
ТАМБОВСВШ
Епархіальныя

 

Ведомости.
1
<

Выходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

ыѣсядъ

 

5

1

 

и

 

13

  

чпеелъ.

\
№

 

5.
)

 

Цѣна

 

годовому

 

пздапію

 

съ

 

пере-

\

 

сылкою

 

и

 

доставкою

   

на

  

домъ:
\

 

безъ

 

приложеній

 

б

  

р.,

 

съ

 

при-
ложеніями

 

5

 

р.

 

50

 

к.

1-го

 

марта \

 

ГОДЪ

  

XVIII.

 

\ 1878

 

года.

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

ПРШТЕЛЬСТВЕННЫЯ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующая

 

Синода.

Отъ

 

4-го— 17-го

 

января

 

1878

 

года,

 

№

 

2.

  

О

 

Высочайшей

благодарности

 

минскому

 

преосвященному .

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

господина

 

спнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

за

 

№

 

4,587,

 

о

томъ,

 

что

 

преосвященный

 

минскій

 

предоставилъ

 

флигель

 

ар-

хіерейскаго

 

дома

 

для

 

помѣщенія

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

вои-

новъ

 

дѣйствующей

 

арміи,

 

съ

 

устройствомъ

 

въ

 

опомъ

 

54

 

кро-

ватей,

 

изъявнвъ

 

притомъ

 

желаніе

 

принять

 

подъ

 

особую

 

свою

заботливость

 

имѣющихъ

 

поступить

 

въ

 

означенное

 

помѣщеніе

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

и

 

оказать

 

имъ

 

возможное

 

матеріальное

пособіе

 

и

 

утѣшеиіс

 

личнымъ

 

посѣщеніемъ

 

пхъ.

 

ГОСУДАРЬ

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданаѣйшему

 

о

 

семъ

 

военнымъ

 

ми-

пистромъ

 

докладу,

 

въ

 

13-й

 

день

 

декабря

   

1877

   

года

 

В

 

ы

 

с

 

о-

13



—

   

106

   

-

ч

 

а

 

н

 

in

 

E

 

повелѣлъ

 

благодарить.

 

Приказали:

 

О

 

таковой

Высочайшей

 

благодарности,

 

Всемплостивѣйше

 

изъявлен-

ной

 

преосвященному

 

минскому,

 

объявить

 

въ

 

журналЬ

 

«Цер-

ковный

 

Вѣстникд».

Отъ

 

16-го

 

декабря

  

1877

 

г.

 

— 12

 

го

 

января

 

1878

 

г.,

 

№

 

1986.

О

 

назначенги

 

отъ

  

казны

   

содержания

   

причту

   

крѣпостнаго

Брестъ- литовского

 

собора.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующш

 

С.інодъ

 

слушали

 

предложепіе

господина

 

сснодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

   

18-го

   

ноября

1877

   

года,

 

Ms

 

9,326,

 

елѣдующаго

 

содержанія:

 

Государствен-

ный

 

Соізѣтъ,

 

не

 

встрѣчая,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

препятствія

 

къ

ассигнованію,

 

съ

 

1-го

 

января

 

1878

 

г.,

 

испрашиваемой

 

суммы

на

 

содержаніе

 

причта

 

крѣпостнаго

 

въ

 

городѣ

 

Брестъ-Литовскѣ

собора,

 

нашолъ

 

только,

 

что

 

расходъ

 

этотъ,

 

подобно

 

нздержкѣ

на

 

содержаіііе

 

причта

 

Новогеоргіевскаго

 

крѣпостнаго

 

собора,

правильнее

 

было

 

бы

 

вносить

 

не

 

въ

 

смѣту

 

Сватѣпшаго

 

Сино-

да,

 

а

 

въ

 

интендантскую

 

смѣту

 

Военнаго

 

Министерства.

 

Вслѣд-

ствіе

 

сего,

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

мнѣніемъ

 

положплъ:

 

ас-

сигновать

 

съ

 

1-го

 

января

 

1878

 

т.,

 

изъ

 

суммъ

 

Государствен-

ная

 

Казначейства

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

вновь

 

постросннаго

въ

 

крѣпости

 

Брестъ-Литовскѣ

 

собора,

 

именво:

 

протоіерея

 

по

936

 

р.,

 

двухъ

 

священнпковъ

 

по

 

786

 

р.

