
Выходятъ два раза въ мѣ
сяцъ, 1-го и 15-го чиселъ. 
Цѣна годопому изданію съ 
пересылкою и доставкою 
5 руб., безъ пересылки и 
іоставки 4 руб. 60 коп.

1-го августа 1 8 7 0  г.

М 23. Подписка принимается въ 
редакціи епархіальныхъ 
вѣдомостей, при духовиой 
консисторіи, въ Рязани, и 
у мѣстныхъ бл&гочинвмхі.

годъ пятый.

С 'О д е р ж а н І е і  Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія л распоряженія Правительства: 
Указы св. Синода,—Распоряженія и извѣстія но рязанскому епархіальному вѣдом
ству.—Объявленія.

постановленія и распоряженія нрявительствл.

Указъ се. Синода о запискахъ Пархомоеича на учительныя 
киши ветхаю завита „Причти Соломона* и ^Екклесіастъ*.

Но указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, святѣй
шій правительствующій Синодъ слушали предложенный господиномъ 
синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, отъ 4 марта сего года за №  45, 
журналъ учебнаго комитета о составленныхъ учителемъ кишинев
ской семинаріи Андреемъ Пархоѵовичемъ запискахъ на учительныя 
книги ветхаго завѣта: „Притчи Соломона00 и „Екклесіастъ04. П р и 
к а з а ли:  Заключеніе учебнаго комитета утвердить и для объявленія 
къ надлежащему исполненію препроводить, при указахъ, къ пре
освященнымъ епархіальнымъ архіереямъ извлеченіе изъ журнала ко
митета. Мая 22 дня 1870 года.
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И З В Л Е Ч Е Н І Е

изъ журнала учебнаго комитета при святѣйшемъ Синодѣ, 
отъ 4 марта 1870 года 31 .

Представленныя г. Пархомовичемъ двѣ брошюры суть не что 
иное, какъ отдѣльные оттиски напечатанныхъ въ Кишиневскихъ 
епархіальныхъ вѣдомостяхъ статей его о книгахъ „Причти Соломо
на и Екклесіастъ*4. Содержаніемъ ихъ служитъ, по словамъ автора, 
„краткое изслѣдованіе объ упомянутыхъ книгахъ, со стороны исто
рическихъ свѣдѣній и содержанія*4. Но это краткое изслѣдованіе на 
самомъ дѣлѣ есть распространеніе тѣхъ библіографическихъ свѣдѣ
ній объ упомянутыхъ священныхъ книгахъ, которыя находятся въ 
учебникѣ Смарагдова и въ руководствѣ митр. полита Амвросія. Въ 
этомъ отношеніи трудъ г. Пархомовича могъ бы быть полезнымъ, 
если бы составленъ былъ дѣйствительно въ томъ видѣ, въ какомъ 
представляетъ его авторъ, т. е. „примѣнительно къ понятіямъ уче
никовъ*4. Но, вмѣсто того, изложеніе въ брошюрахъ г. Нархомови- 
ча страдаетъ многословіемъ и недостаткомъ раздѣльности и точ
ности понятій, и безъ надобности прерывается вставками собствен
ныхъ выраженій иностранныхъ писателей. Такъ, напримѣръ, г. ГІар- 
хомовичъ говоритъ о слогѣ книги „Притчей*4: „Книга Притчей есть 
прекрасная дидактическая поэма, въ которой авторъ, по вдохнове
нію Духа Святаго, излагаетъ нравственныя правила и наставленія 
въ удобопонятной простой Формѣ, чтобъ легче и удобнѣе могъ 
удержать въ памяти читатель. Эта метода наставленія посредствомъ 
краткихъ изреченій самая древняя. Лаконическія и при томъ ясныя 
изреченія нравятся уму, и потому живо напечатлѣваются въ памяти 
и надолѣе запоминаются. Они имѣютъ за собою еще то преиму
щество, что могутъ съ пользою удовлетворять всѣ возрасты*4. 
„Дѣти, сужденія которыхъ слабы, а память, напротивъ, впечатли
тельна, воспріимчива, жива,—замѣчаетъ Боссюетъ, говоря о Прит
чахъ Соломона (Ргеі’асе яиг 1е Ііѵге <1ся РгоѵегЬея, см. Ѳіаіге Т V. 
ра&. 37— 38)—имѣли нужду въ такомъ изложеніи нравственнаго 
ученія. Но мѣрѣ того, какъ разумъ ихъ развивался, затверженныя 
по памяти изреченія, безъ пониманія даже ихъ смысла, давали имъ 
возможность пользоваться умомъ и опытностію отцевъ: и правила 
доброй нравственности непримѣтно вкоренялись въ ихъ юныхъ серд
цахъ и, возрастая незамѣтно, приносили плоды по роду своему. Эти 
же изреченія, не имѣющія, по краткости своей, почти никакой свя
зи между собой, но въ отдѣльности составляющія полный смыслъ, 
были не менѣе полезны и для людей болѣе зрѣлаго возраста. Кто
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изъ взрослыхъ не отличался проницательнымъ, острымъ умомъ,- для 
такихъ краткія изреченія представляли ту выгоду, что предотвраща
ли скуку и усталосц какая иногда чувствуете*} при чтеніи длин
ныхъ сочиненій, и не отвлекали никого отъ занятій, которыми свя
занъ каждый живущій. Требовалось мгновеніе, чтобы прочесть два- 
три изреченія, выраженныя въ немногихъ словахъ, и выбрать для 
памяти любое; это также легко сдѣлать, какъ легко сорвать нѣс
колько любимыхъ цвѣтовъ въ роскошной грядкѣ. При самомъ по
верхностномъ взглядѣ на эту книгу, не трудно замѣтить, что въ ней 
вездѣ блистаютъ источники правды, изъ которыхъ безъ затрудненія 
можно черпать на досугѣ: куда ни посмотришь, вездѣ видишь въ ней 
мудрость. Не много требуется труда, чтобъ напитать ею свой умъ, 
чтобъ избрать ее руководительницею въ поведеніи, чтобъ отыскать утѣ
шеніе въ скорби и облегченіе въ огорченіяхъ сей жизнии. Что касается 
стиля, то онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію. Де-Ветъ говоритъ, и 
справедливо, что „стиль въ этой книгѣ чрезвычайно разнообразенъ: онъ 
часто остроуменъ, замысловатъ и полонъ тонкостей, но чаще все
го онъ просто поучителенъ въ сравненіяхъ, уподобленіяхъ и про
тивоположеніяхъ (І)е-\Ѵеие, ЬеЬгЬисІі <1еі Іііві. Кгіі. Еіпіеіі. §27 8 . 
см Оіаіге Т. V. рац 38 )а . Языкъ чистъ, и если находятъ выра
женія, не бывшія въ употребленіи въ древней еврейской литерату
рѣ, то за то нѣтъ въ этой книгѣ почти ни одного иностраннаго 
слова. „Въ родѣ дидактическомъ, говоритъ Ловтъ, у насъ есть 
много памятниковъ еврейской поэзіи, но между ннмн книга Притчей 
безспорно занимаетъ первое мѣсто. Въ этой книгѣ двѣ части: пер
вая, служащая предисловіемъ, обнимаетъ собою девять первыхъ 
главъ. Часть эта очень разнообразна, пышна, величественна и, въ 
полномъ смыслѣ, поэтична. Въ этой части господствуетъ порядокъ; 
частны{і мысли соединены между собой съ искуствомъ; она украше
на всѣми цвѣтами, всѣмъ изяществомъ еврейской поэзіи. Что ка
сается до красоты въ слововыраженіи, то эта часть не уступаетъ 
въ этомъ никакому памятнику священной поэзіи. Вторая часть, об
нимающая собою остальныя главы, состоитъ почти вся изъ пара
болъ, или отдѣльныхъ изреченій; она не заключаетъ въ себѣ той 
возвышенности и поэтичности, какая видна въ первой; это-не что 
иное, какъ сборникъ отрывочныхъ, поучительныхъ изреченій (Ьо\ѵМі, 
(1е Іа роёзіе яасгёе (1е$ НеЬг. Ьедоп XXIV См. Оіаіге Т. V. р»&. 
38)а . (стр. 6 —8). Подобнымъ же образомъ излагаются свѣдѣнія и 
о другихъ предметахъ въ обѣихъ брошюрахъ Пархомовича.

Что же касается въ чрстадсти Д<> изученія соЦерусанія священ
ныхъ книгъ, то оно должно быть сообщаемо ученикамъ при ны
нѣшнемъ способѣ преподаванія священнаго писанія, чрезъ поелгьдо-
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вательпое чтеніе самыхъ священныхъ книгъ. Со стороны учебнаго 
пособія достаточно было бы указать только главные предметы со
держанія. которые могли бы руководствовать къ пониманію подроб
ностей, или представить подробное, но вмѣстѣ съ тѣмъ такое цѣ
лостное и точное изложеніе содержанія,при которомъ бы становились 
ясными и ученіе и выраженія священныхъ книгъ, и которое 
могло бы облегчать ученикамъ пониманіе священнаго текста при 
послѣдовательномъ его чтеніи. Между тѣмъ, г. Пархомовичъ, при 
подробномъ изложеніи содержанія Притчей Соломона и Екклесіаста 
представляетъ содержаніе ихъ отрывочно (въ первой книгѣ— по 
предметамъ ученія, а во второй по главамъ), и большею частію 
собственными выраженіями писанія, при томъ на славянскомъ 
языкѣ, оставляя трудныя изъ нихъ безъ объясненія. Напримѣръ, 
раскрывая ученіе о Божіей Премудрости, по книгѣ Притчей, г. 
Пархомовичъ говоритъ, между прочимъ. „эта Божественная 
Премудрость, поселившись между людьми и научая ихъ вѣдѣнію 
и добру, созидаетъ себѣ домъ, утвеждадаетъ седмь столповъ, зака
ляетъ своя жертвенная44 и проч., Но что значатъ здѣсь домъ, 
седмь столповъ, жертвенная и проч., авторъ брошюры не объясняетъ 
въ надлежащей полнотѣ (стр. 11.) Или напримѣръ, излагая содержа
ніе 11-ой главы книги Екклесіастъ, и замѣтивъ, что въ этой 
павѣ Соломонъ побуждаетъ читателей къ милостынѣ, атворъ 
брошюры приводитъ слѣдующія слова Екклесіаста: адаждь часть
седмимъ и осмимъ„ и т. д., оставляя опять безъ изъясненія
приведенныя слова священнаго писателя (стр. 9 ). Встрѣчаются,
правд:', по мѣстамъ въ брошюрахъ и объясненія, но ихъ сравнительно 
меньше чѣмъ трудныхъ или не довольно понятныхъ выраженій, 
оставленныхъ безъ изъсненія

Наконецъ, въ слогѣ автора расматриваемыхъ брошюръ замѣчаются 
нѣкоторыя недовольно правильныя выраженіи, такъ, напримѣръ, 
г. Иархомовичь выражается: въ книгѣ Притчей нельзя не „ощутить 
чего то божественнаго44 (стр. 5 .) „Ѵпостасное Слово приготовило 
евхаристическій пиръ (стр. б )44 и т. п.

Въ виду вышензъясненнаго учебный комитетъ полагалъ бы, что 
составленныя и изданныя въ двухъ брошюрахъ учителемъ кишинев
ской семинаріи Андреемъ Пархомовичемъ записки на книги ветхаго 
завѣта: „Притчи Соломона44 и „Екклесіастъ*' не могутъ быть реко
мендованы въ качествѣ пособія для учениковъ къ учебнику по 
изъясненію священнаго писанія, но могутъ быть допущены въ 
семинарскія Фундаментальную и ученическую библіотеки.
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О составленныхъ Малининымъ и Буренинымъ руководствахъ 
по математическимъ наукамъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, святѣй
шій правительствующій Синодъ слушали предложенный господиномъ 
синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, отъ 18 Февраля 1870 года за 
№  39, журналъ учебнаго комитета, о допущеніи къ употребленію, 
въ качествѣ учебныхъ пособій въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, 
руководствъ по математическимъ наукамъ, составленныхъ препо
давателями 4-й московской гимназіи Малиннымъ и Буренинымъ. 
П р и к а з а л и :  Заключеніе учебнаго комитета утвердить и для 
объявленія къ исполненію, по принадлежности, препроводить при 
указахъ къ преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ извлеченіе 
изъ настоящаго журнала комитета. Мая 22 дня 1870  года.

К О П І Я

съ заключенія учебнаго комитета, отъ 18 февраля 1870 іода №  29.

Принимая въ вниманіе, что учебники по математическимъ на
укамъ для духовныхъ училищъ и семинарій уже назначены святѣй
шимъ Синодомъ,—а именно: ариѳметика Воленса, курсъ прямоли
нейной тригонометріи Дмитріева, учебникъ физики Краевнча—и 
что въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ принято за правило не 
рекомендовать одновременно нѣсколько учебниковъ по одному 
предмету, учебный комитетъ не находитъ удобнымъ допустить со
ставленныя г. г. Малининымъ и Буренинымъ учебныя руководства 
къ употребленію въ семинаріяхъ и училищахъ въ качествѣ 
учебниковъ по математическимъ предметамъ; но полагалъ бы 
предоставить семинарскимъ и училищнымъ правленіямъ, по ихъ 
усмотрѣнію и по мѣрѣ средствъ., пріобрѣтать вышеупомянутыя 
сочиненія въ качествѣ учебныхъ пособій.

Распоряженія и извѣстія по рязанскому епархіальному 
и ійховиоучебному вѣдомству,

Объявляется одобреніе Ею Высокопреосвященства: села Гаври- 
ловскаго, спасскаго уѣзда, священнику Михаилу Виноградову, 
церковному старостѣ, государственному крестьянину, Ѳеодору Си 
макову и прихожанамъ, государственнымъ крестьянамъ Хрисанѳу 
Симакову и Василію Мартынову—священнику и прихожанамъ за
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пожертвованіе, на возобновленіе приходской церкви., первымъ- 100 
р., а послѣдними: Симаковымъ—250-ти р. и Мартыновымъ 100 р; 
церковному-же старостѣ Ѳеодору Симакову—за усердіе ко храму и 
дѣятельное участіе, вмѣстѣ съ священникомъ, въ возобновленіи его.

Постриженъ въ монашество: смотритель рязанскаго духовнаго 
училища, протоіерей, магистръ, Михаилъ Левитовъ, съ нареченіемъ 
Василіемъ.

