій

 

запутался

 

въ

 

своихъ

 

нечнетыхъ

 

дѣлахъ.

И

 

вотъ

 

по

 

новому

 

прошенію

 

(пъ

 

авг.

 

1669

 

г.)

 

'

 

поручено

 

'

 

управлять

 

митро-

поліею

 

преосвященному

 

Лазарю.

 

Соловьева

 

пет.

 

XI,

 

211.

 

221.-

3 .

  

Вѣроятно

 

іеродіаконы

 

отправлепы

 

въ

 

Кіевъ

 

слушать

 

уроки

академіи,

   

а

   

въ

 

мпхайловскомъ

 

ыонастырѣ

 

назначена

  

пмъ

 

квартира.
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люсь

 

тому,

 

что

 

происходило

 

въ

 

нашемъ

 

краю

 

и

 

чего

доискивались

 

мы,

 

поднявъ

 

мечь.

 

Но

 

да

 

прославится

 

имя

Господа

 

и

 

его

 

раба!

 

Богъ

 

мира

 

возвѣстилъ

 

въ

 

Глуховѣ

миръ.

 

Бояринъ

 

князь

 

Ромодаповскій

 

и

 

Артемонъ

 

Сергѣевичь

вручили

 

присланные

 

с.

 

ц.

 

в-мъ

 

знаки

 

гетманскаго

 

до-

стоинства—булаву,

 

осыпанную

 

каспійскою

 

яшмою

 

и

удивительно

 

дорогое

 

знамя,

 

которое

 

я

 

и

 

освятилъ,

 

кромѣ

того

 

бунчукъ

 

и

 

саблю

 

'.—Подѣлился

 

бы

 

я

 

съ

 

вами

статьями

 

доставленнаго

 

договора:

 

но

 

онѣ

 

и

 

мнѣ

 

еще

 

иб

присланы:

 

чего

 

желали,

 

то

 

и

 

выпросили

 

у

 

царя.

 

О!

 

если

бы

 

не

 

раздѣлялись,

 

написалъ

 

нѣкто.

 

Единство

 

отъ

 

Бога,

а

 

раздѣленіе

 

отъ

 

злаго

 

духа.—Давно

 

замышляютъ

 

на

Русь,

 

чтобы

 

раздѣлить

 

ее

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

обезсилить.—

Ипостасное

 

Слово,

 

соединившееся

 

съ

 

плотію

 

человѣческою,

да

 

совокупитъ

 

обоя:

 

вотъ

 

о

 

чемъ

 

надобно

 

молиться»

Господи!

 

сотвори

 

то,

 

что

 

служить

 

къ

 

славѣ

 

твоей,

 

а

насъ

 

грѣшныхъ

 

пощади

 

и

 

помилуй!

 

Того

 

себѣ

 

и

 

вашей

пречестности

 

желаю.

74.

 

Кз

 

отцу

 

архимандриту

 

черниговскому

лнв.

   

1670

 

г.

Съ

 

удовольствіемъ

 

прниялъ

 

я

 

поздравлсніе

 

твоей
пречестности

 

съ

 

праздникомъ

 

рожденія

 

Христа,

 

вырочай-

шаго

 

пастыря,

 

унизившагося

 

до

 

яслей.

 

Такъ

 

какъ

Христосъ—всяческая

 

т

 

всѣхъ:

 

то

 

для

 

меня

 

пастыря

родился

 

пастырь,

 

а

 

для

 

твоей

 

пречестности

 

архимандрита

архіщандритъ,

 

да

 

всѣхъ

 

приобрящетъ— и

 

пастырей

 

и

архимаидритовъ.

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

родила

 

сего

 

пастыря,—

утѣшеніе

 

особенно

 

для

 

твоей

 

пречестности

 

какъ

 

для

стража

 

пресвятой

 

Дѣвы

 

елецкой.

   

Молитвами

 

ея,

   

и

 

я

   

и

'.

 

Это

 

было

 

3

 

марта

 

1669

 

г.
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ты,

 

можемъ

 

надѣяться

 

получить

 

неувядаемый

 

вѣнецъ

славы.—Такъ

 

какъ

 

явилась

 

книга

 

живота,

 

то

 

ты

 

предъ

явлепіеиъ

 

ея

 

домогается

 

у

 

меня

 

общей

 

минеи.—Пусть

 

-

такъ,—минея

 

тебя

 

не

 

минетъ:

 

князья

 

россійскіе

 

Глѣбъ

 

и

Борись

 

имѣютъ

 

у

 

себя

 

на

 

сохранены

 

чужія

 

десять

 

книгъ

минеи,

 

а

 

общая—ихъ

 

собственная.—Но

 

какъ

 

они

 

съ

радостію

 

служили

 

пресвятой

 

Дѣвѣ,

 

то

 

и

 

книга

 

ихъ,

 

пока

пречестность

 

твоя

 

не

 

разживется

 

на

 

свою

 

собственную,
готова

 

служить

 

ей.—Рождество

 

Господне

 

именуютъ

богословы,

 

по

 

естеству

 

человѣческому,

 

весельемъ;

 

а

 

какъ

къ

 

празднику

 

рождества

 

намекаешъ

 

ты

 

о

 

стихарѣ,

 

то

 

и

нашла

 

свадьба

 

рубашку.

 

Помню

 

Альваровр

 

правило:

глаголъ,

 

перемѣняю,

 

не.имѣетъ

 

здѣсь

 

мѣста.

 

Пресвятая
Дѣва

 

нашла

 

пелены;— найдетъ

 

себѣ

 

того,

 

кого

 

она

родила,

 

и

 

елецкая;

 

ибо

 

Дѣва

 

богатѣйшаго

 

рождаетъ,

 

и

саму

 

ее

 

Псалмопѣвѣцъ

 

такъ.

 

опнсываетъ:

 

по

 

правую

 

руку

твою

 

стоитъ

 

Царица

 

въ

 

оФирскомъ

 

золотѣ

 

(псал.

 

хыѵ

10).—Ты

 

жалуется,

 

что

 

тебѣ

 

не

 

откуда

 

взять

 

гроша

 

и

даже

 

шеляга

 

\ — О

 

деньгахъ

 

у

 

тебя

 

всегдашняя

 

забота.—

Но

 

находясь

 

иодъ

 

державою

 

государя

 

надобно

 

иначе

выражаться,

 

н

 

стараться

 

о

 

кбпейкахъ,

 

а

 

не

 

о

 

шелягахъ.—

Моиахъ,

 

у

 

котораго

 

есть

 

свой

 

оволъ

 

а ,

 

нестоитъ

 

овола. —

За

 

симъ

 

нарукавницы,

 

пожертвованныя

 

для

 

пресвятой

Дѣвѣ

 

елецкой,

 

н

 

записку,

 

ко

 

мнѣ

 

писанную,

 

съ

 

благо-

словеніемъ

 

моимъ

 

посылаю.

'.

 

Szlag,

 

шелягъ,

 

польская

 

мѣдная

 

монета,

 

составляющая

 

'/ 2

 

копѣйки,

или

 

1 /а

 

полушки,

 

считая

 

по

 

прежнему

 

курсу

 

мѣдной

 

монеты,

 

а

 

по

 

нынѣш-

нему

 

курсу

 

Чів

 

копѣйки

 

на

 

серебро.

2 .

 

Obolus

 

оволъ,

 

мѣдная

 

греческая

 

монета

 

въ

 

12

 

гравъ.

\

--------vJWWUWJVuw ------



BE.

ПОШНШ

 

А,

 

ПАВЛА

 

КЪ

 

ГАЛАТАШЪ.

(Цродолженіе.)

Ст..

 

3.

 

обращеніе

 

апостоловъ

 

съ

 

Павловыми

 

спут-

никами

 

показывало,

 

каково

 

было

 

учеиіе

 

Павлово.

 

Ни

 

Turns,

елит

 

смй,

 

нуэісЪенъ

 

бысть

 

обрѣзатися.

 

Апостолы

 

не

 

только

одобрили

 

служеніе

 

Павлово,

 

но

 

и

 

для

 

Тита

 

еллина,

 

иначе

язычника

 

по

 

просхожденію

 

они — апостолы

 

и

 

старцы —не

признали

 

не

 

обходимымъ

 

обрѣзанія — одного

 

изъ

 

главныхъ

обрядовыхъ

 

дѣйствій

 

закона,

 

тогда

 

какъ

 

прозелиты

 

въ

іудейской

 

церкви

 

принимали

 

обрѣзаніе. — Потому

 

ясно,

 

что

если

 

ляіеучптелн

 

проповѣдывали

 

обрѣзаніе

 

и

 

не

 

обрѣзаннымъ

Дѣя.

 

15,

 

1.

 

5.;

 

то

 

не

 

его,

 

а

 

ихъ

 

ученіе

 

не

 

согласно

 

съ

ученіемъ

 

верховныхъ

 

апостоловъ.

 

Тптъ — имя

 

римское.

 

По

тому

 

ученикъ

 

Павла

 

не

 

былъ

 

конечно

 

грекомъ:

 

апостолъ

называетъ

 

его

 

еллиномъ

 

только

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

онъ

 

нѳ

былъ

 

іудей,

 

такъ

 

какъ

 

названіе

 

еллина

 

было

 

общимъ

 

имѳ-

немъ

 

для

 

всѣхъ

 

не

 

іудевъ.

 

Дѣя.

 

I,

 

16;

 

14,

 

1,

 

13,

 

4.

 

8.

Рим.

 

I,

 

-16;

 

2,

 

9.

  

10.

Ст.

 

4.

 

5.

 

обхожденіе

 

съ

 

лжебратіями

 

въ

 

Іерусалимѣ

показываетъ

 

также,

 

какъ

 

Павелъ

 

думалъ

 

о

 

важности

 

Моисе-

ева

 

обрядоваго

  

закона.
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По

 

причннѣ

 

необыкновеннаго

 

словосочетанія,

 

замѣчен-

наго

 

и

 

древними,

 

общій

 

смыслъ

 

ст.

 

4

 

п

 

5

 

опредѣлялн

 

не-

одинаково.

 

Сперва

 

разсмотримъ

 

каждое

 

слово

 

отдѣльно.

Лжебратія

 

фгийаВгХсро;

 

тѣ,-

 

которые

 

хотя

 

носили

 

имя

братій

 

о

 

Христѣ,

 

по

 

не

 

были

 

по

 

мыслялъ

 

и

 

сердцу

 

таковыми,

бывъ

 

преданы

 

іудейству.

 

(2

 

Кор.

 

11,

 

26);

 

іудси

 

съ

 

именсмъ

хрнстіанъ, — они

 

заставляли

 

всѣхъ

 

хрнстіанъ

 

принимать

обрѣзаніе,

 

какъ

 

необходимое

 

условіе

 

спасенія;

 

изъ

 

Іудеи

пришли

 

они

 

въ

 

Антіохію

 

(Дѣя.