 

каждому,

 

діакона

 

по

522

 

р.

 

и

 

псаломщика

 

по

 

240

 

р.,

 

а

 

всего

 

по

 

три

 

тысячи

 

двѣ-

сти

 

семидесяти

 

руб.

  

въ

 

годъ,

 

со

 

внесеніемъ

 

этой

   

суммы

   

съ

1878

  

г.

 

въ

 

подлежащія

 

подраздѣленія

 

интендантской

 

смѣтгд

Военнаю

 

Министерства-

 

Таковое

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Со-

вета

 

5

 

го

 

ноября

 

1877

 

года

 

Высочайше

 

утверждено.

 

И,

по

 

справкѣ,

 

ц

 

р

 

и

 

к

 

а

 

з

 

а

 

л

 

ц:

 

Объ

 

пзъясііенномъ

 

Высочай-

ше

 

утвержденпомъ

 

маѣши

 

Государсгзеннаго

 

Совѣта

 

напеча-

тать

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстпнкъ».



—
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-

0

 

прймѣнѳніи

 

4

 

п.

 

45

 

ст

   

герб.

 

уст.

 

къ

 

дѣламъ

 

по

  

поступ

лѳнігс

 

въ

 

монашество

 

и

 

по

 

опредѣлѳнію

 

въ

 

монастырскіѳ

 

по-

слушники.

Особая

 

коммиссія

 

для

 

разсмотрѣнія

 

вопросовъ,

 

возникаю-

щихъ

 

при

 

иримѣі

 

еніи

 

устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

17-го

 

апрѣля

1874

 

года,

 

по

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

 

примѣпеніи

 

п.

 

4

 

ст.

 

45

помішутаго

 

устава

 

къ

 

дѣламъ

 

по

 

поступление

 

въ

 

монашество

и

 

по

 

оаредѣленію

 

въ

 

монастырскіе

 

послушники,

 

нашла:

 

I

но

 

п.

 

4

 

ст.

 

45

 

герб,

 

уст.,

 

освобождены

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора

пгошенія

 

п

 

другія

 

бумаги,

 

означенпыя

 

въ

 

ст.

 

6,

 

а

 

также

разрѣшительныя

 

бумаіи

 

по

 

дѣламъ

 

объ

 

опредѣлевіи

 

на

 

мѣста

лицъ

 

духовнаго

 

звавія

 

и

 

о

 

построевіп

 

храмовъ

 

и

 

моліітвея-

ныхъ

 

домовъ

 

всѣхъ

 

вѣронсповѣданій;

 

2)

 

по

 

смыслу

 

ст.

 

245,

246

 

и

 

278

 

т.

 

IX,

 

нодъ

 

вираженіемъ:

 

«лица

 

духовваго

 

званія»

слЬдуетъ

 

разумѣть

 

какъ

 

лицъ

 

свящеинодѣаствующихъ

 

по

 

бѣ-

лому

 

и

 

монашествующему

 

духовенству,

 

такъ

 

и

 

составляющихъ

церковный

 

причтъ

 

церковпо-служптелей,

 

какъ-то:

 

исаломща-

ковъ,

 

дьячковъ

 

н

 

пономарей;

 

симъ

 

же

 

послѣднимъ

 

лицамъ

соотвѣтетвуютъ

 

въ

 

монастыряхъ

 

копахи,

 

послушники

 

и

 

послуш-

ницы,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

богослуженіп

 

въ

 

монастыряхъ

 

на

 

нихъ

могуть

 

быть

 

возлагаемы

 

такія

 

же

 

обязанности,

 

какія

 

иепол-

няютъ

 

церковные

 

причетники;

 

3)

 

въ

 

виду

 

сего,

 

по

 

мнѣнію

коммиссіи,

 

къ

 

числу

 

дѣлъ

 

обь

 

опредѣленіа

 

на

 

мѣсга

 

лицъ

духовнаго

 

званія

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

и

 

дѣла

 

объ

 

оиредѣлсніи

въ

 

монастыри

 

нослушаиковъ

 

и

 

послушнпць

 

и

 

о

 

поступленіи

ихъ

 

въ

 

.монашество,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

прошенія

 

и

 

разрѣшитель-

ныя

 

бумаги

 

и

 

по

 

счмъ

 

дѣ.іамъ

 

свободны

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора,

на

 

основаніи

 

п.