Перемѣщенъ: помощникъ настоятеля Николовысоковской г. Ряза
ни церкви, Андрей Громовъ, на мѣсто настоятеля Воскресенской 
того жъ города церкви.

Переименованъ: михайловскаго Покровскаго дѣвичьяго монастыря 
пономарь Петръ Свѣтловъ—въ дьячка при томъ-же монастырѣ, сог
ласно его прошенію.

Утвержденъ въ должности старосты при церкви села Рыко
вой Слободы, рязанскаго уѣзда: избранный на сію должность прихо
жанами, съ согласія священноцерковнослужителей, іогожъ села 
государственный крестьянинъ Матвѣй Митинъ, на мѣсто умершаго 
государственнаго крестьянина Павла Митина.

Оожчены върясофоръ: послушницы касимовскаго Казанскаго дѣвичь
яго монастыря— Елена Алексѣева и Марія Петрова, съ нарече
ніемъ Елены— Евгеніею, а Маріи—Маідалипою.

Умерли: заштатные священнки: села Сапкова, михайловскаго 
уѣзда—Аѳанасій Сербариновъ; села Мостья, рижскаго уѣзда Петръ 
Юраковѵ Преображенской г Михайлова церкви— Димитрій Малютинъ; 
діяконъ рязанскаго Казанскаго дѣвичьяго монастыря, состоявшій 
на причетнической вакансіи, Григорій Грифцовъ, и пономари: г. Зарай
ска, Преображенской церкви Петръ Ермонскій и села Веретья, 
спасскаго уѣзда—Ѳеодоръ Рождественскій.

Присоединены къ православію: католичка, сувалкской губерніи, 
города Сувялокъ, мѣщанская дѣвица Антонина Казимирова Точка, съ 
удержаніемъ ея прежняго имени— города Скопина, соборной церкви, 
священникомъ Леонтіемъ Знаменскимъ: католикъ, тамбовской губер
ніи, шатской инвалидной команды отставной рядовой Готтлибъ Яку
бовскій, съ нареченіемъ Іаковомъ—священникомъ села Кривскаго, 
сапожковскаго уѣзда, Насиліемъ Плаксинымъ и лютеранинъ, резерв
наго эскадрона 3-го уланскаго смоленскаго Его Императорскаго 
Высочества, Наслѣдника Цесаревича, полка рядовой Адамъ ЮзФе 
Корзетъ, съ удержаніемъ прежняго имени священникомъ се а Ду
бровокъ, касимовскаго уѣзда, Михаиломъ Палицынымъ.

Пожертвовано: въ Пронскую Спассіпю пустынь княгинею Ольгою 
Мещерскою—билетъ скопшіскаго городскаго банка въ 300 р., съ 
назначеніемъ по іо щ іп ы  процентовъ с ъ  сего капитала въ по ьзу цер
кви, а половины—въ пользу братіи, и въ церковь села Елшина,
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скимъ совѣтникомъ Василіемъ Небольсинымъ - разныхъ вещей на 150р.,

И З В Л Е Ч Е Н І Е

'изъ журналовъ съѣзда раненбургскаго училищнаго округа, отъ 
6-ю и 9-го чиселъ іюня сею 1870 іода.

Опредѣленіемъ съѣзда раненбургскаго училищнаго округа, утвер
жденнымъ Его высокопреосвященствомъ, Алексіемъ, Архіеписко
помъ Рязанскимъ и Зарайскимъ, внуку заштатнаго священника Воз
несенской церкви г. Раненбурга, Георгія Богданова, сыну пермской 
губерніи, г. КрасноуФимска, соборнаго священника Терентія Богда
нова, вслѣдствіе прошенія родителя послѣдняго,дозволено обучаться въ 
первомъ классѣ раненбургскаго духовнаго училища.

Съ утвержденія Его Высокопреосвященства, Алексія, Архіепис
копа Рязанскаго и Зарайскаго, отъ съѣзда раненбургскаго училищ
наго округа изъявляется благодарность, съ ходатайствомъ о на
гражденіи, священнику села Зимарова, раненбургскаго уѣзда, Ни
колаю Тресвятскому и почетному блюстителю училища Семену Че- 
салииу— первому за пожертвованіе, въ пользу училища, шестистѣн
наго дубоваго сруба, стоюіцпго до 600 рублей, а второму—200 
руб. на пріобрѣтеніе въ пользу училища библіотеки.

Тѣмъ же съѣздомъ, съ утвержденія Его Высокопреосвященства, 
объявлена благодарность раненбургскому купцу, ЕвграФу Григорье
ву, за пожертвованіе 100 руб. на устроеніе каменнаго корпуса для 
училища.

Составленная правленіемъ раненбургскаго духовнаго училища 
смѣта ординарныхъ расхооовъ на 1 * 7 1-й іодъ и согласованная 
окружнымъ училищнымъ съѣздомъ, утверждена Его Высокопрео
священствомъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Правила о пріемѣ студентовъ въ казанскую дух. академію

въ 1870  іоду.
§ 1. Въ студенты академіи принимаются лица всѣхъ состояній, 

православнаго исповѣданія.
§ 2. Желающіе вступить въ студенты академіи должны пред

ставить установленный аттестатъ о вполнѣ удовлетворительномъ 
знаніи курса наукъ семинаріи или классической гимназіи.

§ 3. Прошенія о пріемѣ въ студенты академіи подаются на имя
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ректора академіи не позже 15 августа. ГІри прошеніяхъ должны 
быть представлены: а) аттестатъ объ успѣшномъ выдержаніи 
испытанія изъ предметовъ полнаго семинарскаго или гимназическаго 
курса; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи; в) 
документы о состояніи, къ которому принадлежить проситель по 
своему званію. Лица податнаго сословія обязаны представить, 
сверхъ сего, свидѣтельство объ увольненіи ихъ обществами.

§ 4. Пріемъ студентовъ въ академію совершается не иначе, 
какъ но успѣшномъ выдержаніи въ академіи повѣрочнаго испытанія.

§ 5 Повѣрочное испытаніе производится по слѣдующимъ пред
метамъ : а) библейской и церковной исторіи, б) догматическому 
богословію, в) русской исторіи, г) логикѣ и психологіи, д) общей 
гражданской исторіи, е) словесности и ж) классическимъ языкамъ. 
Кромѣ того испытуемые должны представить два письменныхъ отвѣта.

6) По производствѣ повѣрочнаго испытанія, выдержавшіе оное 
удовлетворительно принимаются: лучшіб-казенно-коштпыми студен
тами, а остальные своекоштными.

§ 7. Своекоштные студенты платы за слушаніе лекцій не вносятъ.

Отъ дирекціи демидовскаго лицея.

• Директоръ демидовскаго лицея, отъ 18 числа сего іюля за 
№  347, проситъ поставить въ извѣстность окончившимъ курсъ въ 
семинаріи, что желающіе поступить въ студенты вновь открывающаго
ся въЯрославлѣ демидовскаго юридическаго лицея будутъ принимае
мы въ нынѣшнемъ гооу на основаніи аттестатовъ объ окончаніи курса 
въ гимназіяхъ, въ семинаріяхъ но первому разряду и въ общихъ 
классахъ преобразованныхъ семинарій. Прошенія о вступленіи въ 
лицей, съ приложеніемъ документовъ о происхожденіи, подаются на 
имя директора до 25 августа. Лекціи начнутся съ і-го  сентября; 
на первомъ курсѣ будутъ преподаваться: богословіе, энциклопедія 
права, исторія русскаго нрава, государственное право, статистика и 
институція римскаго права. Курсъ ученія четырехлѣтій. Плата за 
слушаніе лекцій полагается по 40 р. въ годъ и вносится пополу- 
годно впередъ. На основаніи свидѣтельствъ о бѣдности, студенты 
могутъ быть освобождаемы отъ взноса полной платы или половины 
оной, ('верхъ того въ нынѣшнемъ году имѣются свободными двѣ
надцать казенныхъ стипендій, четыре стипендіи ярославскаго дворян
ства и одна благотворительная, До 1-го ноября могутъ поступать 
въ лицей также студенты университетовъ; позже этого срока бу
дутъ принимаемы только студенты юриднческихь Факультетовъ. По 
объему преподаванія и правамъ окончившихъ курсъ юридическій ли
цей поставленъ наравнѣ съ юридическими Факультетами.



Отъ правленія с.-петербургской дух. семинаріи.

Въ с.-петербургской дух. семинаріи въ настоящее время имѣется 
вакантная наставническая каѳедра по догматическому и нравствен
ному богословію. Объявляя о семъ, правленіе с.-петербургской 
семинаріи приглашаетъ желающихъ держать конкурсъ обратиться въ 
правленіе съ прошеніями о томъ не позже 15 числа мѣсяца авгу
ста сего 1870 года, и явиться на испытанія, посредствомъ проб
ныхъ лекцій, въ двухъ-недѣльный срокъ по окончаніи срока для по
дачи прошеній.

Отъ правленія подольской дух. семинаріи.
Правленіе подольской дух. семинаріи объявляетъ, что каѳедра 

греческаго языка въ семинаріи, бывшая вакантною съ декабря 
1869 года, замѣщена нынѣ преподавателемъ той же семинаріи Аво- 
ровскимъ, а занимаемая имъ каѳедра литургики и гомилетики со
стоитъ вакантною. Кандидата на эту каѳедру правленіе въ виду не 
имѣетъ и предполагаетъ принять таковаго или изъ окончившихъ въ 
прежнее время курсъ воспитанниковъ кіевской и с.-петербургской 
академій, или изъ оканчивающихъ въ настоящемъ году курсъ вос
питанниковъ московской академіи. Срокомъ подачи прошеній для 
желающихъ занять каѳедру литургики и гомилетики назначено 15 
августа, а для пробныхъ лекцій, если таковыя не будутъ даны въ 
одной изъ академій, первыя числа сентября мѣсяца. Жалованья про
подавателю литургики и гомилетекн, до полнаго преобразованія, 728 
руб. 70 коп. въ годъ.

Отъ правленія саратовской дух. семинаріи.
На свободную каѳедру словесности и логики въ саратовской се

минаріи изъявилъ желаніе поступить студентъ с.-петербургской ака
деміи г. Воиновъ, который правленіемъ этой семинаріи и зачисленъ 
кандидатомъ на означенную должность.

А такъ какъ преподаватель греческаго языка въ саратовской се
минаріи г. Корольковъ, вслѣдствіе его прошенія, зачисленъ кан
дидатомъ на должность преподавателя въ черниговской дух. семина
ріи, то въ семинаріи саратовской дѣлается свободною должность 
преподавателя греческаго языка, на которую семинарское правленіе 
кандидатовъ не имѣетъ. Желающимъ занять эту должность оно пре
доставляетъ сдать пробные уроки въ ближайшей къ мѣсту ихъ жи
тельства дух. академіи или семинаріи.

Въ тойже семинаріи доселѣ остается незанятою каѳедра по граж
данской исторіи; дли замѣщенія ея правленіе семинаріи не имѣетъ въ 
виду кандидата. Желающія поступить въ саратовскую семинарію на



означенную должность можетъ сдать пробныя лекціи въ которой 
либо изъ духовныхъ академій, или—семинарій.

Отъ правленія томской духовной семинаріи.
Согласно заявленію студента казанской дух. академіи XIII курса, 

Платона Максимова, онъ имѣется въ виду кандидатомъ на занятіе 
должности наставника св. писанія при томской дух. семинаріи.

Отъ правленія самарской дух. семинаріи.На бывшія вакантными наставническія каѳедры свящ. писанія и Физико-математическихъ наукъ въ самарской семинаріи уже опредѣлены его преосвященствомъ, по представленію правленія семинаріи, окончившіе курсъ студенты казанской академіи: Иванъ Канаевъ —на каѳедру Физико-математическихъ наукъ и Николай Красно- сельцевъ—на каѳедру св. писанія и татарскаго языка.
Отъ правленія волынской дух. семинаріи.

Въ волынской семинаріи въ іюнѣ мѣсяцѣ открылась вакансія пре
подавателя словесности и логики во вторыхъ отдѣленіяхъ—среднемъ 
и низшемъ; на эту вакансію правленіе семинаріи предполагаетъ при
нять кандидата, окончившаго курсъ въ московской дух. академіи. 
Жалованья по сей должности въ волынской семинаріи, до преобразо
ванія оной, опредѣлено пятьсотъ двадцать четыре руб. двадцать 
шесть коп. (5^4 р. ^6 к. сер.), при казенной квартирѣ и отопленіи.

Отъ правленія кавказской дух. семинаріи.При кавказской семинаріи, съ 1 іюля сего 1870 года, открылась вакансія по каѳедрѣ Физико-математическихъ наукъ; правленіе семинаріи, не имѣя въ виду кандидата, предполагаетъ принять на означенную вакансію кого-либо изъ окончившихъ курсъ въ казанской академіи и выдержавшихъ установленное испытаніе въ совѣтѣ академіи.
Отъ правленія вологодской дух. семинаріи.

Въ вологодской семинаріи открылась вакансія преподавателя цер
ковной исторіи и практическаго руководства для пастырей; кандида
та на замѣщеніе открывшейся вакансіи правленіе семинаріи въ ви
ду не имѣетъ, а предполагаетъ принять выдержавшаго испытаніе въ 
одной изъ академическихъ конференцій, или предъ педагогическимъ 
собраніемъ какой-либо семинаріи.

Редакторъ, Протоіерей Харалампій Романскій. 
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ШРЛШЗЛЬЯЖШШк ъ  Р Я З А Н С К И М Ъ
ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.

Л» 25.
С о д е р ж а н іе * —'Чтевіі по исторіи христіанской Церкви,-(Продолженіе).—Церко- 
ьное пѣніе въ Греціи и Россіи.—,, (Окончаніе). Никслае—Радовицкій монастырь1, 
(Продолженіе).—Объявленіе.

ЧТЕНІЯ ПО ИСТОРІИ

( Продолженіе).

Ч Т Е Н І Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .

Свѣдѣніи о жизни и дѣятельности каждаю апостола въ
отдѣльности.