 

15,

 

1.

 

2.)

 

и,

 

возбудивъ

бсзпокойное

 

сомнѣніо,

 

заставили

 

Павла

 

и

 

Варнаву

 

отправиться

во

 

Іерусалимъ,

 

чтобы

 

предложить

 

вопросъ

 

о

 

важпости

обрядоваго

 

закона

 

на

 

общее

 

рѣшсніе

 

апостоловъ.

 

Такіо

люди

 

не

 

могли

 

утерпѣть,

 

что

 

бъ

 

не

 

явиться

 

во

 

Іерусалимъ,

и

 

самый

 

Іерусалимъ

 

не

 

былъ

 

бсзъ

 

нихъ.

 

DapetaaxTot

 

прив-

шедшіо,

 

точнѣе

 

проныры

 

отъ

 

тахргіаауеѵ

 

тайно

 

вводить

 

2.

Петр.

 

2.

 

3.

 

1.

 

IlapetoTjXOov

 

привпидогиа,

 

тайно

 

вошли

 

Рим.

5,

 

20.

 

Іуд.

 

ст.

 

4.

 

тѣмъ

 

и

 

другнмъ

 

словомъ

 

по

 

справедливому

замѣчанію

 

Экуменія

 

обозначснъ

 

тайный

 

и

 

коварный

 

входъ

лліеучителей, — приличный

 

татямъ

 

и

 

врагамъ

 

истины,

 

кото-

рые

 

пронырствомъ

 

стараются

 

достигнуть

 

своихъ

 

цѣлей.

Соглядати

 

хатаахотшѵ

 

означаетъ

 

подглядывать,

 

выпыты-

вать

 

съ

 

злымъ

 

умысломъ

 

2.

 

Цар.

 

10,

 

3.

 

Соглядати

 

сво-

боды—о

 

Христѣ — подсматривать

 

за

 

свободою,

 

которую

 

нмѣ-

емъ

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

какъ

 

соединенные

 

со

 

Хрнстомъ

 

Рим.

8,

 

2.

 

иначе

 

за

 

свободою

 

отъ

 

обрядоваго

 

Моисеева

 

закона.

 

(Гал.

5,

 

I,

 

13,

 

3,

 

13.

 

Рим.

 

10,

 

4.

 

Кор.

 

9,. 19.).

 

Св.

 

Златоуста:

«соглядатаи

 

входятъ

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дознавъ

дѣла

 

противнпковъ

 

приготовить

 

себѣ

 

удобнѣйшія

 

средства

разрушать

   

и

 

истреблять».

 

Точно

 

такое

 

было

  

занятіе

   

согля-
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датаевъ

 

Павловыхъ:

 

опн

 

хотѣлп,

 

да

 

наел

 

поработятв,

 

поко'

рятъ

 

игу

 

служёній

 

закону

 

обрядовому.

5.

 

Имя

 

лее

 

ни

 

кз

 

часу,

 

пи

 

на

 

самое

 

короткое

 

время

(Іоан.

 

5,

 

35.

 

2

 

Кор.

 

I,

 

8.)

 

посинухомся, —не

 

пови-

новались

 

имъ

 

одобреиіемъ

 

обрѣзанія,

 

es

 

покоренге,

 

чтобы

имъ,

 

какъ

 

того

 

желали,

 

оказать

 

покорность,

 

да

 

истина

благовѣстгя,

 

истина

 

евапгельскаго

 

ученія

 

о

 

благодатномъ

оправданіи

 

нашемъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

(Гал.

 

5,

 

2.

 

4.

 

2,

21.)

 

пребудешь

 

es

 

eacs

 

цѣлою,

 

дабы

 

т.

 

с.

 

иначе

 

нримѣръ

покорности

 

нашей

 

непотрясъ

 

увѣреииости

 

въ

 

истинѣ

 

ученія

о

 

благодатной

 

свободѣ.

 

.

Какой

 

же

 

общій

 

смыслъ

 

ст.

 

4,

 

5.

 

?.

 

а.)

 

Викто-

ршіъ

 

писалъ:

 

«во

 

многихъ

 

греч.

 

и

 

лат.

 

рукописяхъ

 

такая

мысль:

 

на

 

часъ

 

уступили

 

мы

 

покорности

 

т.

 

е.

 

исполнили

что,

 

какъ

 

имъ

 

казалось,

 

надобно

 

было

 

сдѣлать,

 

но

 

но

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

бъ

 

всегда

 

слѣдовать».

 

Отселѣ

 

опуская

 

слова:

ос;,

 

b8s,

 

іілп

 

относили

 

эту

 

покорность

 

апостола

 

къ

 

обрѣза-

пію

 

Тимоѳея

 

и

 

другимъ

 

подобнымъ

 

случаямъ

 

(Дѣя.

 

16,

 

18,

18.

 

21,

 

26;)

 

или

 

же

 

къ

 

Титу,

 

полагая,

 

что

 

онъ

 

для

 

лже-

братій

 

былъ

 

обрѣзанъ.

 

Но

 

аа)

 

не

 

значительное

 

число

спнековъ

 

н

 

всего

 

болѣе

 

латинскихъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

нято

 

за

 

основаніе

 

къ

 

перемѣнѣ

 

обыкновеннаго

 

чтенія;

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

причина

 

упущенія

 

тѣхъ

 

словъ

 

была,

 

какъ

 

оче-

видно,

 

трудность

 

словосочетанія;

 

бб)

 

тамъ,

 

гдѣ

 

апостолъ

всего

 

болѣе

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

протнвустать

 

защитннкамъ

обрѣзанія, —выставлять

 

прпмѣры

 

снпсхождепія

 

къ

 

лжебраті-

ямъ — не

 

мѣсто.

 

Иное

 

дѣло

 

уступить

 

апостоламъ

 

или

 

пе-

мощнымъ

 

братіямъ,

 

(какъ

 

поступнлъ

 

нѣкогда

 

Павелъ,

 

обрѣзавъ

Тпмоѳея

 

Дѣя.

 

16.),

 

а

 

иное

 

дѣло

 

покориться

 

волѣ

 

лжебратій,
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которые

 

того

 

и

 

домогались,

 

какъ

 

бы

 

ослабить

 

заслуги

искупителя;

 

иное

 

уступить

 

въ

 

отвращеніе

 

клеветы,

 

какъ

поступилъ

 

тотже

 

апостолъ

 

Дѣя.

 

21,

 

20— 28.,

 

очистивъ

 

себя

по

 

обряду

 

назореевъ;

 

а

 

другое

 

въ

 

усиленіе

 

клеветы.

 

—

 

«Сла-

бымъ,

 

говорнтъ

 

Экуменій,

 

подлинно

 

надлежитъ

 

снизойти —

для

 

уврачеванія

 

немощи

 

ихъ

 

кротостію:

 

но

 

тѣмъ,

 

которые:

нападаютъ

 

злонамѣренно

 

и

 

съ

 

нечистыми

 

мыслями,

 

ни

 

мало

пе

 

надобно

 

послаблять».

 

Мысли

 

эти

 

вполнѣ

 

согласны

 

съ

съ

 

мыслями

 

учителя

 

языковъ.

 

См.

 

1.

 

Кор.

 

9,

 

19 — 24.

 

Рим.

14,

 

6.

 

15— 20.

 

Наконецъ

 

вв)

 

слова:

 

да

 

истина

 

благовѣстія

пребудетз

 

вз

 

васз,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

остаются

 

безъ

 

силы

и

 

твердой

 

связи

 

съ

 

предъидущнмн

 

словами,

 

б)

 

Другіе

 

соеди-

няютъ

 

слова:

 

Ьіос

 

8г

 

іи-

 

фгиоаЗгХсрвс

 

съ

 

словомъ

 

avs&£|j.7]v,

которое

 

дополняютъ

 

по

 

смыслу

 

2

 

ст.

 

а

 

ст.

 

3.

 

считаютъ

 

за

паренѳезъ,

 

съ

 

такою

 

мыслію:

 

предложилъ

 

же

 

для

 

лжебратіи

и

 

прч.

 

Но

 

такое

 

словосочетаніе

 

слншкомъ

 

искуственно

 

и

смыслъ

 

его

 

не

 

можетъ

 

прійти

 

на

 

мысль

 

пи

 

одному

 

про-

стому

 

читателю.

 

Естествеинѣе

 

говорятъ,

 

что

 

союзъ

 

Ь€

 

из-

лишній,

 

и

 

порядокъ

 

вводятъ

 

такой:

 

даже

 

и

 

Титъ

 

не

 

былъ

прннуждаемъ

 

къ

 

обрѣзанію

 

для

 

лаіебратій.

 

(Ѳеодор.,

 

Ѳсофи-

лактъ,

 

Северіанъ).

 

Но

 

и

 

это

 

небольше,

 

какъ

 

придумано,

съ

 

утратою

 

цѣлостн

 

текста,

 

в)

 

Всего

 

лучше

 

оставить

 

текстъ

въ

 

его

 

видѣ,

 

и

 

сообразно

 

съ

 

порядкомъ

 

мыслей

 

апостола

 

до-

пустить

 

такой

 

смыслъ:

 

«а

 

для

 

вкрашихся

 

ложныхъ

 

братій,

скрытно

 

прнходнвшнхъ

 

подсмотрѣть

 

за

 

нашею

 

свободою, — для

такихъ — осе

 

мы

 

ни

 

на

 

часъ

 

не

 

оказывали— желанной

 

ими

покорности».

 

Ложные

 

братья

 

извращали

 

основной

 

догматъ

 

вѣ-

ры— объ

 

оправданіи

 

живою

 

вѣрою,

 

поставляя

 

па

 

мѣстѣ

 

вѣры

одннъ

 

обрядовый

 

законъ

 

и

 

поведеніемъ

 

апостола

 

хотѣли

 

под-

крѣплять

 

себя.

 

Для

 

такпхъ

 

людей

 

апостолъ

 

былъ

 

строгъ

 

къ

себѣ

 

и

 

другимъ, — ни

 

въ

 

чѣмъ

 

не

 

уступалъ

 

имъ,

 

тогда

 

какъ

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

былъ

 

съ

 

іудеями

 

какъ

 

іудей.
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Въ

 

ст.

 

6 — 10.

 

Павелъ

 

объясняетъ,

 

что

 

прочіе

 

апостолы

признали

 

въ

 

немъ

 

истнннаго

 

апостола

 

Христова.

Въ

 

ст.

 

6

 

составъ

 

словъ

 

опять

 

довольно

 

затруднителенъ.

Если

 

слова:

 

а~о

 

Ы

 

т.