 

4

 

ст.

 

45

 

герб<

 

уст.

 

Затѣмъ

 

ьоммнссія

 

жур-

наломъ,

 

утверждениымъ

 

11-го

 

іюня

 

1877

 

года

 

милистромъ

финансов ь,

 

положила:

 

о

 

вышеизложенных

 

ь

 

соображеніяхъ

 

со-

общить

 

Оберъ-ІІрокурору

 

Святѣншаго

 

Синода,

 

и

 

въ

 

случаѣ

согласія

 

его

 

съ

 

оными

 

представить

 

о

 

разъяснепіи

 

сего

   

вопро-
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са

 

Правительствующему

 

Сенату.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйгаа-

го

 

Синода,

 

съ

 

коимъ

 

сдѣлано

 

было

 

по

 

настоящему

 

дѣлу

 

сно-

шеніе,

 

отъ

 

28-го

 

іюня

 

1877

 

года

 

за

 

№

 

2,533,

 

увѣдомилъ,

что

 

онъ

 

совершенно

 

согласенъ

 

съ

 

озпачеііпымъ

 

заключепіемъ

коммиссіи.

 

Разсмотрѣвъ

 

вышеизложенное

 

и

 

паходя

 

вполнѣ

правильнымъ

 

разъясненіе

 

министерства

 

фпиансовъ

 

о

 

прпмѣпе-

віи

 

п.

 

4

 

ст.

 

45

 

уст.

 

о

 

герб,

 

сборѣ

 

17-го

 

апрѣля

 

1874

 

года

къ

 

дѣламъ

 

по

 

ноступлепію

 

въ

 

монашество

 

и

 

по

 

опредѣленію

въ

 

мопастырскіе

 

послушники,

 

Правительствующій

 

Сепатъ

 

опре-

дѣлилъ:

 

означенное

 

разъясненіе

 

утвердить,

 

о

 

чомъ

 

Министра

финансовъ

 

и

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

увѣдомпть

указами.

 

(ІІзъ

 

'Пр.

 

В.»),

Приказы

 

г.

 

Обепъ-Щокдаа

 

Св.

 

Синода.

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣіішаго

 

Синода,

 

янва-

ря

 

І9-го

 

дня

 

1878

 

года

 

(А»

 

2-й),

 

опредѣляюшся

 

въ

 

службу:

кандидаты:

 

московской

 

духовной

 

академіи:

 

Вознесенскій

 

и

 

Лап-

чинскій

 

учителями

 

архангельской

 

духовной

 

семипарін,

 

пер-

вый—но

 

словесности,

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

логпкѣ,

 

послѣд-

пій

 

—

 

по

 

гомилетикѣ,

 

литургнкѣ

 

и

 

практическому

 

руководству

для

 

пастырей;

 

Успенскій

 

смотрителемъ

 

красноярскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

и

 

Романовскій

 

иомощникомъ

 

смотрителя

 

1-го

тамбовскаго

 

духовнаго

 

училища;

 

дѣйствптельный

 

студептъ

кіевской

 

духоввой

 

академіп

 

Щербина— вомощннкомъ

 

смотри-

теля

 

ыаріупольскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

— изъ

 

ппхъ

 

Возпзсен-

скій

 

съ

 

22-го

 

декабря

 

1877,

 

а

 

прочіе — съ

 

12-го

 

япварн

 

1878

года;

 

увольняется

 

отъ

 

службы^

 

соиасно

 

прошенію:

 

смотри-

тель

 

красноярскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Дьяченко

 

(съ

 

12-го

января

 

1878

 

года.

                                

с
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Отъ

 

Хозяйственного

 

Управлѳнія

   

циркулярное

  

из-

вѣщѳніѳ

 

въ

 

духовныя

 

сѳминаріи

 

и

 

училища

 

о

 

лѳк-

сиконѣ

 

Кронебѳрга.