Послѣ сошествія Святаго Духа на апостоловъ, они, не смотря на 
всѣ преслѣдованія со стороны іудеевъ, до 45 года по Рождествѣ 
Христовѣ постоянн * находились въ Іерусалимѣ, устронвая здѣсь 
Церковь и, по временамъ, распространяя христіанство въ окрест
ностяхъ его, пока не наступило время отправиться имъ на пропо
вѣдь въ другія страны. Мѣстомъ своей проповѣди они выбирали 
многолюдные и богатые города въ предѣлахъ Римской имперіи, нѣ- 
которы * же изъ нихъ посвятили себя на проповѣдь евангелія среди 
народовъ варварскихъ, внѣ предѣловъ римскаго владычества. Вооб
ще же о мѣстахъ проповѣди апостоловъ и ихъ дѣятельности сохра
нилось мало точныхъ и опредѣленныхъ свѣдѣній, кромѣ заключаю
щихся въ священномъ писаніи.
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Святый апостолъ Андрей, родомъ изъ галилейскаго города Виѳ- 

саиды, что на берегу Генисаретскаго озера, по занятіямъ рыбарь, 
былъ однимъ изъ первыхъ учениковъ Спасителя; онъ послѣдовалъ 
за Христомъ, по указанію Іоанна Крестителя, и привелъ къ Нему 
еще своего брата Симона (Петра). О жизни и дѣятельности пер
возваннаго апостола есть только позднѣйшія сказанія, по которымъ 
выходитъ, что онъ проповѣдывалъ въ Каппадокіи, Галатіи, Виѳиніи, 
вообще по восточнымъ и сѣвернымъ берегамъ Чернаго моря и въ 
Скиѳіи. Въ городѣ ІІатрасѣ, чтб въ Ахаіи, онъ претерпѣлъ мучени
ческую смерть.

Святый апостолъ Петръ, братъ Андрея, по занятіямъ также 
рыбарь, былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ учениковъ Спасителя. 
Онъ принялъ на себя трудъ распространять христіанство между 
іудеями. Послѣ сошествія Св. Духа, дѣйствительно, апостолъ Петръ 
проповѣдуетъ ученіе Спасителя іудеямъ палестинскимъ и только, 
по особенному внушенію Божію, обращаетъ ко Христу одно язы
ческое семейство. Въ 44 году, когда ему угрожала въ Іерусалимѣ 
отъ Ирода Агриппы смерть, Петръ освобожденный ангеломъ изъ темни
цы, оставилъ на долгое время Іерусалимъ. Гдѣ былъ аносюлъ въ это 
время, опредѣленно » неизвѣстно; полагаютъ, что въ сосѣднихъ съ 
Іерусалимомъ провинціяхъ, и особенно въ Антіохіи. Въ 51 году, 
св. Петръ является опять въ Іерусалимѣ на апостольскомъ соборѣ. 
Послѣ собора, когда христіанскія общины въ Палестинѣ были уже 
прочно устроены, особенно, когда въ Іерусалимѣ оставался одинъ 
изъ апостоловъ (Іаковъ праведный),—такой ревностный и мужест
венный ученикъ Господа, какъ апостолъ Петръ, не могъ оставать
ся въ Палестинѣ, онъ долженъ былъ искать другихъ мѣстъ для 
своей проповѣди; но объ его апостольскихъ путешествіяхъ сохра
нилось мало вѣрныхъ и опредѣленныхъ свѣдѣній. Болѣе вѣроят
нымъ признается то, что апостолъ Петръ послѣ апостольскаго со
бора, посѣтивши Антіохію, проповѣдывалъ іудеямъ разсѣянія въ 
Понтѣ, Галатіи, Каппадокіи, Асіи и Виѳиніи, къ которымъ онъ пи
салъ свое первое посланіе, затѣмъ съ своимъ спутникомъ, еванге
листомъ Маркомъ, проповѣдывалъ въ Вавилонѣ, что въ Е гиптѣ, гдѣ, 
въ Александріи, Маркъ основалъ Церковь; былъ также апостолъ 
Петръ въ Коринѳѣ, уже послѣ того, какъ основалъ здѣсь Церковь 
апостолъ Павелъ, и, наконецъ, въ царствованіе Нерона, прибылъ 
въ Римъ, гдѣ и претерпѣлъ мученическую кончину въ 67 или 68 
году. Сказаніе римской Церкви о томъ, что ап. Петръ былъ епис
копомъ въ Римѣ, въ продолженіи двадцати пяти лѣтъ, отъ 42 до 67 
года, расходясь съ исторіею, изложенною въ дѣяніяхъ апостоль
скихъ, не выдерживаетъ критики.
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Апостолъ Петръ оставилъ два соборныхъ посланія, которыя вне

сены въ канонъ священныхъ книгъ. Подъ его же именемъ извѣст
ны еще другія писанія, но невнесенныя въ канонъ св. книгъ, какъ 
напр. евангеліе, посланіе къ Клименту въ Римѣ и двѣ литургіи.

Святые атистолы Іаковъ и Іоаннъ Зеведеевы. Іаковъ старшій, 
сынъ рыбаря Зеведея, вѣроятно виѳсаидскаго, и братъ евангелиста 
Іоанна, вмѣстѣ съ другими апостолами, усгроивалъ іерусалимскую 
Церковь и, по всей вѣроятности, совсѣмъ не выходилъ изъ Іеруса
лима, гдѣ претерпѣлъ мученическую кончину въ 44 году при Иро
дѣ Агриппѣ По этому, преданіе испанской Церкви, что апостолъ 
Іаковъ проповѣдывалъ евангеліе въ Испаніи, весьма сомнительно.

Братъ его Іоаннъ, возлюбленный ученикъ Спасителя, по сошес
твіи Св. Духа на апостоловъ, является дѣйствующимъ въ Іеруса
лимѣ и его окрестностяхъ, вмѣстѣ съ Петромъ. Во исполненіе за
повѣди Божественнаго Учителя, онъ былъ охранителемъ Богомате
ри, до самой ея кончины, послѣдовавшей, по преданію, въ 48 году, 
поэтому и нс оставлялъ Іерусалима, когда другіе апостолы вышли 
уже изъ него на проповѣдь. Во время апостольскаго собора, въ 
51 году, святый Іоаннъ пребываіъ еще въ Іерусалимѣ, а затѣмъ 
время его отшествія отсюда и водворенія въ малой Азіи неизвѣст
но съ достовѣрностію; во всякомъ случаѣ апостолъ Іоаннъ пришелъ 
въ малую Азію послѣ того, какъ тамошнія Церкви, по случаю зак
люченія апостола Павла въ узы, лишились въ семъ послѣднемъ 
своего руководителя, т. е въ 60-хъ годахъ. Основавъ свое по
стоянное мѣстопребываніе въ ЕФесѣ, онъ заботился объ устроеніи 
Церкви Божіей и въ другихъ малопзійскихъ городахъ, по всей вѣ
роятности, въ тѣхъ, о которыхъ упоминается въ его апокалипсисѣ. 
Малоазійскія Церкви, въ его время, особенно много страдали отъ 
разныхъ лжеучителей, и св. Іоаннъ охранялъ ихъ отъ ересей съ 
отеческою заботливостію. Около 95 года, при императорѣ Домиціанѣ, 
Іоаннъ былъ исповѣдникомъ за Христа и сосланъ былъ въ ссылку 
на островъ Патмосъ, откуда, въ правленіе Нервы (96—98 гг.) 
быль возвращенъ и поселился опять въ Р]Фесѣ. Здѣсь, доживъ до 
глубокой старости, онъ умеръ въ правленіе Траяна, въ началѣ II 
вѣка, и похороненъ въ Ёфесѣ. Въ послѣдніе годы своей жизни, 
вслѣдствіе старческой немощи, онъ уже не могъ много говорить, и 
поэтому повторялъ только стоимъ ученикамъ „дѣти! любите другъ 
друга44. Отъ сего апостола Церковь имѣетъ евангеліе, три посланія 
и апокалипсисъ.

Свитый апостолъ Филиппъ былъ родомъ изъ Виѳсаиды, отечес
твеннаго города Петра и Андрея. По позднѣйшимъ сказаніямъ, онъ 
проповѣдывалъ евангеліе въ Скиѳіи, но, вѣроятнѣе, онъ устроялт.
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Церковь во Фригіи, гдѣ, въ городи Іераполѣ, основалъ свое мѣсто
пребываніе и проживалъ до самой смерти.

Святый апостолъ Варѳоломей былъ родомъ изъ Каны галилей- * 
ской. Какой былъ родъ его занятій,— неизвѣстно. По достовѣр
нымъ свидѣтельствамъ, онъ проповѣдывалъ въ Индіи, или счастли
вой Аравіи. Время его кончины неизвѣстно.

Святый апостолъ Ѳома, называемый также Дидимомъ, неизвѣст
но какого былъ происхожденія. Воскресенію Спасителя онъ тогда 
только повѣрилъ, когда собственными глазами и руками освидѣтель
ствовалъ язвы на Его пречистомъ тѣлѣ. Онъ предпринялъ на себя 
трудъ проповѣдывать евангеліе народамъ варварскимъ, именно въ 
Парѳіи, Индіи и близъ лежащихъ островахъ; въ Индіи онъ претер
пѣлъ мученическую кончину, по проискамъ браминовъ. Писаній отъ 
этого апостола никакихъ не осталось, хотя ему приписываютъ еван
геліе, апокалипсисъ и др. Спутникъ этого апостола, Іуда или Ѳад
дей, по преданію одинъ изъ семидесяти учениковъ Спасителя, осно
валъ христіанскую Церковь въ Эдессѣ.

Святый апостолъ Матѳей, котораго считаютъ за одно лицо съ 
мытаремъ Левіемъ, былъ сборщикомъ податей при Галилейскомъ 
озерѣ. По разсказу церковнаго историкаЕвсевія (книга 3, гл. 24), 
сначала онъ проповѣдывалъ евреямъ, потомъ, когда рѣшился 
идти на проповѣдь къ другимъ народамъ, написалъ на отечествен
номъ языкѣ то, чему училъ ихъ, т. е. евангеліе. По позднѣйшимъ 
сказаніямъ, онъ представляется проповѣдывающимъ то въ Македо
ніи, то въ Сиріи, Парѳіи. Еѳіопіи и другихъ странахъ. Несомнѣн
но то, что онъ проповѣдывалъ внѣ предѣловъ Римской имперіи. Не
извѣстно также, умеръ ли апостолъ Матѳей естественною смертію, 
или былъ замученъ.

Святый апостолъ Іаковъ младшій былъ сынъ А іФея и Маріи, 
сестры Богоматери. Онъ пользовался особеннымъ уваженіемъ хри
стіанъ изъ іудеевъ и принималъ дѣятельное участіе въ дѣлахъ Цер
кви, напр. на апостольскомъ соборѣ. Святый Іаковъ заботился, по 
преимуществу, объ устройствъ Церкви въ Іерусалимѣ, поэтому, по
лагаютъ, изъ Іерусалима онъ не выходилъ совсѣмъ. Въ 63 году 
онъ претерпѣлъ мученическую кончину, при первосвященникѣ Ана- 
нѣ, который, въ отсутствіе римскаго проконсула, осудилъ его на 
побісніе камнями за то, что многіе изъ евреевъ обращались въ 
христіанство часто по одному только уваженію къ Іакову. Отъ него 
Церковь имѣетъ одно только соборное посланіе.

Братъ его, апостолъ Іуда , называемый поэтому Іудою Іаковле
вымъ, прозванный также Ѳаддеемъ, по однимъ сказаніямъ, нропо- 
вѣдывалъ въ Ливіи, по другимъ въ Сиріи. Отъ него Церковь ямѣ тъ 
одно соборное посланіе.
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Апостолъ Симонъ, по прозванію Зилотъ, полагаютъ былъ братъ 
Іакова и Іуды (Марка 6, 3). Объ его апостольскихъ трудахъ извѣст
но только то, что онъ проповѣдывалъ на востокѣ.

О святомъ апостола Матѳіа, избранномъ на мѣсто Іуды иска
ріотскаго, неизвѣстно ничего, кромѣ того, что онъ вмѣстѣ съ дру
гими апостолами, во время земной жизни Господа, постоянно нахо
дился при немъ, почему и былъ избранъ для апостольскаго служе
нія. О мѣстѣ его проповѣди можно сказать только то, что онъ про
повѣдывалъ внѣ предѣловъ Римской имперіи.

Святый Павелъ, до начала проповѣди язычникамъ въ предѣлахъ 
Римской имперіи (Дѣян. 13, 9 ), называвшійся Савломъ, по особен
ному изволенію Божію, причисленъ былъ къ лику двѣнадцати апос
толовъ (Дѣян. 9, 6. 15. 22; 21; 1 кор. 15, 8 — 10). Онъ былъ 
родомъ изъ Тарса, главнаго города Киликіи, славившагося гречес
кою образованностію и происходилъ изъ еврейскаго семейства, ко
торое пользовалось правомъ римскаго гражданства. Въ отечествен
номъ городѣ онъ получи іъ греческое образованіе, затѣмъ, еще въ 
молодыхъ лѣтахъ, отправленъ былъ въ Іерусалимъ для изученія іу
дейскаго богословія, такъ какъ родители предназначали его въ рав
вины. Учителемъ его въ Іерусалимѣ былѣ знаменитый Гамаліилъ. Послѣ 
своего чудеснаго обращенія въ о7 году, на дорогѣ въ Дамаскъ, 
и крещенія, онъ изъ Дамаска удалился въ Аравію, гдѣ около трехъ 
лѣтъ проповѣдывалъ, вѣроятно, іудеямъ разсѣянія, послѣ чего воз
вратился опять въ Дамаскъ. Спасшись, при помощи христіанъ, отъ 
преслѣдованія дамасскихъ іудеевъ, онъ, въ 40 году, пришелъ въ 
Іерусалимъ и представленъ былъ Варнавою апостоламъ, какъ рев
ностный поборникъ христіанства, чудесно обращенный Господомъ. 
Во время молитвы въ храмѣ онъ получилъ признаніе къ проповѣди 
среди язычниковъ. Когда въ Іерусалимѣ Навелъ вошелъ въ состя
занія съ іудеями— еллинистами и послѣдніе покушались убить его, 
онъ отправленъ былъ братьями въ отечественный его городъ Тарсъ. 
Вызванный отсюда Варнавою, онъ вмѣстѣ съ нимъ устроялъ анті
охійскую Церковь и въ 45 году совершилъ свое первое большое 
путешествіе ьъ малоазійскія страны съ проповѣдію о Христѣ. Пос
лѣ апостольскаго собора, на которомъ св. Павелъ съ Варнавою 
былъ представителемъ антіохійской Церкви, около 5 года, онъ 
предпринялъ изъ Антіохіи второе большое путешествіе. Въ это 
время спутниками его были: Сила, Лука и Тимоѳей; Варнава же, 
съ Іоанномъ— Маркомъ, отправился на островъ Кипръ. Павелъ, 
прошедши Сирію, Киликію, Ликаонію, Фригію, Галатію, въ первый 
разъ вступилъ въ Европу. Начиная свою проповѣдь съ Македоніи, 
онъ совершилъ свое апостольское путешествіе на югъ по Греціи,
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основывая въ разныхъ городахъ Церкви: такъ напр. были имъ осно
ваны Церкви въ Филиппахъ, Солуни, Беріи; обративши нѣкоторыхъ 
людей въ Аѳинахъ, онъ пришелъ,. наконецъ, въ Коринѳъ, городъ 
особенно знаменитый въ то время богатствомъ и образованностію 
жителей, и здѣсь оставался полтора года, устроивая Церковь. За
тѣмъ возвратился въ Сирію. Со времени этого путешествія начи
нается письменная дѣятельность апостола, которою онъ оказалъ 
такія важныя услуги Церкви. Изъ Коринѳа онъ написаіъ два пос
ланія— къ Солунянамъ или Ѳессалоникійцамъ.