 

йохаѵтшѵ

 

соединить

 

со

 

словами:

 

аЗеѵ

jjiTj

 

Stoccpepsc,

 

понимая

 

послѣднее

 

такъ:

 

ничемъ

 

я

 

неразличаюсь —

то

 

тогда

 

надлежало

 

бы

 

сказать:

 

хат— аЗгѵ

 

(Шопіз

 

halic.

 

s.

 

5,

 

21.)

или

 

нЗгѵос

 

гуо)

 

оЧосргрсо

 

(Dio

 

chrisost.

 

8.

 

p.

 

130),

 

или

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

тсоѵ

 

0£

 

00Х8ѴТШѴ

 

вое

 

otacpspot»

 

(Iamblich.

 

5,

 

1.).

 

Еслп

тоже

 

соединеніе

 

словъ

 

принимать

 

въ

 

такомъ

 

смыслѣ:

 

что

 

же

касается

 

до

 

знаменіітыхъ,

 

для

 

меня

 

все

 

равно

 

(рус.

 

перев.):

то

 

противъ

 

сего

 

справедливо

 

замѣчаніе

 

о

 

неправильности

 

упо-

требленія

 

частицы

 

ата

 

вмѣсто

 

тсері.

 

Ничто

 

не

 

мѣшаетъ

 

въ

семь

 

случаѣ

 

дать

 

сей

 

частицѣ

 

значеніе:

 

«со

 

стороны»

 

и

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

удержать

 

ея

 

точное

 

значеніе;

 

смыслъ

будетъ

 

тотъ:

 

со

 

стороны

 

зііаменіітыхъ

 

чемъ

 

либо

 

для

 

меня

все

 

равно.

 

Такой

 

смыслъ

 

давали

 

древиіе

 

(Златоустъ,

 

Ѳеодо-

ритъ,

 

и

 

другіе).

 

Якови

 

пѣкогда

 

быша, — каковыми

 

бы,

 

въ

 

ка-

комъ

 

бы

 

уваженіи

 

они

 

пи

 

были;

 

апостолъ,

 

говоря

 

о

 

прошед-

шемъ

 

(тготг),

 

нмѣетъ

 

преимущественно

 

во

 

вниманіи,

 

какъ

 

и

прсліде,

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

во

 

Іерусалимѣ, — гдѣ

 

хотя

апостолы

 

Петръ,

 

Іаковъ

 

и

 

Іоаннъ,

 

давали

 

рѣшеніе

 

о

 

законѣ,

но

 

тѣмъ,

 

какъ

 

даетъ

 

видѣть

 

учитель

 

языковъ,

 

не

 

уничтожали

они

 

его

 

апостольской

 

валшости.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

говоритъ

 

онъ

коринѳянамъ

 

о

 

равенствѣ

 

своемъ

 

съ

 

прочими

 

апостолами.

 

2

Кор.

 

И,

 

5.

 

12,

  

П.

Лица

 

Догз

 

человѣча

 

не

 

пріемлетз —не

 

смотритъ

 

на

внѣшнія

 

преимущества,

 

какъ

 

напр.

 

на

 

то,

 

что

 

прочіѳ

 

апос-

толы

 

иреягде

 

призваны,

 

прежде

 

его

 

проповѣдывалн.

 

Онъ

 

под-

крѣпилъ

 

Павла

 

въ

 

апостольскомъ

 

служеніи

 

его,

 

такъ

 

же

 

какъ

и

 

Петра;

  

облекъ

 

его

 

правами

 

апостольства,

 

какъ

 

и

 

другихъ
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2

 

Петр.

 

12.

 

11.

 

Измаилъ

 

и

 

Исаакъ,

 

Исовъ

 

и

 

Іаковъ

 

пред-

ставляютъ

 

подобные

 

примѣры

 

тому,

 

какъ

 

Богъ

 

свободио

 

из-

бираетъ

 

людей

 

на

 

служеніе

 

себѣ.

 

Нѣкоторые

 

(Іеронимъ,

 

Зла-

тоустъ,

 

ѲеоФилактъ),

 

полагаютъ,

 

будто

 

Павелъ

 

въ

 

ст.

 

6

 

го-

воритъ:

 

учили

 

ли,

 

или

 

неучнли

 

апостолы

 

іудействовать,

 

мнѣ

дѣла

 

нѣтъ,

 

о

 

томъ

 

разсудитъ

 

нелицепріятный

 

Судія 1. — Но

 

та-

кое

 

объясненіе

 

не

 

имѣетъ

 

основанія

 

ни

 

въ

 

словахъ

 

къ

 

гала-

тамъ,

 

нн

 

въ

 

повѣствованіи

 

св.

 

Луки

 

о

 

соборѣ

 

іерусалимскомъ;

здѣсь

 

ни

 

слова

 

нѣтъ

 

о

 

приспособленіи

 

апостоловъ

 

къ

 

лицамъ.

Въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

Богъ

 

не

 

взираетъ

 

на

 

лица

 

при

раздаяніи

 

даровъ,

 

апостолъ

 

указываетъ

 

на

 

собственный

 

опытъ:

efAot

 

yap — h8sv

 

тгро^ссѵгіЬѵто:

 

послѣднимъ

 

словомъ

 

апостолъ

напоминаотъ

 

о

 

прежнсмъ

 

своемъ

 

словѣ:

 

аѵг&гр-еѵ

 

ст.

 

1,

 

я

 

имъ

продложилъ

 

свое

 

благовѣстіе:

 

но

 

они

 

ничего

 

не

 

прибавили

 

къ

моей

 

мысли,

 

но

 

возложили

 

на

 

меня

 

новаго,

 

или

 

какъ

 

говорить

Златоустъ:

  

«ничего

 

не

 

прибавили,

 

ничего

 

ио

 

поправили».

Ст.

 

7.

 

по

 

сопротивное

 

уразумгьвгие,

 

изъ

 

того

 

о

 

чемъ

сказано

 

въ

 

ст.

 

8.,

 

яко

 

увѣрепо

 

ми

 

есть

 

поручено

 

благовѣс-

тіе

 

иеобрѣзанія,

 

проповѣданіе

 

евангелія

 

необрѣзаннымъ

 

(Рим.

2,

 

27.

 

4,

 

10),

 

такъ

 

же

 

какъ

 

Петру

 

преимущественно

 

назна-

чено

 

проповѣдывать

 

обрѣзанпымъ,

 

іудоямъ — 9

 

ст.

 

Иначе

 

и

Петръ

 

училъ

 

язычниковъ

 

и

 

Павелъ

 

іудеевъ.

Ст.

 

8.

 

парсиѳссъ

 

показывающій,

 

изъ

 

чего

 

именно

 

ура-

зумѣли

 

апостолы. пазначсніо

 

Павла.

Споспѣшествовавый

 

evep-^aac

 

содѣйствовавшій

 

(1

 

Кор.

І2,

 

6.

 

Еф.

 

1,

 

11)

 

Петру

 

вз

 

посланге

 

обрѣзангя

 

въ

 

апо-

стольскомъ

 

слуліеніи

 

обрѣзапнымъ

 

ст.

 

7.

 

о

 

чемъ

 

Дѣя.'2,

 

41.

4,

 

4.

 

и

 

пр.
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Споспѣшествова

 

и

 

мнѣ

 

во

 

языки.

 

Св.

 

Лука

 

исторически

пересказывая,

 

какимъ

 

образомъ

 

увѣроны

 

были

 

апостолы

 

въ

особснномъ

 

служеніи

 

Павла,

 

говоритъ,

 

что

 

Павелъ

 

и

 

Варнава

возвѣстили

 

имъ

 

о

 

знаменіяхъ

 

и

 

чудесахъ,

 

елика

 

сотвори

Богз

 

во

 

языцѣхз

 

ими

 

Дѣя.

 

15,

 

12.

 

Тол;е

 

говоритъ

 

самъ

Павелъ

 

и

 

здѣсь

 

и

 

во

 

многихъ

 

другихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

дока-

зываем

 

ваяшость

 

своего

 

апостольства.

 

См. .Рим.

 

15,

 

19.

 

2

Кор.

 

3,

 

6.

   

12,

  

12.

Ст.

 

9.

 

апостолъ

 

возвращается

 

къ

 

прерванной

 

парснѳс-

зомъ

 

мысли.

 

Познаете

 

благодать

 

признали

 

благодатные,

сверхъестественные

 

дары,

 

которые

 

раздѣляетъ

 

ііалиому

 

званію

св.

 

-Духъ

 

1

 

Кор.

 

12,

 

4.

 

2

 

Кор.

 

3,

 

5.

 

6.

 

и

 

которые

 

Павлу

даны

 

были

 

въ

 

особенной

 

мѣрѣ,

 

и

 

открывались

 

въ

 

его

 

дѣйст-

віпхъ

 

особеннымъ

 

образомъ.

 

Рим.

 

12,

 

3.

 

15,

 

15.

 

1

 

Кор.

 

3,

10.

 

Еф.

 

3,

 

2.

 

7.

 

Іаковз,

 

Кифа

 

и

 

Іоанпз — первый

 

тотъ,

 

о

которомъ

 

и

 

выше

 

I,

 

19.

 

и

 

онъ

 

первымъ

 

здѣсь

 

поставляется-

потому,

 

что

 

на

 

соборѣ

 

іерусалимскомъ

 

былъ

 

первымъ

 

лицемъ,

какъ

 

предстоятель

 

матери

 

церквей;

 

Кифэ— Потръ,

 

который

признавалъ

 

въ

 

Павлѣ

 

премудрость

 

данную

 

ему

 

свыше,

 

о

 

чемъ

самъ

 

пнщетъ

 

1

 

Петр.

 

3,

 

15.

 

Рнмскимъ

 

писцамъ

 

хотѣлось,

чтобъ

 

и

 

у

 

апостола

 

Павла

 

Кифэ— Петръ

 

занималъ

 

первое

 

ме-

сто

  

Между

    

аПОСТОЛамн—:И

  

ОНИ

   

писали — Petrus,

 

Iacobus

 

et

 

Ioannus:

но

 

св.

 

Павелъ

 

иначе

 

разсул;далъ

 

ст.

 

11.

  

14.

 

о

 

Петрѣ.

Мпиміи,

 

по

 

древнему

 

мнящейся

 

столпы.

 

Въ

 

соотвѣт-

ствіе

 

наименованію

 

церкви

 

строеиіемъ, — домомъ,

 

какъ

 

иазы-

ваетъ

 

ее

 

самъ

 

Павелъ.

 

1

 

Кор.

 

5,

 

10.

 

11.

 

16.

 

три

 

апостола

тоже

 

были

 

въ

 

церкви,

 

что

 

столпы

 

и

 

столпы

 

знаменитые

(ЗохЗѵтзс)

 

въ

 

обыкновенномъ

 

зданіи.