Хозяйственное

 

Управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

иравленія

 

духов-

ныхъ

 

семинаріп

 

и

 

училищъ,

 

что

 

за

 

израсходованіемъ

 

имѣвша-

гося

 

въ

 

синодальныхъ

 

складахъ

 

«Латинорусскаго

 

Лексикона»

Кронеберга,

 

цбною

 

въ

 

1

 

р.

 

75

 

к.,

 

духовно-учебныя

 

заведенія

могутъ

 

выписывать

 

пзъ

 

Хозяйственная

 

Управленія

 

экземпля-

ры

 

того

 

же

 

Лексикона,

 

купленные

 

вынѣ

 

отъ

 

с.-петербург-

скаго

 

книгопродавца

 

Вольфа,

 

по

 

два

 

р.

 

за

 

экзсмпляръ.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ.

О

 

строгомь

 

исполненіи

 

регентами

 

пѣвческихъ

 

хоровъ

    

указа

Св.

  

Синода

 

отъ

   

20

 

августа

 

1852

 

года.

Дпректоръ

 

придворной

 

пѣвческой

 

капеллы

 

взошелъ

 

къ

Его

 

Преосвященству,

 

ІІреосвященнѣйшему

 

Паіладію,

 

отноше-

ніемъ

 

отъ

 

31

 

января

 

1878

 

года

 

за

 

№

 

97

 

слѣдующаго

 

содер-

жанія:

 

Неоднократиыя

 

жалобы

 

частныхъ

 

лицъ

 

и

 

донесенія

мѣстныхъ

 

городскихъ

 

віастей

 

о

 

томъ,

 

что

 

регенты

 

соборныхъ,

приходскихъ

 

и

 

даже

 

многихъ

 

архіерейскихъ

 

хоровъ

 

дозво-

ляютъ

 

себѣ,

 

вопреки

 

Высоч

 

a

 

fi

 

ш

 

ихъ

 

повелѣвій,

 

подтверж-

денныхъ

 

указами

 

Св.

 

Синода,

 

производить

 

въ

 

церквахъ

 

во

время

 

богослуженія

 

развыя

 

кеодобренныя

 

и

 

нецензорованпыя

нотныя

 

пѣснопѣпія

 

и

 

наконецъ,

 

въ

 

мпнувшемъ

 

1876

 

году,

 

во

время

 

присутствія

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

на

 

одномъ

изъ

 

молебновъ

 

при

 

псиолненіп

 

молитвы

 

*Цірю

 

Небесный»,

 

за-

мечено

 

было

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

 

уклоненіе

 

отъ

 

панѣва,

іюложепнаго

 

въ

 

обиходѣ,

 

изданномъ

 

прпдворною

 

Капеллою

 

по

Высочайшему

 

новелѣпію;

 

опъ

 

получилъ

 

личпо

 

выражсп-

ное

 

ему

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ

 

иоудовольствіе

 

за

 

не

 

соблю-



-

 

по

 

-

депіе

 

пѣвческими

 

хорами

 

точнаго

 

псполненія

 

Высочайшей

воли.

 

Bo

 

избѣжаніе

 

жалобъ

 

и

 

главное

 

въ

 

предотвращение

 

oo-

добныхъ

 

случаевъ,

 

т.

 

е.

 

изъявлепш

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВОМЪ
неудовольствій,

 

— основумаясь

 

на

 

Высоч

 

л

 

й

 

ших

 

ъ

 

поцелѣ-

віяхъ,

 

объявленнкхъ:

 

14

 

февраля

 

1816

 

г.,

 

4

 

сентября

 

1846

г.,

 

19

 

апрѣля

 

и

 

2

 

Мая

 

1850

 

г.

 

и

 

оканчательно

 

подтвержден-

ныхъ

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1869

 

г.