Побывъ немного въ Іерусалимѣ и Антіохіи, по возвращеніи 
своемъ изъ путешествія, неутомимый апостолъ Павелъ въ 54 или 
55 году предпринялъ третье великое путешествіе. Опять по 
порядку обходилъ онъ прежде основанныя имъ Церкви во Фригіи и 
Галатіи, утверждая всѣхъ учениковъ въ вѣрѣ, пока не дошелъ до 
ЕФеса (около 56 г .), гдѣ пробылъ цѣлыхъ два года. Ефесъ, торго
вый городъ малой Азіи и важный въ политическомъ отношеніи, былъ 
такимъ удобнымъ мѣстомъ для проповѣди апостола, что всѣ жители 
малой Азіи здѣсь слышали проповѣдь о Господѣ Іисусѣ, какъ іудеи, 
такъ и еллины (Дѣян. 19, 10). Отсюда апостолъ писалъ посланія 
къ галатамъ, среди которыхъ, какъ услышалъ онъ, появились іу- 
дѣйствующіе христіане, желавшіе удержатъ во всей силѣ законъ 
моисеевъ и возстановлявшіе галатійскихъ христіанъ противъ Павла, 
а также 1-е посланіе къ Коринѳянамъ, по поводу возникшихъ въ 
тамошней Церкви партій. Изъ Ефеса онъ отправился чрезъ Троаду 
въ Македонію, откуда написалъ 2-е посланіе къ Коринѳянамъ и 1-е 
къ Тимоѳею. Преподавъ въ Македоніи наставленія вѣрующимъ, онъ 
пошелъ въ Элладу и пробылъ тамъ три мѣсяца, по всей вѣроят
ности, въ Коринѳѣ. Въ это время написано имъ посланіе къ рим
лянамъ. Отсюда опять, чрезъ Македонію, Троиду, Милетъ и т. д. 
мимо ЕФеса, онъ возвратился въ Іерусалимъ (въ 58 году) къ 
празднику ІІятидетятницы.

Въ Іерусалимѣ іудеи разсѣянія, пришедшіе иа праздникъ изъ 
малой Азіи, возмутили противъ Павла народъ, обвиняли его въ 
томъ, что онъ проповѣдуетъ вездѣ несоблюденіе моисеева закона 
и вводитъ даже въ храмъ іерусалимскій язычниковъ. Только при 
помощи начальника отряда римскихъ войскъ въ Іерусалимѣ, ему 
удалось избѣжать смерти. Все-же онъ заключенъ былъ подъ стражу 
и пробылъ въ такомъ положеніи два года въ Кесаріи, при проку
раторѣ Феликсѣ, впрочемъ безъ особеннаго стѣсненія. При Феликсѣ 
и его преемникѣ Фестѣ, іудеи употребляли всѣ средства, чтобы по
губить Павла, но онъ, какь римскій гражданинъ, потребовалъ суда 
у Кесаря, побуждаемый Божественнымъ внушеніемъ отправиться
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въ Римъ (дѣян. 23. 11). Въ Римѣ, куда, послѣ долговременнаго 
плаванія, онъ прибыіъ, въ 61 году, апостолу дозволено было жить 
въ частномъ помѣщеніи на собственныя средства, пока чрезъ два 
года онъ не былъ совершенно освобожденъ. Въ Римѣ бы іа основа
на еще раньше христіанская община, вѣроятно, сотрудниками апо
стола Павла, и братія, когда онъ прибылъ туда, встрѣтили его съ 
радостію. По своему обыкновенію, и въ Римѣ апостолъ прежде 
всего обращался съ проповѣдью къ іудеямъ, но когда они спори
ли между собою и не вѣрили ему, онъ сказалъ, что обращается къ 
язычникамъ. Во время пребыванія въ Римѣ, апостолъ Павелъ, какъ 
полагаютъ, написалъ посланія къ Колоссянамъ, Ефесянамъ, Фи
липпійцамъ и къ Филимону. Куда отправился апостолъ Павелъ изъ 
Рима, послѣ своего освобожденія, въ Испанію, какъ предполагалъ 
прежде (Римл. 25, 24), или на востокъ, съ точностію неизвѣстно. 
Вѣроятнѣе, что онъ отправился на востокъ, гдѣ посѣщалъ, по 
прежнему, основанныя имъ Церкви и вновь основалъ Церковь въ 
Критѣ. Къ этому времени относятъ написаніе посланія къ Титу. 
Въ 67 или 68 году апостолъ опять является въ Римѣ. На этотъ 
разъ онъ заключенъ былъ въ темницу и осужденъ на смерть чрезъ 
усѣченіе мечемъ. Изъ своего послѣдняго заключенія въ Римѣ онъ 
написалъ, какъ полагаютъ, два посланія: 2-е къ Тимоѳею и къ 
Евреямъ.

Одно перечисленіе путешествій этого великаго апостола, которыя 
онъ совершалъ почти постоянно, послѣ своего обращенія, въ про- 
до іженіе тридцати лѣтъ, говоритъ уже за то, что онъ былъ однимъ 
изъ ревностнѣйшихъ и неутомимыхъ проповѣдниковъ христіанства. 
Глубокое убѣжденіе въ истинности проповѣдуемаго имъ ученія, 
ясное пониманіе христіанскихъ истинъ, спокойное мужество среди 
всевозможныхъ опасностей, необыкновенное знаніе человѣческаго 
сердца и отъ природы увлекательная сила краснорѣчія, при благо
датныхъ дарахъ Святаго Духа, содѣйствовали его необыкновеннымъ 
успѣхамъ. Множество христіанскихъ общинъ, на пространствѣ по
чти всей Римской импері і, отъ востока до запада, считаютъ его 
своимъ основателемъ. Неутомимый проповѣдникъ, своею апостоль
скою ревностію, возбуждалъ къ такойже проповѣди и другихъ Онъ 
образовалъ сонмъ проповѣдниковъ христіанства, которые въ дѣяніяхъ 
апостольскихъ и посланіяхъ апостола Павла поименно упоминают
ся подъ названіемъ сотрудниковъ и спутниковъ его.

Распространеніе христіанства послѣ апостоловъ, во И  и 
I I I  вѣкахъ, въ предѣлахъ Римской имперіи и друіихъ странахъ.

Послѣ того, какъ апостолами были основаны во многихъ мѣст-
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ностяхъ Римской имперіи христіанскія общины, дальнѣйшее распро
страненіе христіанства было дѣломъ ближайшихъ ихъ преемниковъ 
и самихъ общинъ. Ученики и сотрудники апостоловъ,— особенно 
Павла и Іоанна, воспитавшихъ цѣлое поколѣніе ревностныхъ 
учителей и проповѣдниковъ христіанства, бывшіе, по большей ча
сти, предстоятелями основанныхъ ими христіанскихъ Церквей, про
должали дѣло проповѣди своихъ учителей. Изъ такихъ преемниковъ 
апостоловъ извѣстны Климентъ, третій епископъ Римскій (-{-101 г.) 
послѣ Лина и Днаклета, Игнатій Богоносецъ, епископъ антіохій
скій (*і* 107 г .), ІІоликарпъ, епископъ смирнскій «67 г ), 
Кодоатъ, епископъ аѳинскій (въ началѣ II вѣка) и другіе. Въ свою 
очередь эти апостольскіе ученики приготовляли къ проповѣдниче
ской дѣятельности новыхъ подвижниковъ, какъ напр. святый ІІоли
карпъ. Воооще-же нельзя опредѣленно указать, какія именно лица 
были распространителями христіанства послѣ временъ апостольскихъ 
и какой они имѣли успѣхъ; можно сказать, что всѣ члены и, по 
преимуществу, предстоятели Церкви были непремѣнными распро
странителями христіанства. Христіанскія общины, основанныя и 
устроенныя апостолами и ихъ преемниками, были уже настолько 
организованы, что могли сами собою содѣйствовать распростране
нію христіанства. Еще пр апостолахъ христіанство утвердилось по 
преимуществу въ большихъ и важныхъ по чему либо городахъ, 
напр. Іерусалимѣ, Антіохіи, Е фссѢ, Филиппахъ, Со.іуни Аѳинахъ, 
Коринѳѣ, Александріи, Римѣ и др. Изъ этихъ торговыхъ, или пра
вительственныхъ центровъ, распространялось по меньшимъ городамъ 
и, наконецъ, селамъ. Жители многихъ городовъ и селъ, пріѣзжая 
въ большіе города, по дѣламъ торговымъ, пли судебнымъ, могли 
удобно знакомиться здѣсь съ христіанствомъ. Обиліе чудесъ въ 
первые вѣка христіанства, высокая нравственная жизнь христіанъ, 
братская связь членовъ христіанскаго общества, ихъ благотво
рительность и вспомоществованія какъ своимъ собратіямъ^ такъ и 
язычникамъ, наконецъ Божественное ученіе, содержимое ими,— все 
это привлекало къ христіанской Церкви множество новыхъ членовъ. 
Святый Іустинъ Ф и л о с о ф ъ , писатель II вѣка, говоритъ объ этомъ 
въ своей первой апологіи: „мы можемъ представить вамъ многихъ, 
которые обратились къ вѣрѣ потому, что или по сосѣдству видѣли 
степенность христіанъ въ обыкновенной жизни, или во время путе
шествія были свидѣтелями ихъ терпѣнія среди всякаго рода не
пріятностей, встрѣчавшихся въ дорогѣ, или узнавали ихъ лучше, 
ведя съ ними дѣлаа (Апол. 1, гл. 20. переводъ въ Христ. чт. 
1825 г ). Въ началѣ II столѣтія распространеніе христіанства въ 
такой провинціи, какъ Виѳинія, было такъ велико, что оно, какъ
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видно изъ донесенія правителя, Плинія младшаго, императору Трая
ну, проникло, по его выраженію, какъ зараза, не только въ горо
да, но даже въ села и деревни, такъ что на время опустѣли язы
ческіе храмы и прекратились языческія празднества. Въ III сто
лѣтіи христіанская Церковь имѣла св< ихъ членовъ во всѣхъ клас
сахъ общества и такъ распространилась въ Римской имперіи, что 
возбуждался вопросъ о томъ, что должно существовать - язычество, 
или христіанство? Прес іѣдованія христіанъ, возбужденныя отживаю
щимъ язычествомъ, вели только къ тому, что мѣсто замученныхъ 
христіанъ заступали новые во множествѣ изъ самихъ-же гонителей.

Изъ внутреннихъ областей Римской имперіи, во II и III вѣкахъ, 
христіанство распространялось по самымъ отдаленнымъ ея провин
ціямъ и проникало въ другія страны. Такъ, вѣроятно, посредствомъ 
торговыхъ сношеній жителей ма і'ой Азіи съ южною Галліёю, зане
сено было въ послѣднюю христіанство мало-азійскими проповѣдника
ми. Во второй половинѣ II вѣка въ Галліи являются уже христіан
скія Церкви въ городахъ Ліонѣ и Вьенѣ; св. ІІоѳинъ и Ириней, 
ученики св. Поликарпа, епископа смирнскаго, одинъ за другимъ 
были епископами ліонской Церкви. Далѣе, въ III вѣкѣ, христіан
ство распространялось въ Галліи уже изъ ближайшей Церкви 
римской.

Изъ Галліи христіанство, чрезъ тѣхъ-же мало-азійскихъ пропо
вѣдниковъ, занесено было къ Германцамъ, обитавшинъ на востокѣ 
отъ нея. Въ концѣ III вѣка становятся уже извѣстными Церкви въ 
ззреинской Германіи, въ городахъ Ке ънѣ, Трирѣ и Мецѣ.

Въ концѣ-же III вѣка являются христіанскія Церкви въ отда.ен- 
ной Британіи. Сходство въ церковномъ устройствѣ и обычаяхъ 
древне-британскихъ Церквей съ мало-азійскими свидѣтельствуетъ о 
томъ, что христіанство принесено въ Британію или изъ Галліи 
малоазійскими проповѣдникамі:, или непосредственно изъ маюй 
Азіи, что, при торговыхъ сношеніяхъ малой Азіи съ Британіею, 
весьма возможно и удобно.

Въ началѣ II вѣка христіанство распространялось и въ Карѳаге
нѣ, а отсюда въ Мавританіи и Нумидіи. При Тертулліанѣ, въ концѣ 
II вѣка, карѳагенская Церковь уже была съ цвѣтущемъ состояніи*, 
въ концѣ II вѣка и въ половинѣ III здѣсь уже были большіе собо
ры изъ мѣстныхъ епископовъ. Постоянныя сношенія этой Церкви 
съ римскою говорятъ о томъ, что она получи іа свое начало отъ 
послѣдней. Распространеніе христіанства въ Испаніи тоже было во 
II вѣкѣ и шло тѣмъ-же путемъ изъ Рима, какъ и въ Корѳагенъ. 
Испанская Церковь на самыхъ первыхъ порахъ находилась въ по
стоянныхъ сношеніяхъ съ римскою Церковію.
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Кромѣ странъ, входившихъ въ составъ Римской имперіи, хри

стіанство распространялось и среди народовъ, незнавшихъ римскаго 
господства. Такъ изъ пограничнаго города Эдессы, въ которомъ 
основалъ Церковь Ѳаддей., спутникъ ап. Ѳомы, христіанство про
никло отчасти въ Персію. Еретикъ Вардесанъ въ по.ювинѣ II вѣка 
говоритъ о распространеніи христіанства въ Мидіи. Персіи, Иар- 
ѳіи, Бактроц появленіе . въ III вѣкѣ манихейства говоритъ въ 
пользу того, чтс въ Персіи было уже христіанство. Кромѣ того, 
знаменитые учите и александрійскаго училища— Пантенъ въ концѣ 
II вѣка и Оригенъ въ первой половинѣ ІІІ-го, путешествова и для 
распространенія христіанства—Пантенъ въ Индію, Оригенъ въ 
Аравію. Послѣдній приглашенъ былъ д»я проповѣди однимъ аравій
скимъ княземъ, вѣроятно, находившемся въ подчиненіи Римлянамъ.церковное ігвніе въ Греціи и Россіи.