 

Десницы

 

дата

 

въ

 

знакъ

общснія

 

и

 

согласія;

 

это

 

древнее

 

и

 

обыкновенное

 

дѣйствіе

 

при

союзахъ.

  

1

 

Макк.

 

6,

 

58.

 

Левит.

 

6,

 

2.

 

Іерсм.

 

50,

 

15.
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Такимъ

 

образомъ

 

самые

 

столпы

 

церкви

 

(что

 

же

 

сказать

о

 

другихъ?)

 

утвердили

 

важность

 

апостольства

 

Павлова

 

для

язычниковъ.

Ст.

 

10.

 

точгю

 

нищгя

 

да

 

помнимз.

 

Если

 

какое

 

и

 

пре-

подали

 

знаменитые

 

наставленіе

 

учителю

 

языковъ:

 

то

 

это

 

было

наставленіе

 

о

 

милостынѣ

 

для

 

увѣровавшихъ

 

изъ

 

іудеевъ,

 

ко-

торое

 

очевидно

 

ничуть

 

не

 

унижало

 

валшости

 

апостольства,

а

 

только

 

прославляло

 

его.

 

Подъ

 

нищими,

 

о

 

которыхъ

 

помнить

долженъ

 

былъ

 

Павелъ,

 

разумѣются

 

здѣсь

 

іерусалимскіе

 

бѣдные,

о

 

которыхъ

 

онъ

 

говоритъ

 

и

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

римлянамъ

 

15,

26.

 

27.

 

хотя

 

знаменитые

 

апостолы

 

имѣли

 

и

 

сами

 

попеченіе

 

о

церкви

 

іерусалимской,

 

и

 

прочихъ

 

бѣдиыхъ

 

изъ

 

обрѣзанныхъ:

но

 

и

 

учитель

 

языковъ

 

долженъ

 

былъ

 

принять

 

въ

 

томъ

 

учас-

тіе;

 

такъ

 

какъ

 

церковь

 

палестинская

 

по

 

бѣдности

 

и

 

частымъ

разграбленіямъ

 

часто

 

не

 

имѣла

 

способовъ

 

къ

 

содержанію

 

себя

Евр.

 

10,

 

34.

 

Кол.

 

2,

 

14.

 

а

 

богатые

 

и

 

многочисленные

 

хри-

стиане

 

изъ

 

язычниковъ

 

могли

 

оказывать

 

страдавшимъ

 

помощь

Рим.

 

15,

 

26.

 

2

 

Кор.

 

9,

 

13.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

братское

вспомоществованіе,

 

оказываемое

 

христіанами

 

изъ

 

язычниковъ

палестинскимъ

 

христіанамъ, — соединяло

 

взаимною

 

любовію

сердца

 

ихъ

 

всѣхъ.

 

Еэісе

 

и

 

потщахся: — это

 

видно

 

было

 

и

 

на

опытѣ.

 

см."

 

Дѣя.

 

24.

 

17.

 

1

 

Кор.

 

16,

 

1

 

Рим.

 

15,

 

26.

 

27.

 

2

Кор.

 

8,

 

9.

 

То,

 

что

 

поручали

 

апостолы

 

Павлу

 

и

 

что

 

выпол-

нялъ

 

онъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

бѣднымъ,

 

обращено

 

было

 

церко-

вію

 

въ

 

общее

 

правило.

 

Что

 

значитъ

 

просфора?

 

Приногиеніе.

Какое?

 

Каждый,

 

сколько

 

нибудь

 

достаточный,

 

приходя

 

въ

церковь

 

къ

 

литургіи,

 

приносилз

 

чистый

 

пшеничный

 

хлѣбъ;

лучшіе

 

немногіе

 

хлѣбы

 

избирались

 

для

 

совершенія

 

евхаристіи;

прочими,

 

по

 

окончапіи

 

литургіи,

 

питались

 

нищіе

 

и

 

увѣчные.

Согласное

 

съ

 

тѣмъ

 

обыкновеніе

 

видимъ

 

въ

 

первыя

 

времена

русской

 

церкви:

 

въ

 

праздники

 

храмовые,

 

въ

 

праздники

 

вели-
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кіе,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

воскресные

 

дни,

 

князья

 

предлагали

 

тра-

пезу

 

для

 

духовенства,

 

бояръ

 

и

 

бѣдныхъ.

 

Святое

 

обыкновеніе!

Милующій

 

ннщаго

 

даетъ

 

заемъ

 

Богу,

 

сказалъ

 

Спаситель.

 

ДЬла

любви

 

древнихъ

 

высоки

 

отъ

 

того,

 

что

 

онѣ :

 

совершались

 

не

только

 

по

 

любви

 

къ

 

ближнимъ,

 

но

 

и

 

по

 

любви

 

къ

 

Господу,

какъ

 

бы

 

въ

 

присутствіи

 

Его

 

самаго,

 

для

 

славы

 

имени

 

Его,

безъ

 

всякихъ

 

цѣлой

 

самолюбія.

 

Уже

 

ли

 

съ

 

насъ

 

сложило

 

небо

долгъ

 

состраданія

 

къ

 

бѣднымъ?

 

Нѣтъ,

 

тотъ —не

 

христіанинъ,

кто

 

не

 

имѣетъ

 

любви

 

къ

 

ближнимъ.

ОТДМЕНІЕ

    

3.

    

2,

    

И ---- 21.
/і

Здѣсь

 

показывается

 

отношеніс

 

Павла

 

къ

 

ап.

 

Петру,

 

быв-

шее

 

въ

 

Антіохіи:

 

и

 

именно

 

иризнапіе

 

Павла,

 

что

 

облнчилъ

онъ

 

Петра

 

въ

 

Антіохіп.

 

Ст.

 

1 1 .

 

поступокъ

 

Петра

 

и

 

другихъ

ст.

 

12.

 

13.

 

самое

 

обличеніе

 

14.

 

объяснение

 

несправедливо-

сти

 

поступка

 

Петрова

 

15—

 

21.

Отношеніе

 

сего

 

повѣствованія

 

къ

 

главной

 

мысли

 

слѣду-

ющее:

 

верховные

 

не

 

только

 

не

 

научили

 

Павла,

 

но

 

онъ

 

вра-

зумилъ

 

верховнаго;

 

слѣдовательно

 

важность

 

служенія

 

его

 

не

зависнтъ

 

отъ

 

людей.

Ст.

 

11.

 

егда

 

же

 

Петрз

 

пріиде

 

es

 

Антіохію __

 

Антіо-

хія

 

здѣсь

 

разумѣется

 

сирійская,

 

та,

 

которая

 

лежала

 

на

 

берегу

Оронта,

 

города

 

процвѣтавшаго

 

торговлею

 

и

 

многолюдствомъ.

(ДЬя.

 

И,

 

19—27;

 

15,

 

22).

 

Пребываиіе

 

же

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

Антіохіи,

 

о

 

которомъ

 

говорится

 

теперь,

 

надлежитъ

 

относить

къ

 

тому

 

времени,

 

когда

 

послѣ

 

собора

 

іерусалимскаго

 

(пред-

варит,

 

зам.

 

о

 

времени)

 

онъ

 

былъ

 

еще

 

разъ

 

во

 

Іерусалимѣ,

и

 

отсолѣ

   

возвратился

   

въ

 

Аітіохію.

   

Дбя.

   

18,

 

22.

 

23.

2
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Вв

 

лице

 

ему

 

противостахв, — но

 

тайно,

 

не

 

за

 

глаза,

но

 

какъ

 

бывастъ

 

въ

 

судѣ, — лично,

 

открыто,

 

въ

 

присутствін

самаго

 

Петра

 

противосталъ

 

ему:

 

таково

 

значеніе

 

выраженія

•хата

 

ісроаотооѵ

 

Дѣя.

 

3,

 

13.

 

25,

 

16.

 

2

 

Кор.

 

10,

 

7.

 

Втор.

 

31,

21.

 

1

 

Цар.

 

1,

 

23.

 

Но

 

ни

 

когда

 

это

 

выраженіе

 

не

 

значить —

«для

 

вида».

 

Я/со

 

зазоренв

 

бѣ:

 

въ

 

древнемъ

 

слав,

 

прибавлено:

ми— чего

 

нѣтъ

 

въ

 

подлинникѣ.

 

Катеуѵшар-еѵо?

 

tjv

 

былъ

 

досто-

ИНЪ

   

ПОрИЦЭНІЯ,

   

vulg.

   

reprehensibilis

   

erat,

   

ИЛИ

   

бьіЛЪ

   

ПОрИЦавМЪ.

Послѣднее — неумѣстно:

 

вѣроятно,

 

ли,

 

что

 

Павелъ

 

только

 

по-

тому

 

возсталъ

 

на

 

Петра,

 

что

 

другіе

 

осуждали

 

его?

 

Каковъ

былъ

 

поступокъ

 

Петра

 

самъ

 

въ

 

себѣ,

 

это

 

ясно

 

ноказываетъ

послѣдующее

 

повѣствоваиіс.

Говоря

 

о

 

поступкѣ

 

Петра

 

и

 

другихъ

 

въ

 

Антіохіи

 

апост.

показываетъ— поводеніе

 

Петра

 

до

 

прибытія

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

Іерусалима

 

и

 

по

 

прибытіи

 

ст.

 

12.

 

13.

Ст.

 

12.

 

прежде

 

даже

 

не

 

пргити

 

нѣкимв

 

отв

 

Іакова:

этими

 

словами

 

но

 

показывается,

 

что

 

пришедшіе

 

посланы

 

были

Іаковомъ,

 

иначе

 

было

 

бы

 

сказано:

 

тахр

 

Іах.

 

или

 

отго;

 

Павелъ

говорить

 

только

 

то,

 

что

 

они

 

пришли

 

изъ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

былъ

 

Іаковъ,

 

принадлежали

 

къ

 

іерусалимской

 

церкви,

 

въ

 

ко-

торой

 

Іаковъ

 

былъ

 

предстоятелемъ.

 

Дѣя.

 

15,

 

15.

 

Гал.

 

II,

 

4.

Подобное

 

выраженіе — пріидогиа

 

oms

 

архисинагога

 

Map.

 

5,

25.

 

какихъ

 

же

 

мыслей

 

былъ

 

Іаковъ,

 

можно

 

видѣть

 

Дѣя.

 

15,

11.

  

13.

  

14.

Сб

 

языки

 

ядягие

 

т.

 

е.

 

съ

 

христіанами

 

изъ

 

язычниковъ

ст.

 

14,

 

13.

 

Рим.

 

II,

 

13

 

aoveiheiv

 

иногда

 

значить

 

вообще

 

со-

общаться

 

съ

 

кѣмъ

 

псал.