(  Окончаніе).

2 .) Греческій распѣвъ. При распространеніи своемъ на Руси, 
греческій напѣвъ дѣлился на двѣ эпохи: первоначальную, когда онъ 
совершался по безлинейнымъ нотамъ, и позднѣйшую, когда сталъ 
извѣстенъ на нотахъ линейныхъ

Въ первые 4 вѣка русской Церкви греческій напѣвъ исполнялся 
по безлинейно—нотнымъ рукописнымъ кондакорямъ, получившимъ 
свое названіе отъ кондаковъ, занимавшихъ большую часть конда- 
корей. Кондакорное пѣніе имѣло свои особыя знаки, состоявшіе 
изъ прямыхъ, кривыхъ, ломаныхъ, спиральныхъ и др линій. По 
трудности изученія, кондакорное пѣніе существовало недолго, до 
XIV в. Кромѣ того, упадку его содѣйствовали и другія причины: 
небрежное письмо ковдакорей, уменьшеніе пастырей— грековъ, под
держивавшихъ греческое пѣніе, и вліяніе ига монгольскаго. Послѣ 
упадка кондакорнаго пѣнія, до XVII в. не встрѣчается въ русской 
Церкви греческаго напѣва.

Въ концѣ XVI в. борьба съ уніею заставила русскихъ употре
бить всѣ средства къ тѣснѣйшему сближенію съ греческ- ю Церко
вію. Въ числѣ этихъ средствъ был » и греческое пѣніе. Для изуче
нія его отправлены были на востокъ опытные люди. Кромѣ того, 
въ братскихъ школахъ, напр. львовской и кіевской, вмѣстѣ съ 
греческимъ языкомъ учили и греческому пѣнію. Посему греческій 
напѣвъ снова сталъ распространяться въ югозападной Руси. Въ 
XVII в. православные братчики югозападной Россіи, тѣснимые уніею,
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уходили въ сѣверную Русь и приносили съ собою и греческое пѣ
ніе Сверхъ того, русское Правительство неоднократно вызывало 
изъ Кіева на сѣверъ опытныхъ пѣвцовъ и поручало имъ Формирова
ніе и обученіе хоровъ. Слѣдствіемъ такого движенія было появле
ніе въ XVII в нотнолинейныхъ книгъ, содержавшихъ въ себѣ 
пѣснопѣнія греческаго распѣва. Греческій распѣвъ не осьмог.іас- 
ный. На немъ изложены были: служба на день Пасхи, величанія 
и др. Отличительный характеръ его-живостьи возвышенность, нѣж
ность, легкость и плавность.

3 )  . Болгарскій распѣвъ. Напѣвъ болгарскій появился на Руси 
одновременно съ греческимъ. Мы видѣли выше, что вмѣстѣ съ 
пѣвцами греческими пришли на Русь, при св. Владимірѣ, и пѣвцы 
болгарскіе. Первоначально э^готъ напѣвъ былъ извѣстенъ и упо
треблялся въ центрѣ тогдашняго русскаго христіанства—въ Кіевѣ, 
а отсюда распространился и на сѣверъ. Вслѣдствіе легкости изуче
нія, онъ въ XVII в. былъ въ большомъ употребленіи и въ Цер
кви великорусской. Напѣвъ этотъ не осьмогласный; имъ рас
пѣваютъ: Тебе одѣющаю свѣтомъ, Благообразный Іосифъ, Пріиди
те ублажимъ Іосифа и пр. Съ болгарскимъ пѣніемъ пришло и 
демественное. Іоакимовская лѣтопись говоритъ, что при св. Вла
димірѣ пришли къ намъ демественники отъ славянъ 1). Демествен
ное нѣніе, получившее опредѣленную Форму у грековъ—въ импе
раторскихъ и патріаршихъ хорахъ, перешло къ славянамъ, а чрезъ 
нихъ распространилось на Руси и здѣсь употреблялось въ домаш
нихъ церквахъ. По свидѣтельству Степенной книги, это—самое 
красное (прекрасное, мелодическое) пѣніе 2). Въ полов. XVI в. 
появились нотныя рукописи этого пѣнія, и демественное пѣніе изъ 
домашняго дѣлается общественнымъ, храмовымъ.

4 )  . русское пѣніе. Неопредѣленность крюковыхъ нотъ произвела 
въ XVI в. значительное видоизмѣненіе въ мелодіи церковнаго пѣ
нія. Облегчая изученіе нотъ, мастера дѣлали на нихъ свои помѣ
ты и тѣмъ произвели разнообразіе въ выполненіи одного и тогоже 
пѣснопѣнія. Мы видѣли, что троицкій головщинъ, Логгииъ, зналъ 10 
напѣвовъ. Знаніе многихъ напѣвовъ считалось признакомъ знанія 
церковной музыки. Посему мастера наперерывъ стараются ознаме
новать себя на этомъ поприщѣ. Вслѣдствіе такого стремленія, съ 
XVI в. являются въ изобиліи русскіе напѣвы, имѣвшіе большею 
частію мѣстное употребленіе. „Инъ хвалится лукошковымъ уче-

!). Лѣтоп у Татищ ч. 1 кн. 1. стр. 38. 
2). Степ. кн т. 1, степ. 2 гл, 2.
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ніемъ,а говоритъ инокъ Евфросинъ, „инь вѣдаетъ баскаковъ 
переводъ, инъ усольскій, инъ хрнстіаниновъ.а Кромѣ указанныхъ 
здѣсь напѣвовъ, было очень много и другихъ.

Вмѣстѣ съ русскими напѣвами появились въ XVII в. и нотные 
сборники. С» XVII в. число напѣвовъ русскихъ увеличилось, но 
не всѣ они положены были на ноты. Чтобы сохранить древніе рус
скіе напѣвы, въ 1846 г. велѣно было оставить въ церквахъ и мона
стыряхъ напѣвы безъ перемѣны и составить имъ списокъ и хранить 
въ св. Синодѣ; директору капеллы поручено переложить на ноты рус
скіе напѣвы, употребляемые въ церквахъ по наслышкѣ ')

Русскіе напѣвы дѣлятся на полные, заключающіе въ себѣ полное 
осьмогласіе, и неполные— неимѣющіе осьмогласія. Послѣдніе были 
особенно разнообрази л. Изъ нихъ извѣстны: христіаниновъ * 2), 
или московскій, лукошковъ 3). или усольскій, никоновскій, иначе 
новоіерусалпмсш . Эти напѣвы были извѣстны по именамъ учителей 
и составителей ихъ. Но были и такіе, которые носили имена мѣс
тностей. Таковы вь XVII в. были: берсеневскій, владимірскій, 
кирилловскій, монастырскій, нпкоднм въ, новгородскій, псковскій, 
рпдиловя, русскій, скитскій, смоленскій, соборный, софійскій, 
тихвинскій, черниювекш, чудовскій. ярославскій и др.

Изъ полныхъ русскихъ напѣвовъ, имѣвшихъ сходство съ древ
нимъ знаменнымъ пѣніемъ, извѣстны: кіевскій, симоновскій и рас
пѣвъ московскаго большаго Успенскаго собора.

Кіевскій напѣвъ сдѣлался извѣстенъ на сѣверѣ Россіи съ XVII в ., 
куда енъ занесенъ былъ кіевскими выходцами. Онъ осьмогласньій 
и по мелодіи чрезвычайно разнообразенъ. Его гармоническая мелодія 
нравится многимъ знатокамъ церковной музыки. Бортняпскій перело
жилъ съ него: Единородный Сыне, Да исполнятся уста наша, 
Нынѣ силы небесныя, Т /ио  Христово, (причастенъ), Чертою 
Твой и Пріидите ублажимъ.

Симоновскій распѣвъ, получившій свое начало около 1825 г., 
названъ по имени московскаго ставропигіалыіаго Симонова мо
настыря, гдѣ онъ впервые появился и исполнялся. Распѣвъ этотъ 
произошелъ изъ кіевскаго и отличается тихою милодіею, обратив-

*) Указъ св. Синода, 30 сент. 1846 г.
2)  . Ѳеодоръ Христіаниновъ былъ сначала ученикомъ новгородской 

пѣвческой школы, а потомъ священникомъ въ Москвѣ и зналъ, по 
собственному признанію, только церковное, а не мірское пѣніе

3)  . Ива іъ Лукошковъ,—въ послѣдствіи Исаія,— архимандритъ 
рладимірскаго Рождественскаго монастыря.
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ше :) на себя вниманіе знатоковъ пѣнія. Протоіерей Турчаниновъ, въ 
бытность свою въ Москвѣ, часто слушалъ пѣвчихъ Симонова мона
стыря. Въ 1845 г. симоновская херувимская положена на 4 
голоса. Въ 1849 г. директору пѣвческой капеллы поручено было 
положить на ноты симоновской распѣвъ, и въ 1851 г. положены 
были на 4 голоса: первая стихира на Господи воззвахъ, тропари 
8 гласовъ, великое славословіе и Свѣте тихій *).

Съ распространеніемъ искусства церковнаго пѣнія въ XVIII в., 
появились и рукописные нотные сборники. Съ 1772 г ., съ разрѣ
шенія св. Синода, они стали печататься. Къ числу такихъ книгъ 
относятся: обиходъ церковный нотнаго пѣнія; ирмолоіій нотнаго 
пѣнія\ октоихъ нотнаго пѣнія; азбука церковнаго нотнаго пѣнія 
и сокращенный обиходъ нотнаго пѣнія.

Обиходъ церковный нотнаго пѣнія былъ первою печатною нотною 
книгою. Въ немъ содержатся различныя церковныя иѣснопѣнія въ 
порядкѣ церковныхъ службъ. Нѣкоторыя пѣсни имѣютъ нѣсколько 
распѣвовъ. Въ немъ содержатся распѣвы: знаменный, греческій и 
кіевскій и др. По образцу обихода составленъ ирмолоіій нотнаго 
пѣнія, сдѣлавшійся общеизвѣстнымъ съ 1764 г. Онъ содержитъ 
всѣ ирмосы осьмогласника владычныхъ и богородичныхъ праздни
ковъ всего лѣта. Въ концѣ его—два указателя, одинъ, чтобы по
знавать ирмосы коеяждо пѣсни по гласомъ октоиха, по мѣсяч
ной минеи, такожъ по тріодѣ постной, цв/тной , другой—для 
указанія нѣкоторыхъ праздничныхъ пѣсней.

Октоихъ, или осьмогласникъ, напечатанъ съ рукописнаго октоиха 
московскаго синодальнаго дома Мелодіи ег<> написаны знаменнымъ 

распѣвомъ. Онъ содержитъ послѣдованіе воскресной и богородич
ной службы всей седмицы.

Для руководства къ изученію нотнаго пѣнія, въ духовныхъ учи
лищахъ и семинаріяхъ, изданъ былъ въ 1777 г. сокращенный оби
ходъ, заключающій въ себѣ нотную азбуку и церковныя пѣснопѣнія 
въ порядкѣ церковныхъ злужбъ. Церковная музыка латинской Ц ., 
отличаясь своею театральностію, щекочетъ такъ сказать чувство 
слушателя. Во время уніи она была въ рукахъ католиковъ однимъ 
изъ средствъ къ совращенію православныхъ въ унію. Православ
ныя братства съ негодованіемъ отзывались объ этой музыкѣ; назы
вали ее проклятымъ пѣніемъ, сладкими звуками мусикшскихъ 
органовъ, сильно увлекавшими на свою сторону слабыхъ сыновъ 
православной Церкви. Но для противодѣйствія уніи, и братства

!) . Разумовскаго, церк пѣніе, стр. 193 194.
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православныя должны были ввести у себя этотъ йодъ пѣнія — 
многоголосный. Такимъ образомъ, съ XVII в. введено было при 
братскихъ школахъ партесное пѣніе. Хоры пѣвчихъ состояли изъ 
учениковъ братскихъ школъ и любителей пѣнія; рагентами были по 
большой части учители школъ. О характерѣ партеснаго пѣнія и 
способѣ писанія нотъ нельзя ничего сказать опредѣленнаго, потому 
что партитуры этого пѣнія не дошли до насъ Но судя по нѣ
которымъ отзывамъ, оно было увлекательно и сильно дѣйствовало 
на чувство. Вотъ что говоритъ о немъ Гербиній, посѣтившій Кіевъ 
въ полов. XVII в.: „грекороссіяне гораздо святѣе и величествен
нѣе прославляютъ Бога, чѣмъ римляне. Псалмы и другія свящ. 
пѣснопѣнія отцевъ ежедневно возглашаются во храмахъ, съ при- 
пѣваніемъ народа, на языкѣ родномъ, по правиламъ музыкальнаго 
искуства. Въ самой пріятной и звучной гармоніи слышатся раздѣль
но: дискантъ, аіьтъ тенеръ и басъ. У нихъ простой народъ по
нимаетъ, что клиръ поетъ, или читаетъ на природномъ славянскомъ 
языкѣ. Всѣ міряне поэтому поютъ въ соединеніи съ клиромъ, и 
при томъ такъ гармонично и благоговѣйно, что мнѣ, въ восторгѣ 
отъ слышаннаго, думалось, будто я въ Іерусалимѣ и вижу тамъ 
образъ и духъ первоначальной христіанской Церкви. Тронутый про
стотою русскаго богослуженія, я, по примѣру св. Амвросія и 
Августина, прослезился и восхвалилъ Сына Божія словами: полны 
суть небеса и земля величества славы Твоеяа ‘).