 

102,

 

5.

 

но

 

здѣсь

 

значить

 

собственно

общеніе

 

въ

 

яствахъ,

 

подобно

 

какъ

 

сказано:

 

ев

 

мытари

 

и

ірѣгиники

 

яств

 

Лук.

 

15,

 

2.

 

1

 

Кор.

 

15,

 

11.

 

По

 

мнѣнію

 

іу-

деевъ

  

и

 

іудействующихъ

 

христіанъ

 

общеніе

 

въ

 

брашнахъ

 

съ
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язычниками

 

оскверняетъ

 

истиннаго

 

богочтеца;

 

такъ

 

мыслилъ

нѣкогда

 

и

 

Петръ:

 

но

 

не

 

теперь

 

(Діія.

 

10,

 

10.

 

2Я.

 

Ц,

 

2),

когда

 

уже

 

извѣщенъ

 

былъ

 

откровеніемъ

 

о

 

волѣ

 

Божіей

 

въ

отношснін

 

къ

 

язычникамъ,

 

и

 

когда

 

онъ

 

самъ

 

защищалъ

 

свое

пребываніе

 

у

 

Корнелія

 

язычника;— соборомъ

 

іерусалимскимъ,

въ

 

опредѣленіяхъ

 

котораго

 

участвовалъ

 

Петръ,

 

такъ

 

же

 

опре-

делено

 

не

 

возлагать

 

ига

 

обрядовыхъ

 

правилъ

 

на

 

язычниковъ,

какъ

 

но

 

сообразнаго

 

съ

 

духомъ

 

свободы

 

христианской.

 

По-

сему

 

Петръ

 

вполнѣ

 

согласенъ

 

былъ

 

съ

 

у.чителемъ

 

языковъ

 

въ

мысли

 

объ

 

оправданіи

 

вѣрою.

(Лродолженіе

 

будешь.)



III.

ЗМГБТКИ

  

О

 

СОВРЕМЕННОСТИ.

1.

 

Все,

 

что

 

относится

 

къ

 

св.

 

писанію,

 

не

 

должно

 

быть
далекимъ

 

отъ

 

сердца

 

христіанскаго,

 

для

 

котораго

 

слово

Божіе —живительная

 

пища.

 

Отъ

 

импер.

 

публичной

 

библі-
отеки

 

куплена

 

у

 

караимовъ

 

Фирковичей

 

дорогое

 

собраніе
еврейскихъ

 

и

 

караимскихъ

 

рукописей.

 

Въ

 

этомъ

 

собраніи

находится

 

47

 

свитковъ

 

пятокішжія,

 

на

 

кожѣ

 

и

 

пергаменѣ,

77

 

кодексовъ

 

св.

 

писанія.

 

Здѣсь

 

есть

 

списки,

 

которые

древнѣе

 

всѣхъ

 

еврейскихъ

 

кодексовъ,

 

хранящихся

 

въ

библіотекахъ

 

Европы.

 

Въ

 

Лейденѣ

 

и

 

Болоньи

 

находится

лишь

 

по

 

одной

 

рукописи

 

X

 

столѣтія;

 

во

 

Франціи

 

нѣтъ

ни

 

одной

 

еврейской

 

рукописи

 

старѣе

 

XI

 

столѣтія,

 

а

 

въ

Англіи —ни

 

одной

 

старѣе

 

XIV*

 

в.

 

въ

 

собраніи

 

Фирковичей
имѣется

 

25

 

рукописей

 

еврейскихъ,

 

пнсанныхъ

 

ранѣе

 

IX
в.

 

и

 

20—ранѣе

 

X

 

в.

 

относительно

 

же

 

5

 

рукописей,

писанныхъ

 

на

 

кожѣ,

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

онѣ

 

во

 

всемъ

мірѣ

 

самыя

 

древнія

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

доселѣ

 

списковъ

 

св.

писанія.

 

Прежде,

 

чѣмъ

 

куплена

 

была

 

эта

 

коллекція

 

для

публичной

 

б-ки,

 

о

 

ней

 

собирали

 

отзывы

 

ученыхъ

 

людей,

и

 

вотъ

 

сущность

 

отзывовъ

 

ихъ!

 

Извѣстный

 

палеографъ

 

и

 

из-

датель

 

библейскаго

 

текста,

 

лейпцигскій

 

проФессоръ

 

Тишен-

дорфъ,

 

въ

 

отзывѣ

 

своемъ

 

пнсалъ:

 

«всѣ

 

рукописи

 

носятъ

на

 

себѣ

 

несомнѣнные

   

признаки

   

глубокой

   

и

 

глубочайшей
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древности;

   

ни

   

одна

   

библіотека

   

въ

  

Европѣ

   

не

   

имѣетъ

подобныхъ

 

пособій

 

для

 

критики

 

текста

   

в.

   

завѣта».

  

Хра-

нитель

 

еврейскаго

 

отдѣленія

 

импер.

 

публичной

   

библіотеки

Беккеръ

   

въ

 

своемъ

 

отзывѣ

   

между

 

прочимъ

 

писалъ,

   

что

для

 

всѣхъ

  

изданій

 

книгъ

 

ветхаго

   

завѣта

   

служили

   

осно-

ваніемъ

 

раббиническія

 

рукописи,

 

написанныя

 

послѣ

   

появ-

ленія

 

талмуда,

  

постановившаго

  

извѣстныя,

 

собственно

   

въ

интересѣ

 

евреевъ,

 

правила,

 

которыхъ

 

непреложно

 

должны

были

 

держаться

  

всѣ

 

перепищики.

 

Рукописи

 

Фирковичей—

единственныя,

 

которыяили

 

по

 

происхожденію

 

своему

 

относятся

ко

 

временамъ,

  

предшествовавшимъ

 

талмуду

 

и

 

масорѣ,

 

или

писаны

 

караимами,

 

отвергавшими

 

раббиническія

 

правила.

 

Въ
этихъ

 

рукописяхъ

 

находится

 

много

 

важныхъ

 

варіантовъ,

 

по-

чти

 

всегда

 

согласующихся

 

съ

 

древнѣйшимъ

 

греческимъ

 

пере-

водомъ

 

70

 

толковниковъ;

 

при

 

этомъ

 

особенно

 

замѣчательно,

что

 

въ

 

мѣстахъ

 

разнствующихъ

 

отъ

 

греческаго

 

текста

 

варіанты

нерѣдко

 

согласны

 

съ

 

переводомъ

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія. —

По

 

нѣкоторымъ

 

рукописямъ

  

этой

 

коллекціи

   

сообщеннымъ

берлинскому

   

профессору

   

Ольсгаузену,

    

послѣдній

    

пола-

гаетъ,

   

что

   

пуиктуація

    

ихъ,

   

совершенно

   

отличная

   

отъ

масоретской,

 

была

   

нѣкогда

   

общимъ

   

достояніемъ

   

еврей-

скихъ

   

школъ

   

древняго

   

Вавилона,

   

которая

   

въ

   

послѣд-

ствіи

 

времени

 

утратилась

   

евреями

   

и

 

что

   

колекція

  

Фир-
ковичей

 

послуЖитъ

 

къ

 

разрѣшенію

 

этаго

 

важнаго

 

вопроса.

Весьма

 

желательно,

 

чтобы

 

духовные

 

ученые

 

наши

 

обрати-

лись

 

къ

 

этому

 

драгоцѣшюму

 

собранію

 

еврейскихъ

 

рукопи-

сей

 

со

 

всѣмъ

 

усердіемъ

 

высокой

 

любознательности.

 

Дѣло

идетъ

   

не

 

о

 

пустыхъ

 

мѣлочахъ

  

текучей

   

жизни,

 

которыми

такъ

 

жалко

 

увлекаются

 

иные,

 

не

 

къ

 

чести

 

имени

 

христіан-
скаго.

 

Теперь

 

когда

 

печатаются

 

русскіе

 

переводы

 

св.

 

писанія
съ

 

еврейскаго

 

текста,

 

особенно

   

нужны

   

справки

   

съ

 

точ-

нымъ

   

видозіъ

   

древняго

   

еврейскаго

   

текста.—Почтенный
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проФессоръ

 

Невоструевъ,

 

такъ

 

много

 

запимавшійся

 

сли-

ченіемъ

 

славянскаго

 

текста

 

библій

 

рукописныхъ

 

съ

 

грече-

скими

 

и

 

еврейскими

 

текстами,

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

кто

 

нибудь

другой,

 

способепъ

 

къ

 

желаемому

 

пересмотру

 

еврейской

коллекціи

 

Фирковичей.— Пусть

 

по

 

крайнѣй

 

мѣрѣ

 

при-

ведены

 

будутъ

 

въ

 

извѣстиость

 

варіанты

 

текста

 

дорогихъ

рукописей.

 

Варіанты,

 

сходные

 

съ

 

переводомъ

 

70

 

толков-

никовъ,

 

будутъ

 

служить

 

твердымъ

 

основаніемъ

 

для

 

удер-

жания

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

отличія

 

70

 

толковниковъ:

тогда

 

русскій

 

переводъ

 

будетъ

 

лучшимъ

 

переводомъ,

 

какъ

вѣрный

 

и

 

подлинной

 

истииѣ

 

и

 

старинному

 

переводу

 

ея.

2.

 

Въ

 

прибавленіяхъ

 

къ

 

твореніямъ

 

св.

 

отцевъ

помѣщена

 

любопытная

 

статья

 

«лекціи

 

по

 

исторін

восточной

 

церкви,

 

оксФордскаго

 

профессора

 

Стэнли».

 

Изъ
нихъ

 

четыре

 

касаются

 

исторіи

 

русс,

 

церкви.

 

Ученый

проФессоръ

 

самъ

 

былъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

посвящаетъ

 

свой

трудъ

 

своимъ

 

московскимъ

 

друзьямъ,

 

«какъ

 

плодъ

 

своего

искренняго

 

благожеланія

 

для

 

этой

 

страны

 

въ

 

великій

кризисъ

 

ея

 

соціалыіаго

 

переворота».

 

Редакція

 

не

 

имѣетъ

возможности

 

поместить

 

на

 

своихъ

 

листкахъ

 

обширныя

выписки

 

изъ

 

лекцій.

 

Ограничиваемся

 

одною,

 

о

 

митропо-

литахъ.

 

«Ни

 

высота

 

ихъ

 

положенія,

 

ни

 

энтузіазмъ

 

къ

нимъ

 

народа

 

не

 

пріобрѣли

 

русскимъ

 

митрополитамъ

 

поли-

тическаго

 

вліянія,

 

равнаго,

 

не

 

говорю—авторитету

 

папъ,

но

 

вообще

 

западныхъ

 

прелатовъ.