Великороссія познакомилась съ этимъ пѣніемъ въ началѣ XVII в., 
въ латинскомъ костелѣ, бывшемъ при дворѣ Самозванца. Патр. Гер
могенъ немогъ равнодушно слышать раздававшейся оттуда музыки. 
„Я всѣхъ благословляю помереть за православную вѣру, говорилъ 
онъ, потому что вижу поруганіе ея и разореніе святымъ Божіимъ 
церквамъ, и слышати латинскаго п ѣ н ія  не могу.44 Соблазнялся 
этимъ пѣніемъ не одинъ патріархъ, но и многіе другіе

Царь Алексѣй Михаиловичъ, любившій п покровительствовавшій 
музыкѣ, неоднократно вызывалъ изъ Кіева въ Москву искусныхъ 
мастеровъ пли творцевъ строчною пиніи. А въ 1(>5/ г. пріѣхалъ 
изъ Кіева даже цѣлый хоръ, состоявшій изъ 10 человѣкъ. Бызовъ 
южнорусскихъ пѣвцовъ оказалъ благотворное вліяніе. Знаніе церков
наго пѣнія расширилось, явились знатоки его изъ среды великорос
совъ. Таковы были: при Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ Іоанникій Тро
фимовъ Кореневъ, діаконъ соборной Срѣтенской церкви, что у 
Великаго Государя на сѣняхъ, написавшій м уси к щ  Насилій

!). Разумовскаго, стр. 208—209.
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Титовъ— пѣвчій дьякъ, положившій на голоса стихотворную Псал
тирь Симеона Полоцкаго.

Но какъ ни много было знатоковъ пѣнія изъ русскихъ и какъ 
ни усилена была ихъ дѣятельность,—на первыхъ порахъ не было 
самостоятельныхъ нотныхъ сочиненій*, были только переложенія. 
Мелодія партеснаго пѣнія считалась постоянною и только по мѣс
тамъ украшалась. Надъ украшеніемъ ея трудились въ нач. XVIII в. 
государевы пѣвчіе: Михаилъ Сиѳовъ,  Дьяковскій и др.

Со 2-й полов. XVIII в. въ Петербургѣ появляются труппы 
иностранныхъ пѣвцовъ, которые своимъ вліяніемъ содѣйствовали 
развитію на Руси партеснаго пѣнія, тѣмъ болѣе, что сами русскіе 
искали музыкальныхъ знаній. Притомъ музыка въ XVIII в. преподавалась 
въ духовныхъ учебныхь заведеніяхъ и многіе изъ учениковъ достигли 
значительнаго совершенства и иногда, для большаго усовершен
ствованія, отправлялись за границу.

Вліянію иностранныхъ капельмейстеровъ много помогло сближе
ніе ихъ съ русскими хорами. Русскіе пѣвчіе участвовали иногда 
въ хорахъ иностранныхъ и тѣмъ, конечно, развивали свой вкусъ. 
Иногда сами иностранные капельмейстеры писали музыку для 
церковныхъ пѣснопѣній и давали имъ Форму концерта. Изъ кон
цертовъ иностранныхъ композиторовъ извѣстны— Сорта: Отрьпну 
сероце мое (шестиголосный), Небеса повидаютъ (осьмиголосный),— и 
Галуши: Услышитъ тя Господь; Готово сердце мое, Боже\ Суди 
Господи. Партесная церковная музыка утверждалась и вводилась въ 
придворной капеллѣ, состоявшей изъ 100 и болѣе пѣвцовъ. Кон
церты распѣвались во всѣхъ городахъ Россіи. Исполнителями ихъ 
были штатные хоры при митрополитахъ, епископахъ и архимандри
тахъ. Многія знатныя лица имѣли при домовыхъ церквахъ свои 
хоры. Кромѣ того, были хоры вольные, состоявшіе изъ любителей 
пѣнія, какъ напр. хоры пѣвцовъ въ Петербургѣ и Москвѣ, со
стоявшіе изъ русскихъ купцовъ.

Изъ русскихъ композиторовъ, учившихся у иностранныхъ ка
пельмейстеровъ, извѣстны наиболѣе: Березовскійу Бортняпскій, 
Ведель и Дехтяревъ.

Березовскій, путешествовавшій долго за границею, написалъ 
очень много духовномузыкальныхъ произведеній и присылалъ ихъ 
въ Россію. Таковы произведенія его: литургія, причастны— Во всю 
землю', Творяй аніелы своя Оухи\— Хвалите Господа съ небесъ; 
Блаженна, яже избра\ концерты: Отрыгну сердце мое\ Милость 
и судъ воспою Тебп>, Господи; Слава въ вышнихъ Богу •— Не има
мы иныя помощи и др. Отличительный характеръ его произведе
ній—'Доступная простота, чуждая всякихъ хитросплетеній. Многія



—  7 8 2  —
его произведенія существуютъ въ рукописяхъ; изданы только: 
Ніьрую и концертъ: Не отвержи мене во время старости.

Сочиненія Веделя не напечатаны. Рукопись его произведеній, 
хранящаяся при кіевской духовной академіи, содержитъ 6 мелкихъ 
произведеній и 12 концертовъ, изъ которыхъ лучшими считаются: 
Помилуй м я , Господи, яко немощенъ есмь,— и Услыша, Господи, 
гласъ мой; тріо— Покаянія отворяй ми двери. іМузыка Ведеія 
производитъ необыкновенно сильное впечатлѣніе на слушателей. 
Разсказываютъ, что князь Дашковъ, выслушавъ въ Кіево-михайлов- 
«комъ монастырѣ концертъ Веделя—Доколь, Господи, забудеши 
мя доконца} исполненный подъ управленіемъ самаго композитора,— 
снялъ съ себя золотой шарфъ и подарилъ его Веде .ю вмѣстѣ съ 
Г>() червонцами !).

Какъ Ведель, такъ и другіе композиторы стремились выразить 
въ звукахъ мысль текста церковныхъ пѣснопѣній. Ближе всѣхъ 
къ этой цѣ и стоялъ Борти янскій. Онъ понялъ тайну облекать 
духъ церковныхъ пѣснопѣній въ соотвѣтствующія ему звуковыя 
Формы. Духовнойузыкалыіыя произведенія его изданы придворною 
капеллою. Сюда относятся: собраніе 4-хъ голоенмхъ концертовъ; 
собраніе дву хорныхъ концертовъ и мелкихъ пьесъ; Тебе Воіа 
хвалимо; трехголосная литургія; семь нумеровъ херувимской пѣ
сни. Концерты Нортнянскаго возбуждаютъ умиленіе п располагаютъ 
къ молитвѣ. Изъ концертовъ чаще поются. Гласомъ моимъ ко 
Господу воззвалъ,— Скажи ми, Господи. кончину мою,— Да воскре
снетъ Воіъ и расточатся враяи Кіо,— Коль возлюбленна селенія 
твоя, Господи.

Въ 1816 г св (лінодъ строго запретилъ пѣть въ церквахъ по 
нотнымъ рукописямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ установлено было: 1) пѣть 
партесное пѣніе только по печатнымъ книгамъ; 2) печатать партес
ныя сочиненія Нортнянскаго и другихъ извѣстныхъ авторовъ, но 
съ одобреніи Бортнянскаго 2).

Послѣ Нортнянскаго, одного изъ даровптѣйшихъ авторовъ многихъ 
церковныхъ пѣснонѣній, уже мало являюсь духовныхъ композито
ровъ. Составленіемъ концертовъ въ это время занимался преимущес
твенно Львовъ, бывшій директоръ капеллы. Концерты его: Глаголы 
моя внуши Господи; — Возлюблю Тя. Господи;— Господи! во евгь- 
тіь лица твоею /ю/^лн;>(двухорный),— изданы придворною капеллою. 
Мелкія произведенія писали многіе; изъ нихъ особенно извѣстенъ

*). Разумовскаго, стр. 230.
*), Ук. св. Син. 14 Февр. 1816 г.
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Глинка, авторъ русской народной оперы: „ Жизнь за Царя.а Онъ 
написалъ херувимскую пѣснь, переложилъ на 3 голоса литургію, 
эктенію и Да исправится.. Вс і духовномузыка іьная дѣятельность и 
все вліяніе на церковное пѣніе сосредоточились, послѣ Бартнян
скаго, въ придворной капеллѣ. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ 
она имѣла цѣлію сохранить мелодію церковнаго иѣнія въ прежнемъ 
видѣ и положить ее на 4 голоси. Кромѣ того, она издала нотныя 
книги: октоихъ, обиходъ церковнаго пѣнія, сокращенный ирмо.ібгій, 
ирмосы воскресные, воскресные утренніе антиФоны. утреню 
греческаго напѣва. Прежде изданія эти книги и другія переложе
нія отдавались на цензуру комитетовъ, состоявшихъ изъ духовныхъ 
лицъ, знающихъ н могущихъ судить о церковной музыкѣ. Такіе 
комитеты (изъ 3 лицъ) бы іи составіеиы въ епархіяхъ: кіевской, 
новгородской, московской, ярославской, ка іужскоЙ, Владимірской, 
нижегородской и пермской Современная дѣятельность въ области 
церковнаго пѣнія наплавлена къ тому, чтобы возвратить церковно
му пѣнію древнюю простоту и совершенство.Прибавленіе къ статьѣ„николй — рлдоеицкш дювДотырь *

(Продолженіе).

196) . [Мѣсяца Января 12-го дня Ѳеодоръ Ивановъ сынъ Хотяин- 
цовъ получилъ исцѣленіе отъ своей болѣзни но милости Великаго 
чудотворца. Скорбѣлъ онъ отъ лютой болѣзни сердца много лѣтъ и, 
по обѣщанію бывъ въ Радовицкомъ монастырѣ, на заутрени 
усердно молился чудотворцу объ исцѣленіи и вдругъ показался ему 
чудотворецъ яко живъ, видя это, онъ, Хотяинцовъ, отъ ужаса упалъ и 
когда опомнился и всталъ, болѣзнь его прекратилась навсегда.

197) . Того-же числа Петра Васильевича Шереметьева деревни 
Демкиной крестьянская жена Ирина Семенова, не видѣвши пять лѣтъ, 
стала видѣть, помолившись и приложившись къ чудотворному чудо- 
творцеву образу.

198) . Іюня 14-го рязанца Григорія Яковлева Половцова дерев
ни Савиной крестьянинъ Аввакумъ Павловъ былъ одержимъ лѣтъ 
тридцать черною немощію нпомолитвЬ предъ чудотворцевымъ обра
зомъ получилъ здравіе.

199) . (1673) 181 года Сентября 20-го д»я чудотворецъ прос
тиль Рязанскаго уѣзда села Бряницъ Семена Ивановича Косѣева



крестьянку Екатерину Савостьянову. Съ годъ она сходила съ ума, 
людей не знала, по лѣсамъ бѣгала, въ воду металась, людей бипала, 
но по обѣщанію семейныхъ бывъ привезена въ Радовнцы къ чудо
творцу, получили. смыслъ • здравіе

>00). Того же года Марта 2-го дня Коломенскаго уѣзда села 
Новоявленскаго Воскресенскій попъ Григорій Іо си ф о в ъ  полпята го
да не владѣлъ рукой, но въ молсбное пѣніе предъ чудотворцевымъ 
образомъ въ Радовицкомъ монастырѣ сталъ владѣть.

2і>1). Того-же мѣсяца 25-го дня Перевицкаго стана прихода 
Димитрія Солунскаго крестьянинъ Евсевій Назаровъ сынъ Жеребцовъ 
лѣвою рукою не владѣлъ болѣе двадцати лѣтъ, но бывъ по обѣщанію 
у чудотворцева образа въ Радовицкомъ монастырѣ получилъ исцѣленіе.

202) . Того-же года Мая въ 28-день исцѣлилъ Великій чудотво
рецъ Николай изъ округи Рязанской деревни Марковой Михаила 
Ивановича Морозова вдову Ѳеодосію Клементьеву, которая не видѣ
ла очами полтретья года.

203) . того-же мѣсяца 29-го дня Гуслицкой волости женщина 
Матрона Іустинова, не видавшая очами десять лѣтъ, помолившись 
чудотворцеву образу, увидѣла свѣтъ.

204) . Того-же года Іюня 5-го исцѣлилъ чудотворецъ Николай 
Рязанскаго уѣзда Спасскаго прихода Григорія Никитина Панина 
жену Фотинію Мартинову дотолѣ три года не видавшую свѣта.

205) . Того-же числа чудотворецъ Николай простилъ Коломенска
го уѣзда прихода Пречистыя Раменскія Андрея Ѳеодорова Щепотева 
крестьянина Ѳеодора Васильева дотолѣ пять лѣтъ не слыхавшаго даже 
звона.

206) . Іюня 7-го дня Каширскаго уѣзда жильца Ивана Щепотина 
дворовый человѣкъ Алексѣй Васильевъ не говорилъ 32 недѣли, а 
помолившись предъ чудотворцевымъ образомъ въ Радовицкомъ 
монастырѣ, говорить началъ.

207) . Того-же мѣсяца въ 25-й день Рязанскаго уѣзда прихода 
Бориса и Глѣба Дарью Тимоѳееву простилъ чудотворецъ Николай; 
она полтора года скорбѣла отъ костолома во всѣхъ составахъ; но 
помолившись чудотворцу въ Радовицахъ и помазавшись масломъ отъ 
его обрвза, стала здрава.

208) . Іюня 27-го дня Новогородскаго митрополита домовый плот
никъ Сидоръ Екимовъ двадцать недѣль не видѣлъ, но по обѣщанію 
былъ въ Радовицкомъ монастырѣ, и помолился предъ чудоторцевымъ 
образомъ, и сталъ видѣть опять.

209 ) . (1674) 182-го года Сентября 22-го дня отъ чудотворцева 
образа въ Радовицахъ получила исцѣленіе Алексинскаго уѣзда Ни
кольскаго прихода Еѳима Максимова Ладыжинскаго Анисія Юрьева 
восемь лѣтъ скорбѣвшая отъ боли въ сердцѣ.
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210). Мая 3-го дня коширца Ивана Давыдова дворовый чело

вѣкъ Алексѣй не говорилъ 14-ть недѣль, побѣщался молиться чудо
творцу въ Радовицахъ и сталъ говорить; затѣмъ, бывъ взятъ къ 
помѣщику во дворъ и въ Радовицы не пошелъ, отъ-того впалъ въ 
недугъ и опять пересталъ говорить. Чрезъ три года чудотворецъ 
явился ему во снѣ и сказалъ: „иди-де въ монастырь Радовицкій, 
если хочешь быть здоровъ.а Алексѣй пошелъ, и тамъ предъ чудо- 
творцевымъ образомъ получилъ цѣльбу.

21 і ) .  Іюня 5 дня дворянина Андрея Борисова сына, отъ печали 
въ умѣ рехнувшагося, по истеченіи тридцати недѣль, проведенныхъ 
внѣ ума, чудотворецъ Николай исцѣлиіъ.

212) . Іюня 18-го дня Зарайскаго посада Татіяна Михайлова де
вять дней ни говорила, ни пила, ни ѣла; по обѣщанію семейныхъ, 
у образа чудотворца Николая въ Радовицкомъ монастырѣ получила 
исцѣленіе

213) . Того-же числа Троицкаго Сергіева монастыря крестьянинъ 
Семенъ Ивановъ болѣе года былъ внѣ ума, у чудотворца бывши, 
цѣльбу получилъ.

214) . (1675) 183-го года Октября 3 го числа деревни Киселевой 
крестьянка Евдокія Алексѣева дочь четыре года оморокомъ обмирала 
и. бывши по обѣщанію въ Радовицкомъ монастырѣ, молилась у образа 
чулотворцова и стала здрава.

215) . Того-же года Февраля 6-го Юрьева города польскаго 
Турабевской волости Миронъ Гавріиловъ рукою лѣвою не владѣлъ 
годъ; бывши въ монастырѣ, предъ образомъ чудотворца, въ литур
гію Божію здравъ сталъ.

2 1 6 ) . Того-же мѣсяца чудотворецъ простилъ Переяславскаго 
уѣзда Дягилевской волости села Спасскаго Гавріила Ивановича Лан
ского крестьянина Дементія Иванова; два года онъ былъ въ разслаб
леніи, не владѣлъ руками и ногами, но бывъ привезенъ въ Радовиц- 
кій монастырь, послѣ молебнаго пѣнія чудотворцу, предъ его обра
зомъ, оздравилъ и ходить сталъ.

2 1 7 ) . Солотчинскаго монастыря крестьянка изъ села Новоселокъ 
Хавронья Леонтьева не видала три года; но стоя на моленіи предъ обра
зомъ чудотворца въ Радовицкомъ монастырѣ, на литургіи, стала 
видѣть.

218) . Мѣсяца Іюня въ 25-й день чудотворецъ простилъ окруж
ной волости (прилежащей къ монастырю) прихода Покрова кресть
янку Татьяну Ѳеодорову; она бы а лѣтъ пять и больше въ немо
щахъ, и по обѣщанію молясь чудотворцу, оздравѣла.

219) . Тпй-же волости крестьянка Евдокія Егупова глуха была 
лѣтъ съ-десять и молилась чудотворцу, и слышать стала.
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220 (1676) 184-го года Октября 25 го чудотворецъ простилъ 

Троице-Сергіева монастыря крестьянку Марью Владимірову; она 
не владѣла рукою тридцать пять недѣіь, но въ мо.іебенъ предъ обра
зомъ чудотворца оздравѣла.

221) . Того-же мѣсяца чудотворецъ простилъ Луки Петрова сына 
Воинова крестьянку Переяславля Залѣсскаго уѣзда Никольскаго 
прихода Анисью Никитину; она не слышала годъ, но, бывши въ 
Радовицахъ, въ литургію Божію, въ первый разъ услышала благо
вѣстъ „къ достоЙнуа и съ той поры слышитъ.

222) . Мѣсяца Мая 9-го дня чудотворецъ простилъ иноземца изъ 
Смоленскаго города перваго взятья Ѳеодора Мартинова; онъ не видѣлъ 
очами десять лѣтъ, но въ молебенъ предъ образомъ чудотворца 
здравіе получилъ.

223) . (1677) 185-го года Іюни въ 3-Й день, Переяславля Залѣс- 
скаго уѣзда деревни Марковой боярина Михаила Ивановича Моро
зова крестьянка Ѳеодосія Клементьева не говорила года два и болѣе 
и обѣщалась дойти до чудотворцева дома и видѣтя его чудотворный 
образъ, и не доходя десятины за три, на болотѣ, стала говорить, 
какъ и прежде говорила.

224) . Тогоже мѣсяца въ 13-й день чудотворецъ исцѣлилъ  Мос
ковскаго уѣзда деревни Микулиной крестьянку Матрону Еремѣеву; 
она скорбѣла внутреннею скорбію лѣтъ седмь и болѣе, обѣщалась 
идти въ домъ Великаго чудотворца Николая помолитися и видѣти его 
чудотворный образъ, и, прищедши. въ молебное пѣніе цъльбу по
лучила, не чуя уже въ себѣ скорби.

225) Тогоже мѣсяца и числа Переяславля Залѣсскаго уѣзда Го
сударевой окружной волости деревни Глубокой боярина князя Ва- 
силья Петровича Прозоровскаго крестьянка дѣвица Марья Ѳедосѣе- 
ва не говорила девять мѣсяцевъ, нришедши же, но обѣщанію, въ 
Радовицкій монастырь къ чудотворцеву образу помолигь Великаго 
чудотворца объ исцѣленіи, въ іМОлебное ему пѣніе вдругъ стала го
ворить опять.

226) Тогоже боярина крестьянинъ Семенъ Стефановъ изъ де
ревни Пенковой не слыша .ъ мѣсяцевъ девять и узнавъ о чудесахъ, 
бываемыхъ отъ образа чудотворца Николая, что въ Радовицкомъ 
монастырѣ, обѣщался быть въ его домѣ и каі/ь скоро обѣщаніе 
свое исполнилъ, бывъ у его чуднаго образа, во время молебна чу
дотворцу Николаю, цѣльбу получи іъ .

227) . Тогоже года Іюля въ 9-й день исцѣлилъ чудотворецъ Ни
колай Переяславля Рязанскаго около-городнаго стана села Новосе
локъ Солотчинскаго монастыря крестьянскую дѣвицу Ѳевронію Ле
онтьеву; она не видѣла очами лѣтъ тридцать и пришло ей на умъ
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слухъ о чудесахъ Святителя Николая и положила себѣ наумѣ идти 
къ нему, и когда другія односельскія женщины пошли въ Радовиц
кій монастырь, пошла и она съ ними; стоя на молебнѣ и молясь 
угоднику Божію объ исцѣленіи, она вдругъ прозрѣла и съ того вре
мени стала видѣть.

228 ) . Тогоже мѣсяца г5-го дня въ самое освященіе церкви, 
Рождества Богородицы какъ стали престолъ срачицею одѣвать, въ 
ту пору простилъ чудотворецъ ряжскаго уѣздч сеіа Хомъ-.іисого 
служиваго человѣка Ивана Аѳанасьева сына Филатова; скорбѣлъ 
онъ ногами лѣтъ восемь, и отъ дне того не чуялъ въ себѣ ножныя 
болѣзни и въ свой домъ возврати іся здоровымъ.

229) . Тогоже мѣсяца 20-го дня Переяславля Рязанскаго дворцоваго 
села Бѣлоомута *) крестьянина Алексѣя Васильева по прозвищу 
Латкова жена Ѳекла Антонова скорбѣла ногами недѣль пятнадцать 
и обѣщалась сходить къ угоднику Божію въ Радовицкій монастырь, 
лишь бы хотя не много облегчилъ ея боль. Въ туже ночь, какъ 
она дала себѣ обѣтъ сей, представилось ей во снѣ, будто къ ней 
подходитъ старецъ какой-то и спросилъ ее. „чѣмъ болишьа? нога
ми, отвѣчала болящая. „Молись Богу, продолжалъ старецъ, и его 
угоднику Николаю., и будешь здрава^. Пробудившись отъ сна, Ѳек
ла Антонова нашла себя совершенно здоровою; и въ тотъ же день 
пришла въ монастырь и объявила о семь игумену и братіи.

230 ) . (1081) 1»9-го года Іюня 1-го дня исцѣлилъ чудотворецъ 
Николай Коломенскаго уѣзді. дворцоваго села Никитскаго двѣнадцати 
лѣтнюю дѣвицу Анну Михайлову; она была одержима слѣпотою три 
года. Изъ-за ея скорби родители ея дали обѣщаніе ѣхать съ нею къ 
Великому чудотворцу Николаю въ Радовицкій монастырь, и какъ 
скоро, прибывши въ обитель, ввели ее въ церковь, въ туже минуту 
она начала указывать образъ чудотворцевъ и прочія святыя иконы.

231) . Тогоже Іюня 9 го дня и тогоже уѣзда села Бобышева 
крестьянка именемъ Ксенія имѣла лѣвую руку скорченную къ пле
чамъ, персты же на ней всѣ согнуты въ горсть; въ такомъ состо
яніи рука ея была девять лѣтъ. А когда пришла къ чудотворному 
образу Св. Николая, что въ Радовицахъ, помолиться угоднику Бо
жію; то въ утреннее пѣніе не замѣтно рука ея протянулась и 
персты разогнулись. Свидѣтель сему отецъ ея духовный, зачатскій 
попъ Косма Стефановъ.

2о2). Тогоже года Іюня 25-го дня Каширскаго уѣзда отчины 
Ивана Леонтьева сына Павлова села Марьгина простилъ чудотворецъ 
Николай крестьянина его Павлова Дмитрія Кондратьева.— Ходилъ 
онъ Кондратьевъ въ лѣсныя угодья для своихъ житейскихъ потребъ

*) Бѣіоомутъ отъ Ііякоме—Раювицкаго монастыря отстоитъ въ 25-тн верстахъ.
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и случилось ему тамъ страшное и ужасное привидѣніе и былъ онъ 
отъ того привидѣнія во изступленіи ума четыре дня и языкъ у 
него отнялся такъ, что не говорилъ онъ двѣ седмицы, пока не 
сходилъ въ Радовицкій монастырь къ чудотворцеву образу. У чудо
творнаго образа св. Николая онъ получилъ опять языкъ; сталъ 
говорить, какъ говорилъ прежде, и открывать всѣмъ о своемъ ис
цѣленіи. Сему чуду свидѣтель помѣщикъ его Иванъ Павловъ.

233) . (1682) 190-го года Іюня 22-го дня простилъ Николай 
чудотворецъ Переяславскаго уѣзда вотчины преосвященнаго Митро
полита Павла Рязанскаго и Муромскаго крестьянку села Подлѣснаго 
деревни Луховицы Яковлеву жену Марину Губину; одержима она 
была падучею немощію, а мо.іясь предъ образомъ святителя 
Божія Николая въ Радовицкомъ монастырѣ, получила здравіе. Сви
дѣтели тому отецъ ея духовный Петръ Артемьевъ, да сосѣди тоіі- 
же деревни Луховицъ крестьяне Неѳедъ Петровъ, да жена его 
Неѳедова Марья Алексѣева, Никита Андреевъ, Елена Даніилова 
да и всѣ той деревни крестьяне про ту ея скорбь вѣдали.

234) . Того-же года Марта 1-го дня за двѣ недѣли до свѣтлаго 
Христова Воскресенія, съ четверга на пятокъ ночью исцѣлилъ 
угодникъ Христовъ Николай Ивана Васильева сына Маркова жену 
Домнину Романову; полтора года она была въ разслабленіи, руками 
и ногами не владѣла, помощи себѣ ни отъ кого не ожидала, а 
усердно молилась объ исцѣленіи одному угоднику Божію Николаю, 
и на пятой недѣли великаго поста подъ пятницу ночью представилось 
ей во снѣ, будто она лежитъ въ монастырѣ предъ образомъ чудо
творца и умоляетъ его явить ей милость свою; пробудившись, она 
нашла себя здоровою и въ нагахъ и въ рукахъ.

235 ) . (1683) 191-го года Іюня 7-го дня исцѣлилъ чудотворецъ 
Николай Зарайскаго уѣзда вотчины Спасова монастыря деревни 
Мышкиной крестьянина Ивана Григорьева; скорбѣлъ онъ тому лѣтъ 
десять, лежа полгода, и въ той скорби отнялись у него руки и 
нога и невладѣлъ ими до сего времени; Іюня-же 7-го дня, бывши 
въ Радовицкомъ монастырѣ, во время литургіи, у образа чудотвор
ца Николая, получилъ исцѣленіе. Свидѣтель его скорби отецъ его 
духовный села Радужина церкви Рождества Пресвятыя Богородицы 
ПППЪ Тихонъ.

236) . Тогс-же мѣсяца и числа во время утренняго получилъ 
здравіе уѣзда Переяславля Залѣоскаго боярина Петра Михайловича 
Салтыкова деревни Киржачи крестьянинъ Максимъ Титовъ; онъ 
скорбѣлъ лѣтъ тридцать, повременамъ у него выходили черевья; а 
съ сего числа эта скорбь совсѣмъ прошла. Свидѣтели его скорби 
той деревни крестьяне.
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237) . Іюня 15-го числа отъ Макарія Хирина бѣжали люди его 

изъ рязанской его деревни въ украйнскій городъ Козловъ, бѣжали 
рабъ Ѳеодоръ да дѣвица Софья и снесли съ собою образъ Великаго 
чудотворца Николая; и онъ Макарій, прибывъ въ Радовпцкій мо
настырь, молился предъ образомъ Великаго чудотворца наиболѣе о 
томъ, чтобы его образу опять быть у него Макарія по прежнему 
въ дому. И по молитвѣ его Великій чудотворецъ Николай изволилъ 
опять быть образу своему у него Макарія въ дому, и тѣхъ людей 
вскорѣ, чрезъ мѣсяцъ, возвратилъ вспять. Про то его Великаго 
чудотворца чудо вѣдомо многимъ рязанскимъ помѣщикамъ.

238) . Сентября 1-го числа 192-го (1684) года исцѣлилъ чудо
творецъ Николай Настасью Иванову, крестьянку Стольника князя 
Ивана Петрова сына Гагарина деревни Александровой. Она не вла
дѣла съ прошлаго 191-го года съ 27-го дня Декабря мѣсяца лѣвою 
рукою; а съ Октября сего года, помолившись у образа чудотворца 
Николая, стала владѣть ею. Свидѣтели ея скорби той-же деревни 
сосѣди крестьяне, которые вмѣстѣ съ нею пришли къ чудотворце- 
ву образу, какъ то: Стольника и полковника Ивана Кирилова сына 
Захарова да Григорья Макѣева сына Тюнина крестьяне села Па- ничипГь Степанъ Петровъ сынъ Рубцовъ, да НикиФорь Сергѣевъ 
сынъ Безсоновъ и вдова Пелагія Андреева.