 

Они

 

всегда

 

были

помощниками,

 

а

 

не

 

соперниками

 

трона.

 

Въ

 

Россіи

 

не

было

 

ни

 

Гильдебранда,

 

ни

 

Бекета,

 

ни

 

Анзельма:

 

изъ

четырехъ

 

первосвятителей,

 

которые

 

покоятся

 

въ

 

четырехъ

углахъ

 

собора,

 

Петръ,

 

первый

 

митрополитъ,

 

былъ

 

сотруд-

никомъ

 

основателя

 

Москвы;

 

Іоиа

 

поставилъ

 

митрополію
въ

 

независимость

 

отъ

 

Костантинополя;

 

Гермогенъ

 

умеръ

жертвою

 

поляковъ

 

и

 

измѣиниковъ.— Филиппъ

 

одинъ

 

всту-
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пилъ.въ

 

борьбу

 

съ

 

царемъ

 

грознымъ,

 

но

 

и

 

онъ

 

боролся

не

 

съ

 

правами

 

царя,

 

а

 

съ

 

личнымъ

 

его

 

характеромъ,

 

съ

его

 

тиранніею:

 

«я

 

чту

 

тебя,

 

какъ

 

образъ

 

Бога

 

на

 

землѣ,

но

 

какъ

 

человѣкъ — ты

 

прахъ

 

и

 

пепелъ».

 

Да;— прибав-

ляетъ

 

Стэнли,

 

это

 

истинная

 

слава

 

русской

 

церкви

 

и

 

при-

мѣръ

 

іерэрхіи

 

всѣхъ

 

церквей,

 

что

 

первосвятитель

 

ея

пострадалъ

 

не

 

за

 

высокомѣрныя

 

іерархическія

 

претензіи,

 

но

за

 

дѣло

 

правды....

 

Смерть

 

Филиппа

 

московскаго

 

имѣетъ

великое

 

значеніе,

 

какъ

 

ясное

 

доказательство

 

той

 

истины,

что

 

для

 

справедливаго

 

и

 

громкаго

 

протеста

 

противт*

 

свое-

волія

 

и

 

пороковъ

 

главы

 

государства

 

совсѣмъ

 

не

 

нужно

представителю

 

церкви

 

прибѣгать

 

къ

 

средствамъ,

 

нару-

шающимъ

 

его

 

духовный

 

характеръ,

 

и

 

перепутывать

 

власть

и

 

средства

 

церкви

  

съ

 

орудіями

 

государственными».

Наконецъ

 

вообще

 

о

 

духовенствѣ

 

Стэнли

 

говорить:

«духовенство

 

явило

 

себя

 

освободителемъ

 

отечества

 

своего.

Постъ,

 

который

 

въ

 

Европѣ

 

занимали

 

князья

 

и

 

рыцари,

въ

 

Россіи

 

заняло

 

духовенство».

3.

 

Г.

 

Кояловичь,

 

путешествовавшій

 

по

 

бѣлоруссіи,

заявляетъ,

 

что

 

церковныя

 

школы

 

бѣлоруссіи

 

«встрѣчаютъ

самое

 

упорное

 

и

 

по

 

мѣстамъ

 

даже

 

настоятельное

 

противо-

дѣйствіе

 

со

 

стороны

 

многихъ

 

членовъ

 

благороднаго

бѣлорусскаго

 

сословія

 

и

 

даже

 

со

 

стороны

 

нѣкоторыхъ

мировыхъ

 

посредниковъ.

 

Эти

 

господа

 

«хотятъ,

 

чтобы

народное

 

образованіе

 

находилось

 

вз

 

ихз

 

рукахз

 

и

чтобы

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

учили

 

по

 

польски;

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

школахъ,

 

теперь

 

открываемыхъ,

 

приступа-

ют

 

къ

 

русской

 

грамотѣ

 

и

 

ведутъ

 

это

 

дѣло

 

или

 

свя-

щенники

 

или

 

хотя

 

особые

 

учители,

 

но

 

изъ

 

духовнаго

 

же

званія, —вызванные

 

изъ

 

литовской

 

семинаріи»...

 

Помоги
Богъ

 

тамошнимъ,

 

по

 

выражению

 

г.

 

Кояловича,

 

«страдаль-

цамъ-молчалыіикамъ » —сельскимъ

 

священникамъ!
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Въ

 

кіевской

 

епархіи

 

прихожане

 

черкасскаго

 

уѣзда

с.

 

Райгорода,

 

ло

 

предложенію

 

своего

 

приходскаго

 

свя-

щенника

 

Марка

 

Нечая,

 

и

 

прихожане

 

васильковёкаго

 

уѣзда

с.

 

Олынаницы,

 

по

 

предложенію

 

приходскаго

 

своего

священника

 

Ивана

 

Діевскаго,

 

письменными

 

приговорами

изъявили

 

согласіе

 

назначить

 

на

 

ежегодное

 

содержаніе
своихъ

 

церКовно-прихоДскихъ

 

школъ,

 

первые

 

по

 

20

 

коп.

 

сер.

отъ

 

каждаго

 

хозяина,

 

а

 

послѣдніе

 

ежегодно

 

по

 

175

 

руб.

и

 

30

 

корцевъ

 

хлѣба»...

Въ

 

московской

 

епархіи,

 

въ

 

каждомъ

 

селѣ

 

вѣдомства

государственныхъ

 

имуществъ

 

открыто

 

училище

 

и

 

кромѣ

-

 

священника

 

нѣтъ

 

другиХъ

 

учителей;

 

священникъ

 

за

 

свои

занятія

 

по

 

училищу

 

получаетъ

 

100

 

р.

 

въ

 

годъ

 

да

 

на

книги,

 

бумагу,

 

перья

 

и

 

пр.

 

назначено

 

въ

 

годъ

 

27

 

р.

Только

 

послѣднія

 

не

 

всегда

 

употребляются

 

по

 

назначенію.

к.

 

Въ

 

хёрсонскихъ

 

вѣдомостяхъ

 

(№

 

21)

 

умно

 

раз-

суждаютъ,

 

что

 

для

 

сельскаго

 

духовенства

 

лучшее

 

обезпе-
ченіе

 

быта

 

его

 

—

 

земля.

 

Тверской

 

священникъ

 

считаетъ

земледѣліе

 

невыносимою

 

тягостію

 

для

 

священника,

 

назы-

ваете

 

это

 

«крестьяно-іерействомъ»:

 

коптѣть

 

въ

 

овинѣ,

рыться

 

въ

 

навозѣ,

 

бѣгать

 

по

 

деревнямъ

 

за

 

рабочими—

Мука,

 

пишетъ

 

онъ.

 

Примѣтно,

 

тверитяшгаъ—бѣлоручецъ,

человѣкъ

 

изнѣженный,

 

который

 

приходитъ

 

въ

 

ужасъ

 

отъ

мысли

 

о

 

трудѣ.

 

Редакція

 

Херсон,

 

ведомостей

 

основательно

разсуждаетъ.

 

«Не

 

хозяйство,

 

не

 

земледѣліе

 

тяготитъ

 

ду-

ховныхъ,

 

а

 

недостатокъ

 

средствъ

 

вести

 

хозяйство.

 

Земле-

дѣліе,

 

говоритъ

 

она,

 

не

 

унижаетъ

 

же

 

помѣщика.

 

Съ

 

того

времени,

 

какъ

 

духовенство

 

стало

 

получать

 

жалованье,

 

и

хозяйство

 

для

 

него

 

стало

 

легче.

 

Хозяйствомъ

 

жили

 

отцы

наши,

 

изъ

 

хозяйства

 

и

 

насъ

 

содержали

 

въ

 

училищахъ...

Нѣтъ,

 

отцы

 

и

 

братія!

 

не

 

отрекайтесь

 

отъ

 

земли— корми-

лицы

 

вашей

 

и

 

отцовъ

 

вашихъ.— Не

 

торопитесь

   

мѣнять

 

ее
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на

 

жалованье.—Дадутъ

 

его,

 

гдѣ

 

еще

 

не

 

дали,

 

увеличатъ,

гдѣ

 

оно

 

не

 

достаточно,

 

берите,

 

а

 

земли

 

таки

 

держитесь.

Земля

 

не

 

теряетъ,

 

а

 

растетъ

 

въ

 

цѣнѣ».

Херсонскія

 

вѣдомости

 

иерѣшили

 

только

 

вопроса:

 

что

 

дѣ-

лать

 

тамъ,

 

гдѣ

 

у

 

прихожаиъ

 

мало

 

земли,

 

гдѣ

 

они

 

и

 

хотѣли

 

бы,

но

 

не

 

могутъ

 

надѣлить

 

ею

 

причтъ?

 

Вѣроятно,

 

въ

 

херсонской

губерніи

 

не

 

встрѣтятъ

 

такого

 

случая:

 

тамъ

 

земли

 

много. —

А

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ?...

 

Надобно

 

подумать

 

объ

 

этомъ.

По

 

нашему

 

убѣжденію,

 

въ

 

приходахъ

 

малоземельныхъ

остается

 

прихожанамъ

 

выдавать

 

для

 

причта

 

или

 

отсыпной

хлѣбъ,

 

или

 

деньги.

 

Первая

 

мѣра

 

употреблялась

 

доселѣ

во

 

многихъ

 

приходахъ

 

черниговской

 

епархіи.

 

Но

 

тутъ

были

 

двѣ

 

бѣды:

 

одна

 

та,

 

что

 

заставляли

 

священника

 

со-

бирать

 

съ

 

полою

 

хлѣбъ

 

по

 

дворамъ;

 

каждый

 

согласится,

что

 

это

 

крайне

 

унижало

 

духовника—священника,

 

особен-
но

 

когда

 

приходилось

 

при

 

томъ

 

спорить

 

за

 

гарнецъ

 

не

выдаваемый.

 

Другая

 

бѣда— причты

 

самою

 

большею

 

частію
не

 

получали

 

и

 

половины

 

той

 

пропорціи

 

хлѣба,

 

которая

написана

 

въ

 

договорѣ

 

прихожанъ

 

съ

 

священникомъ.— От-
селѣ

 

угнѣтающая

 

бѣдность

 

духовныхъ;

 

отсюда

 

жалобы

 

то

священника

 

на

 

прихожанъ,

 

то

 

прихожанъ

 

на

 

священника;

этими

 

жалобами

 

завалены

 

архивы

 

консисторій

 

южнаго

края. — Эти

 

печальные

 

опыты

 

заставляютъ

 

признать

 

необ-
ходимою

 

слѣдующую

 

мѣру:

 

тамъ,

 

гдѣ

 

недостаетъ

 

узаконен-

ной

 

пропорціи

 

земли

 

и

 

прихожане

 

не

 

могутъ

 

выполнить

 

ее

землею,

 

прихожане,

 

по

 

совѣщаніи

 

съ

 

причтомъ,

 

актомъ

засвидѣтельствованнымъ

 

въ

 

судѣ,_

 

обязываются

 

вознаграж-

дать

 

причтъ

 

соразмѣрнымъ

 

съ

 

недостающею

 

землею

 

отсып-

нымъ

 

хлѣбомъ

 

или

 

деньгами,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

этотъ

 

хлѣбъ

или

 

деньги

 

будутъ

 

выдаваемы

 

сельскимъ

 

правленіемъ.

По

 

особеннымъ

 

обстоятельствамъ,

 

въ

 

черниговской

губерніи

 

до

 

послѣдняго

 

времени.не

 

было

 

генеральнаго

 

ме-



—

 

106-

жеванія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

на

 

1100

 

причтовъ

 

черниговской

епархіи

 

едва

 

ли

 

40

 

наберется

 

такихъ,

 

которые

 

были

 

бы

вполнѣ

 

обеспечены

 

землею;

 

у

 

ииаго ;

 

причта

 

5

 

десятииъ,

у

 

другаго

 

8,

 

у

 

третьяго

 

12

 

вотъ

 

и

 

вся

 

земля.

 

Это

 

сущая

бѣда

 

для

 

причтовъ,

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

назначавшійся

отсыпной

 

хлѣбъ—не

 

получается

 

и

 

на

 

половину.

 

По

 

ново-

му

 

положенію

 

мѣстная

 

межевая

 

коммисія

 

должна

 

выде-

лить

 

всѣмъ

 

причтамъ

 

сельскимъ

 

законную

 

пропорцію

 

зем-

ли.

 

Но

 

при

 

чрезвычайной

 

чрезполосности

 

земель

 

и

 

при

 

огром-

номъ

 

числѣ

 

разнородныхъ

 

землевладѣльцевъ,

 

изъ

 

которыхъ

много

 

и

 

такихъ,

 

которые

 

владѣютъ

 

только

 

усадебного

 

зем-

лею,

 

встрѣчаютъ

 

препятствія

 

къ

 

отводу

 

церковной

 

земли

едва

 

ли

 

преодолимый.

 

Много

 

надобно

 

времени

 

даже

 

для

того,

 

чтобы

 

собрать

 

свѣденія

 

о

 

всѣхъ

 

препятствіяхъ

 

къ

этому

 

отводу;

 

они

 

чрезвыйно

 

разнообразны.—А

 

какія

 

мѣры

надобно

 

принять

 

въ

 

виду

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

препятствій,

это—другое

 

дѣло.

 

Несомнѣнно,

 

что

 

положеніе

 

данное

 

ком-

мисіи

 

межевой

 

не

 

въ

 

состояиіи

 

разрѣшить

 

всѣ

 

затрудне-

нія.

 

Нужно

 

много

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

правилъ.

 

Если

 

и

 

у

тѣхъ,

 

которые

 

на

 

мѣстѣ

 

видятъ

 

положеніе

 

дѣлъ,

 

трещнтъ

подъ

 

часъ

 

голова

 

отъ

 

соображение

 

о

 

мѣрахъ

 

улучшенія

дѣлъ:

 

какъ

 

издали

 

устроится

 

дѣло?

 

Господь

 

знаетъ.

5.

 

Въ

 

современной

 

лѣтопнси

 

(№

 

10)

 

пишутъ:

 

«для

кого

 

теперь

 

тайна— недостаточность

 

учреждений

 

имѣющихъ

цѣлью

 

искуственно

 

распространять

 

у

 

насъ

 

народное

 

про-

свѣщеніе?

 

Часто

 

приходится

 

слышать,

 

что

 

всему

 

виной

скупость

 

казны

 

по

 

части

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Взлядъ —

ошибочный!

 

Русская

 

казна

 

тратитъ

 

на

 

просвѣщеиіе

 

не

мало.

 

Бюджетъ

 

министерства

 

просвѣщенія

 

доходитъ

 

до

4,158,824

 

р.

 

да

 

къ

 

этой

 

циФрѣ

 

слѣдуетъ

 

прибавить

3,535,959

 

р.

 

назначаемые

 

на

 

военно-учебЕіыя

 

заведенія

и

 

тогда

   

выходить

   

почтенная

   

циФра

   

7,692,783

 

р».

   

Не



—

 

1 07

 

—

слѣдуетъ

 

забывать,

 

что

 

опекунств

 

совѣты

 

и

 

вѣдомство

жепскихъ

 

учебныхъ

 

зав^деній

 

тратятъ

 

на

 

обученіе

 

до

2,200,000

 

р.

 

«Еслибы

 

10

 

милліоповъ

 

тратились

 

на

 

про-

свѣщеніе

 

не

 

двухъ

 

милліоновъ

 

высшаго

 

класса,

 

а

 

всѣхъ

 

50

шілліоновъ

 

народа

 

православнаго:

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

расходы

 

казны

 

были

 

бы

 

не

 

малы.

 

Въ

 

Пруссіи

 

собственно

на

 

училища

 

расходуется

 

не

 

болѣе

 

2

 

мнлліоновъ

 

талеровъ

при

 

населеніи

 

18

 

милліоновъ.

 

По

 

этому

 

расчету

 

на

 

50

милліоновъ

 

было

 

бы

 

достаточно

 

47»

 

милліоновъ,

 

т.

 

е.

менѣе

 

половины

 

того,

 

что

 

тратитъ

 

русская

 

казна».—Да

не

 

хотѣлось

 

бы

 

смотрѣть

 

на

 

печальное:

 

но

 

печальное,

куда

 

пи

 

обернись,

 

стоить

 

предъ

 

глазами.

 

Тогда,

 

какъ

тратится

 

болѣе

 

10

 

милліоновъ

 

на

 

просвѣщеніе,

 

нѣтъ

 

въ

Россіи

 

ни

 

агронОмовъ,

 

ни

 

техниковъ,

 

ни

 

мануФактуристовъ,

а

 

являются

 

только

 

мечтатели,

 

ни

 

къ

 

чему

 

неспособные,

люди

 

служащіе

 

тяяіестію

 

себѣ

 

и

 

обществу:

 

не

 

больно

 

ли

слотрѣть

 

на

 

такое

 

положеніе

 

дѣлъ?

 

У

 

сахаровара,

 

у

винокура,

 

у

 

Фабриканта

 

испортился

 

винтъ

 

въ

 

машииѣ

 

и

винта

 

исправить

 

не

 

кому

 

и

 

машина,

 

стоющая

 

1000

 

р.

бросается,

 

какъ

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

годная.

 

А

 

на

 

просвѣще-

ніе

 

тратится

 

10

 

милліоновъ!

 

Въ

 

газетахъ

 

пишутъ,

 

что

 

самые

худые

 

посредники,— не

 

только

 

безполеные,

 

но

 

и

 

вредные—это

либералы,

 

молодые

 

люди,

 

коичившіе

 

университетскій —

курсъ:

 

мало

 

того,

 

что

 

они

 

не

 

занимаются

 

дѣломъ,

 

считая

его

 

ниже

 

себя,

 

но

 

они

 

и

 

не

 

способны

 

къ

 

нему,

 

по

заносчивости,

 

по

 

недостатку

 

знаній,

 

которыхъ

 

не

 

хотѣли

и

 

не

 

хотятъ

 

пріобрѣсть. —Вотъ

 

идутъ

 

толки

 

о

 

новомъ

судоустройствѣ.

 

И

 

опять

 

добросовѣстные

 

люди

 

пишутъ,

что

 

возможная

 

неудача

 

при

 

выполнении

 

плана

 

зависитъ

 

отъ

молодыхъ

 

людей,

 

отъ

 

недостатка

 

людей

 

способныхъ— по

уму

 

и

 

характеру,

 

нравственному.

 

Печальная

 

странность!..

Казна

    

скупа

   

на

   

просвѣщеніе?

   

Надобно

    

бы

   

твердить:



—
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казна

 

слишкомъ

 

добра,

 

даже

 

до

 

излишества.

 

Кому

 

не

 

извѣ-

стно,

 

что

 

много,

 

есть

 

такихъ

 

приходскихъ

 

училищъ

 

по

 

горо-

дамъ,

 

гдѣ

 

учениковъ

 

по

 

3,

 

а

 

учителей

 

по

 

8,

 

которые

 

полу-

чаютъ

 

не

 

менѣе

 

1500

 

р.

 

Спрашивается:

 

за

 

что

 

платятся

деньги?

 

Извѣстно,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

есть

училища

 

вѣдомства

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

мѣщане

отдаютъ

 

дѣтей

 

своихъ

 

не

 

въ

 

городское

 

училище,

 

а

 

въ

 

учи-

лище

 

палатское.

 

Отъ

 

чего

 

это?

 

Конечно

 

отъ

 

того,

 

что

 

орга-

низація

 

училищъ

 

министерства

 

просвѣщенія — образцовая. —

Послѣ

 

всего

 

этого,—подумайте

 

н

 

о

 

томъ,

 

что

 

тогда

какъ

 

щедро

 

тратятся

 

10

 

мгілліоновъ

 

и

 

такъ

 

мало,

 

слиш-

комъ

 

мало

 

пользы

 

получается

 

для

 

50

 

милліоновъ:

 

для

образованія

 

пастырей

 

церкви

 

всей

 

Россіи

 

употребляется
только

 

до

 

700

 

тысячь

 

въ

 

годъ!

 

А

 

сколько

 

учениковъ,

и

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

сиротъ,

 

сколько

 

училищъ,

 

сколько

семинарій,

 

сколько

 

академій

 

содержится

 

на

 

этотъ

 

бѣд-

ный

 

капиталъ!

 

И

 

этотъ

 

капиталъ

 

даетъ

 

не

 

государствен-

ное

 

казначейство,

 

а

 

его

 

собрали

 

по

 

копѣйкамъ

 

сами

 

же

духовные.—Легко

 

должно

 

быть

 

на

 

душѣ

 

у

 

правителей

духовныхъ

 

за

 

такое

 

унравленіе.

 

Но —легко

 

ли

 

на

 

душѣ

народа?—Вспоминать

 

ли

 

послѣ

 

сего

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

довольствуясь

 

тѣмъ,

 

что

 

тратятъ

 

10

 

милліоновъ

 

столько

не

 

производительно,

 

домогаются

 

еще

 

брать

 

съ

 

народа

каждый

 

годъ

 

7

 

милліоновъ

 

за

 

образованіе

 

(народное,)

 

т.

 

е.

за

 

размноженіе

 

людей

 

ни

 

къ

 

чему

 

негодныхъ?— Боже—

Боже

 

нашъ!

 

просвѣти

 

тму

 

нашу!

6.