239) . 195-го (1687} года Мая 20-го дня простилъ Великій
архіерей Божій чудотворецъ Николай образомъ своимъ святымъ 
Переяславля Залѣсскаго уѣзда вотчины князя Василья Петровича 
Прозоровскаго деревни Головиной дѣвицу Доннику Никифорову 
пятнадцати лѣтъ отъ роду; іежала она въ разслабленіи полтора го
да и не владѣла ни руками, ни ногами. А когда отецъ и мать ея 
дали бѣщаніе ѣхать съ нею на богомолье къ Радовицкому чудо- 
творцеву образу, съ того времени оиа Домннка стала выздоравливать 
и скоро совсѣмъ выздоровѣла. Свидѣтели той ея болѣзни той-же 
деревни крестьяне, дядья ея родные два Ивана Ивановы дѣти, да 
крестьянинъ Григорій Дмитріевъ сынъ Мининъ, и всѣ крестьяне 
той деревни, при игуменѣ Игнатіи.

240) . Того-же Мая 26-го уѣзда Переяславля Залѣсскаго вотчи
ны князя Вамілья Петровича Прозоровскаго деревни Периковой 
младенецъ 7-ми лѣтъ, по имени Е пифяпъ лежалъ въ разслабленіи 
полгода и больше; отецъ и мать его призывали много лекарей и 
лечили его всѣмъ, чѣмъ кто изъ нихъ приказывалъ, но пользы 
отъ того ни малой не видали. Наконецъ Господь Богъ невидимо 
благоволи ъ вложить въ сердца ихъ усердіе идти съ младенцемъ въ 
Радовицы къ чудотворному образу Святителя Николая; и въ то 
время, какъ они совершали молебное пѣніе предъ симъ образомъ,
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младенецъ стадъ здравъ, какъ и прежде, Свидѣтели той его болѣзни 
той-же деревни крестьяне Никита Игнатьевъ, Тимоѳей Кледоецтьевъ 
сынъ Дуроръ, Герасимъ Гавриловъ и всѣ крестьяне той деревни. 
Это было при игуменѣ Игнатіи.

241). Того-же года мѣсяца и числа такъ-же простилъ Великій 
архіерей Божій чудотворецъ Николай образомъ своимъ святымъ 
Переяславля Залѣсснаго уѣзда окружныя волости вотчины бодярина 
Петра Михайловича Салтыкова деревни Пустыни крестьянку Марину 
Евдокимову, Ивана Наумова жену; она повидала очима годъ, и 
когда обѣщаться стала идти въ обитель, р.екомую Радовудкую, и 
тамъ предъ образомъ чудотворнымъ святителя Николая отпѣть 
мо ебенъ, и въ тожъ число получила малое облегченіе въ своей 
скорби и стала немного видѣть. Поглаже пришла въ сію оби.ель, 
вошла въ храмъ и началу предъ чудотворнымъ образомъ слезно 
молить святителя Божія о номощи, въ то время пріяла полное 
исцѣленіе и стала рчпма видѣть, какъ и прежде до болѣзни видѣла. 
Свидѣтелями той ея болѣзни и исцѣленія той-же деревни крестьяне: 
Архипъ Игнатьевъ, Прокопій Анаиьевъ да Антонъ Еѳимовъ сынъ 
Левинъ и всѣ крестьяне то$ деревни. Это было при игуменѣ 
Игнатіи

142). 196-го (1688) года Іюня 21-го уѣзда Переяславля Рязан
скаго села Романова боярина Семена Кузмина Мамонова жена 
Устинья Яковлева дочь не владѣла десцою рукою года два такъ, 
что крестилась рукою лѣвою. Когда она была ва Радовицкой обите
ли и тамъ усердно просила себѣ исцѣленія у Великаго чудотворца 
предъ его образомъ; тогда еше прежде, нежели окончена была 
обѣдня, она стала владѣть своею больною рукою и возвратилась 
домой съ рукою здоровою. Свидѣтели ея болѣзни и исцѣленія того 
села Романова священникъ Ноликариъ и прочіе приходскіе люди.

243) . Того-же года и числа, тогоже уѣзда вотчины Столоііина 
Петра Романова сына Матова села Константинова крестьянина Тимо
ѳея Іероѳеева сына Сазикова жена Марья Васильева не видѣла 
глазами пять лѣтъ, но бывши въ Радовицкой обители у чудотвор
наго образа, во время вечерняго пѣнія, получила исцѣленіе отъ 
своей слѣпоты. Свидѣтели сего того села священникъ Насилій 
Мартиновъ, ея отецъ духовной, да дьячекъ Павелъ Ивщюцъ сынъ 
Поповъ, да крестьяне того села Василій Мелеховъ съ товарищи 
многими. Это было при игуменѣ Илсфіонѣ.

244) . Тогр-же мѣсяца и числа простилъ чудотворецъ Николай 
образомъ Своимъ сцятымъ Ряжскагр уѣзда вотчины Стольника 
Михаила Ивановича Кащццева села ІІросѣчья крестьянина Насилья 
Селиванова Гладкова; не видалъ онъ очима десять лѣтъ. Когдаже,
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по обѣщанію своему, иришеіъ въ Радовйцкую обитель И сталъ 
просить святителя Божія Николая объ исцѣленіи, во время служ
бы Божіей прозрѣлъ и сталъ видѣть, какъ йидѣлъ прежде сі-моло- 
Іа. Свидѣтелями его болѣзни всѣ села Просѣчья крестьяне того 
Стольника Михаила Ивановича Канищева. Случилось это при игу
менъ Иларіопѣ.

245) . 201-го (1693) года Іюня 14-го дня Коломенскаго уѣзда 
вотчины Чудова монастыря села Высокаго крестьянинъ Варлаамъ 
Гавриловъ, пришедши въ монастырь объявилъ, что двѣнадцатилѣтняя 
его дочь Марѳа цѣлый мѣсяцъ была въ тяжкой скорби н отъ этой 
скорби даже отнялся у ней языкъ. Не зная, какъ и чѣмъ ей по
мочь, онъ, отецъ ея, рѣшился свозить ее въ Николаевскій—Радо- 
вицкій монастырь попросить ей помощи у угодника Божія. И 
какъ скоро стали подъѣзжать къ монастырю, она, какъ только уви
дѣла монастырскую церковь, вдругъ заговорила и вся болѣзнь ея 
прошла. Свидѣтелемъ сему былъ того села Высокаго егорьевскій 
попъ Ипполитъ.

246) . Спаситель нашъ премилосердый Господь Богъ прославилъ 
своего угодника, дивнаго въ чудесѣхъ великаго архіерея Божія 
Николая въ нынѣшнеиъ 1700-мъ году. Мая въ 31-й день, во время 
Божественной литургіи, при стеченіи множества народа всякаго чи
на и возраста мужеска пола и женска, въ знакъ и вѣдѣніе всѣмъ, 
при игуменѣ Давидѣ и при братіи, простилъ чудотворецъ Николай 
Коломенскаго уѣзда вотчимы боярина Алексѣя Петровича Ш е
реметьева села Богородицкаго крестьянскую жену Ксспыо Ѳедото
ву. Она 11-ть лѣтъ кричала, какъ кричатъ покликуши, и были 
какъ-бы въ маломъ разумѣ, а Помолившись угоднику Божію и 
приложившись къ его чудотворному образу въ этотъ день, стаіа 
здравомыелепна и перестала кричать.—При семъ Ксенія объявила, 
что она пришла сюда (въ монастырь) не сама собою, но по прика
занію, что еще на егорьевъ день весною ей кто-то въ домѣ 
говорилъ: „иди ты къ образу моему въ монастырь и будешь зда- 
роваа а въ другой разъ, на праздникъ угодника Христова Николая, 
также слышала она какой-то голосъ; „иди же къ образу моему въ 
монастырь Радовицкііі и тамъ де исцѣленіе получишь.^ Свидѣтелями 
сего были того села Богородскаго крестьянинъ Андрей Терентьевъ, 
да крестьянка Ксенія Карпова и деревни ГІоляницъ крестьянка 
Ирнница Семенова.

247) . Того-же года Декабря 6 - т  дпя сйгітите.Іь Божій Исцѣлилъ  
Коломспскаго уіЬдй деревни Маркиной Ст'олыіпка Аѳанасія Тимоѳе
евича Савелова крестьянку Анннцу Ѳомину: она иб Ші'ІИЧа нотами 
три года, а бывши, но обѣщанію, привезена къ чудотворцу Николаю
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въ Радовицкій сго монастырь, во время заутрени, на самый его 
праздникъ, она почувствовала въ ногахъ своихъ особую силу, вста
ла и могла тотъ часъ же пойти смѣло. О прежней скорби ея зна
ли: приходскій села Починокъ священникъ Емельянъ Павловъ сынъ 
и тойже деревни сосѣди, кои съ нею живутъ.

248) . 1704 года Іюня 22 го дня всемилостивый Господь Богъ 
образомъ угодника своего, великаго чудотворца Николая исцѣлилъ 
крестьянку Марѳу Михееву жену крестьянина стольника Петра 
Вас льевича Кинина, по имени Ивана Васильева Новиченкова, 
скорбѣвшую очами своими года съ три. Они Марѳа съ троицына 
дня нынѣшняго (1704) года совсѣмъ ослѣпла и ничего не видала, и 
оттого обѣщалась идти въ Радовицы. Когдаже въ десятую пятницу 
(послѣ пасхи-разумѣется) пришла въ обитель къ чудотворному обра
зу помолнтися и въ молитвѣ той пробывшую много, послѣ литургіи, 
когда начали пѣть соборенъ молебенъ, тогда она вдругъ увидѣла 
народъ стоящій какъ бы въ туманѣ, и вовремя окропленія св. во
дою совершенно прозрѣла, увидѣла образъ чудотворца и къ нему съ 
радостію приложилась одна, какъ и прочіе. А той ея скоби 
свидѣтели одной съ Марѳою деревни Амиревой крестьянка Марѳа 
Герасниора жена да Іова Симонова дочь.

249) . 1705 года Іюня 7 дня, въ четвертокъ противъ девятой 
пятницы, всемилостивый Господь Богъ исцѣлилъ образомъ угодника 
своего и чудотворца Николая въ его чудотворцевой обители, гла
големомъ Радовицкомъ монастырѣ, Переяславля Рязанскаго уѣзда се
ла Субботина человѣка нѣкоего, поселянина, именемъ Захарію, не- 
видѣвшаго очесы своими три лѣта и больши. А на ту его слѣпот- 
ную скорбь свидѣтель тогоже села церковный дьячекъ Симеонъ; а 
на исцѣленіе его свидѣтели Переяславля Рязанскаго соборныя цер
кви протопресвитеръ Іоаннъ Кирилловъ, да коломенскаго уѣзда се
ла Макшеева Николаевскій пресвитеръ Іоаннъ Яковлевъ, да мос
ковскаго уѣзда села Новаго церковный дьячекъ Іоаннъ Михаиловъ 
сынъ поповъ и иныхъ немало при архимандритѣ Мисаилѣ. Тойже 
вышеписанный Захарія вначалѣ своего исцѣленія, за препятіемъ 
бѣсовскимъ, или невѣжества ради своего, понеже поселянинъ 
былъ, вышереченному (односельцу, то есть) неловѣда, и тоя ради 
вины паки первая слѣпота его объятъ и пребысть въ ней нѣсколь
ко часовъ. Познавъ же свое согрѣшеніе, исповѣда подругу свое
му о таковой вещи. Онъ же обличи его и наказа, и тотъ Захарія 
опять пришелъ въ монастырь и со умиленіемъ припалъ къ чудотвор
ному образу великаго чудотворца Николая, и послѣ сего опять по
лучилъ первое прозрѣніе.
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250) . Тогоже года Іюня 18-го Владимірскаго уѣзда деревни 

НІадаховой вотчины стольника Петра Сергѣевича Владычкина кресть
янинъ Прокопій Зиновьевъ цѣлый годъ скорбѣлъ очьми, и предъ 
образомъ святителя и чудотворца Николая получилъ исцѣленіе., и 
той скорби его свидѣтель деревни Ѳлоровой крестьянинъ Зотикъ 
СтеФановъ.

251) . 1706 года Маія 23-го дня святитель Божій Николай да
ровалъ прозрѣніе Тульскаго уѣзда вотчины Стольника Ивана Ми- 
хайл >вича Бутурлина меньшаго села Богородицкаго крестьянкѣ его 
Аннѣ Корниліевой въ соборный молебенъ, предъ начатіемъ святой 
литургіи. Она не видѣла очами семь лѣтъ и больше; а свидѣтели 
той ея болѣзни отецъ ея родной Корнилій Семеновъ, да тогоже 
села крестьянка Евдокія Меѳодіева.

252) . 1708 года Іюня 3-го дня Николай чудотворецъ простилъ 
Государевой дворцевой волости села Ловецъ крестьянку Анну 
Яковлеву дочь Никифорову, жену Никитину, она не видѣла очима 
съ прошлаго года съ Февраля мѣсяца, а при чудотворномъ образѣ 
святителя Николая прозрѣла, а той скорби ея свидѣтели были то- 
гожъ села Ловецъ крестьянинъ Назаръ Семеновъ Слукинъ, да 
крестьянки Аѳимья Кириллова, да Степанида Осипова.

253) . Тогожъ года и мѣсяца 16-го дня Богословскаго монасты
ря служка крестьянинъ села Подлѣснаго Никита Григоріевъ, а по 
прозванію Блиновъ, былъ нѣмъ съ 1704 года по сей день, нико
гда ничего не говорилъ, только рукою помавалъ: а какъ скоро по
молился святителю Николаю предъ его образомъ, угодникъ Божій 
даровалъ его устамъ разрѣшеніе отъ нѣмоты. А на ту его скорбь 
свидѣтельствовалъ приходской ихъ церкви дьячекъ Іосифъ Ѳео
доровъ сынъ Поповъ.

254) . Тогоже года и мѣсяца Іюня 24 дня, на Рождество Іоанна 
Предтечи, исцѣлилъ Великій чудотворецъ Николай крестьянку На
талію Михайлову вотчины Петра Васильевича Коноплина деревни 
Грачевой; а не видѣла она очами болѣе полгода, а въ сей день 
получила прозрѣніе.

255) . 1709 года Іюля 24 дня Переяславскаго уѣзда вотчины 
Ивана Михайловича Мельгунова деревни Новишиной крестьянинъ 
Иванъ Ивановъ не владѣлъ рукою и языкомъ не говорилъ три го
да, а, помолившись угоднику, получилъ исцѣленіе; свидѣтельствовали 
о семъ крестьяне той же деревни.
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