 

Редакцію

 

извѣстій

 

спрашивали:

 

какіе

 

лучшіе

 

жур-

налы,

 

особенно

 

духовные?

 

,Отвѣчать

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

не

совсѣмъ

 

удобно

 

уже

 

и

 

потому,

 

что

 

нужное

 

для

 

одного

 

не

.нужно

 

для

 

другаго,

 

нужное

 

для

 

священника

 

не

 

совсѣмъ

нужно

 

для

 

каждаго

 

прихожанина,— хотя

 

нужное

   

для

  

хрі-
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стіанина

 

безъ

 

сомнѣнія

 

нужно

 

и

 

для

 

каждаго

 

мірянина

 

и

для

 

каждаго

 

священника.—Какой-то

 

отецъ,

 

святой

 

ли

 

или

грѣшный,

 

Богъ

 

его

 

знаетъ,

 

изволилъ

 

разразиться

 

негодо-

ваніемъ

 

на

 

духовные

 

журналы

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

легкихъ

 

статей

 

и

 

извѣстій

 

о

 

современности.

 

Послѣднее,

сколько

 

редакціи

 

извѣстны

 

духовные

 

журналы,— сущая

ложъ.

 

Нѣтъ

 

извѣстій

 

объ

 

учрежденіи

 

миссіонерскаго

 

ин-

ститута?

 

Никому

 

изъ

 

смертныхъ

 

не

 

дано

 

видѣть

 

совѣты

 

и

намѣренія

 

души;

 

совѣты

 

правительственныхъ

 

лицъ

 

и

 

мѣстъ—

извѣстны

 

имъ:

 

истина— простая!

 

О

 

легкомъ

 

же

 

чтеніи
отецъ

 

наговорилъ

 

въ

 

забытьи,

 

не

 

сознавая

 

того,

 

что

 

онъ—

священникъ

 

Божій.

 

Легкое

 

чтеніе

 

къ

 

лицу

 

людей

 

легкихъ,

тякихъ

 

легкихъ,

 

каковъ

 

вѣтеръ:

 

но

 

вовсе

 

не

 

къ

 

лицу

священника,

 

котораго

 

званіе

 

слишкомъ

 

высоко

 

и

 

обязан-

ности

 

слишкомъ

 

важны,

 

чтобы

 

жить

 

легкомысленно.—Если
соль

 

испортится:

 

останется

 

выбросить

 

ее.

 

Чѣмъ

 

же

 

тогда

солить

 

землю?

 

Идеалъ—не

 

достнжимъ

 

въ

 

земной

 

жизни:

но

 

все

 

таки

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

постоянно

 

предъ

 

глазами

каждаго

 

христіанина,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

священника.

 

Иначе

жизнь

 

человѣка

 

будетъ

 

пуста

 

и

 

жалка,

 

какъ

 

жизнь

 

червяка. —

Говоря

 

это,

 

не

 

утверждаемъ

 

того,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

обра-
щать

 

вниманія

 

на

 

условія

 

быта

 

земли

 

и

 

времени.— Только
земному

 

и

 

цѣна—не

 

та,

 

что

 

небесному.-—Потому

 

чтобы
отвѣчать

 

на

 

заданный

 

вопросъ,

 

перечисляемъ

 

журналы

 

въ

томъ

 

порядкѣ,

 

какъ

 

представляемъ

 

себѣ

 

достоинство

 

ихъ,

съ

 

показаніемъ

 

и

 

денежной

 

цѣны.

Духовные

   

журналы:

1.

 

Христіанское

 

чтеніе

 

(7

 

p.

 

50

 

к.);

 

2.

 

Творенія
св.

 

отцевъ

 

(5

 

р.);

 

3.

 

Труды

 

кіевской

 

академіи

 

(6

 

p.);
-4.

 

Черниговскія

 

епархіальныя

 

извѣстія

 

(5

 

р.);

 

5.

 

Руко-
водство

 

для

 

сельскихъ

 

.священниковъ

 

(5

 

р.);

   

6.

 

Душено-



—

 

По-

лезное

 

чтеш'е

 

(3

 

р.

 

50

 

к.);

 

7.

 

Духъ

 

христіаннна

 

(Л

 

р.);

8.

 

Домашняя

 

бесѣда

   

(3

 

р.);

   

9.

   

Странникъ

  

(4.

 

р.);

   

10.

Духовная

 

бесѣда

 

(5

 

р.).

Свѣтскіе:

1.

 

Русскій

 

вѣстникъ

 

(15

 

p.);

 

2.

 

вѣстникъ

 

юго-за-

падной

 

Россіи

 

(7

 

p.

 

50

 

к.);

 

3.

 

День

 

(7

 

р.);

 

Д.

 

сѣвер-

ная

 

почта

 

(12

 

р.).

Есть

 

много,

 

много

 

другихъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

Но

дѣло

 

не

 

въ

 

множествѣ.

 

Есть

 

дешевыя

 

и

 

есть

 

дорогія.

 

Но

одна

 

изъ

 

газетъ,

 

кажется,

 

сыпъ

 

не

 

помнящій

 

родства,

удачно

 

сама

 

опредѣлила

 

свое

 

достоинство.

 

На

 

картинкѣ

представленъ

 

пирожникъ

 

съ

 

лоткомъ;

 

старичокъ-приказ-

ный,

 

взявъ

 

съ

 

лотка

 

пирожокъ,

 

подноснтъ

 

его

 

къ

 

гла-

замъ

 

и

 

говоритъ:

«Что

 

это,

 

братецъ,

 

продаешъ

 

пирогн

 

съ

 

сукномъ?

Тотъ

 

отвѣчаетъ:

«А

 

ты,

 

подикось,

 

за

 

три

 

копѣйки

 

хотѣлъ

 

съ

 

барха-
томъ!..

 

Оченно

 

жирно

 

будетъ».

Сотрудникъ

 

другаго

 

журнала

 

и

 

журнала

 

дорогаго—

еще

 

не

 

застѣнчивѣе.

 

«Хорошо,

 

что

 

есть

 

такой

 

журналъ,

какъ

 

современнике;,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

современникѣ.

 

—

Этому

 

что

 

не

 

напиши,

 

только

 

вверху

 

написаннаго

 

поставь:

«внутреннее

 

обозрѣніе»

 

и — печатаетъ

 

подъ

 

именемъ

 

вну-

тренняя

 

обозрѣнія.— Ужь

 

какихъ

 

вещей

 

не

 

попробовалъ
я

 

писать!...

 

Напишешь,

 

чего

 

и

 

самъ

 

назвать

 

не

 

умѣешь,

(просто— чушь)

 

озаглавишь

 

только:

 

внутреннее

 

обозрѣніе

и

 

идетъ

 

за

 

внутреннее

 

обозрѣніе».



—

 

Ill -

Понятно,

 

что

 

подобные

 

журналы

 

выписываются

 

толь-

ко

 

по

 

досадной

 

ошибкѣ,

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

по

 

ошибкѣ

 

по-

падается

 

на

 

зубъ

 

свищъ...

 

Съ

 

какой

 

же

 

совѣстію,

 

спро-

сятъ,

 

издаютъ

 

такіе

 

пустые

 

журналы?— Ну, — это

 

не

 

лег-

ши

 

вопросъ...

 

Впрочемъ

 

дѣти

 

пускаютъ

 

мыльные

 

пузыри

и

 

даже

 

увлекаются

 

своимъ

 

занятіемъ,

 

какъ

 

сурьознымъ.

Дѣти,

 

дѣти!

 

жизнь— не

 

игрушка!

7.

   

По

 

донесенію

 

экзарха

 

Грузіи

 

свят,

 

синоду,

 

22

 

и

23

 

мая

 

1862

 

г.

 

окрещено

 

благочиннымъ

 

сванетскихъ

 

цер-

квей

 

въ

 

селеній

 

Эли

 

89

 

лицъ

 

и

 

съ

 

17

 

по

 

27

 

августа

 

ок-

рещены

 

жители

 

амкульскаго

 

и

 

мунькіерскаго

 

приходовъ

въ

 

числѣ

 

463

 

душъ,

 

приготовленные

 

къ

 

крещенію

 

мѣст-

ными

 

священниками

 

Симономъ

 

Габіяни

 

и

 

Георгіемъ

 

Гуль-

біани.

 

(Сѣв.

 

почта

 

№

 

2.).

8.

   

Болгаринъ,

 

обучающійся

 

въ

 

кіевѣ,

 

сообщаетъ

 

ре-

дактору

 

«дня»

 

(№

 

51):

 

большая

 

часть

 

населенія

 

терновскаго

округа

 

рѣшилась

 

принять

 

унію.

 

По

 

словамъ

 

Болгарина
«народъ

 

рѣшился

 

на

 

то

 

отъ

 

того,

 

что

 

правительство

 

ту-

рецкое

 

и

 

греческое

 

духовенство

 

идутъ

 

на

 

перекоръ

 

его

желаніямъ;

 

народъ

 

желаетъ

 

совершенно

 

отдѣльнаго,

 

неза-

висимаго,

 

духовенства;

 

а

 

его

 

угощаютъ

 

смѣшаннымъ

 

си-

нодомъ,

 

какъ

 

будто

 

народъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

знакомится

 

съ

Фанаріотами». —Если

 

все

 

это

 

правда:

 

то

 

жаль

 

слѣпоты

страстей

 

людскихъ.

9.

   

Письмо

 

изъ

 

Петербурга

 

заявляетъ

 

о

 

существованіи
общества

 

св.

 

Викентія —въ

 

Россіи.

 

«Въ

 

настоящую

 

мину-

ту,

 

говоритъ

 

письмо,

 

агенты

 

общества

 

дѣлаютъ

 

рекогно-

сцировку

 

въ

 

Россіи.

 

Застрѣлыцики

 

его

 

уже

 

появились

 

въ

Петербургѣ,

 

въ

 

Москвѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

и

 

по

 

губерніямъ;
пропаганда

 

началась.

 

Главная

 

квартира

 

арміи

 

въ

 

Полыпѣ;
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работа

 

идетъ

 

дѣятельно » .

 

Письмо

 

оканчивается

 

воззваніемъ

къ

 

«бдительности

 

противъ

 

общаго

 

врага».

 

Общество

 

Ви-
кентія —въ

 

родствѣ

 

съ

 

орденомъ

 

іезуитовъ. — Это

 

одно

 

уже

даетъ

 

понять,

 

какъ

 

нужна

 

« бдительность »

 

со

 

стороны

 

пра-

вославія.

Одобрено

 

цензурою.

   

Чернигова,

   

28

  

Января

 

1863

 

г.

ВЪ

   

ТИПОГРАФІИ

    

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ИЛЬИНСКАГО

     

МОНАСТЫРЯ.