 

за

 

Д»

 

37, —

онъ

 

вынуждеввымъ

 

вашелся

 

донести

 

Министру

 

Шшератор-

скаго

 

двора

 

о

 

произвольпыхъ

 

поступкахъ

 

регентовъ

 

и

 

полу-

чилъ

 

отъ

 

Его

 

Сіятельства

 

предоставленіе

 

«подтвердить

 

кому

слѣдуетъ

 

о

 

строгомъ

 

псполненіи

 

Высочайшей

 

воли«;— а

потому,

 

и

 

руководствуясь

 

указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

26

 

мая

1850

 

года,

 

копмъ

 

поручено

 

директору

 

придворной

 

Капеллы

по

 

сношенію

 

съ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

п

 

полковыми

командирами

 

повѣрять

 

по

 

времепамъ

 

дѣйствія

 

этпхъ

 

реген-

товъ,

 

согласно

 

данныхъ

 

пмъ

 

при

 

обученіи

 

паставленін, — про-

силъ

 

Его

 

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

объ

 

объяв-

лзніи

 

о

 

семъ

 

регептамъ

 

всѣхъ

 

хоровъ,

 

находящихся

 

во

 

ввѣ-

ренной

 

ему

 

епархіи,

 

съ

 

подтверждепіемъ

 

о

 

строжайшемъ

 

ис-

иолненіи

 

Высочайшихъ

 

повелЬній,

 

иапомнивъ

 

указь

 

Св.

Синода

 

отъ

 

20

 

августа

 

1852

 

года,

 

подтверждающій,

 

чтобы

 

во

избѣжапіе

 

народыаго

 

соблазна

 

не

 

были

 

отнюдь

 

пѣты

 

въ

 

церв-

вахъ

 

такія

 

переложенія

 

церковпыхъ

 

пѣснопѣній,

 

которыя

 

не

одобрены

 

Св.

 

Синодомъ,

 

и

 

чтобы

 

виновиые

 

въ

 

неисполневіи

сего

 

регенты

 

подтвергаемы

 

были

 

строжайшему

 

взысканію

 

и

удаленію

 

отъ

 

сихъ

 

должностей.

 

Па

 

семъ

 

отношеніи

 

розолю-

ція

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прюсвященнѣйшаго

 

Палладія

 

G

февраля

 

1878

 

года

 

последовала

 

таковая:

 

Объявить

 

насмоя-

телямъ

 

соборовъ

 

и

 

церквей

 

о

 

строюмъ

 

исполні.ніи

 

реіентами

пѣвческихъ

 

хоровъ

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

августа

 

1852"

года

 

о

 

неупотреблении

 

въ

 

храмахъ

 

при

 

богуслуженіи

 

такихъ

переложечій

 

церкооныхъ

 

пѣсиопѣнгй,

 

который

 

неодобреиы

 

Св.

Синодомъ

 

и

 

неуклоненіи

 

отъ

 

напіьва,

 

положеннаю

 

въ

 

обилодіь,

тданномъ

    

придворном

    

Капеллою,

   

въ

 

чемъ

 

и

 

обязать

 

всіьхъ



—

 

Ill

 

—

реентовъ

 

подписками.

 

Опгношсніе

 

сіе

 

напечатать

  

въ

 

Епар-

хгалъныхъ

 

вѣдомостяхъ.

Награждены

 

набедренниками.

Священники

 

Борнсоглѣб

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Новоспасскаго

 

на

Елани,

 

Василій

 

Архангельске

 

и

 

Дерябвина

 

Андрей

 

Цвѣт-

ковъ

 

за

 

весьма

 

хорошее

 

поведеніе

 

и

 

полезную

 

службу

 

ря

церкви

 

и

 

прихожанъ.

Благочинный

 

священпикъ

 

с

 

Песковатки,

 

Липец,

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

 

Еагименскгй

 

за

 

усердное

 

служеніе

 

по

 

своей

 

обязан-

ности,

 

по

 

должности

 

благочиннаго

 

и

 

преподаваніе

 

закона

 

Бо-

жія

 

въ

 

сельской

 

школѣ.

Священнакъ

 

села

 

Новосельцева,

 

Тамб.

 

уѣзда,

 

Николай

Митропольскгй

 

за

 

ревностную

 

службу

 

на

 

пользу

 

церкви.

Утверждены

 

въ

 

должностях^.

Священвикъ

 

с.

 

Тарадѣй,

 

Григорій

 

Еняжинскій—блъѵо-

чивнымъ

 

въ

 

2

 

Шацкомъ

 

округѣ.

Священникъ

 

с.

 

Коверина,

 

Тимоѳей

 

Потапьевъ

 

помощ-

никомъ

 

благочиннаго

 

и

 

члеаомъ

 

благочиннич.

 

совѣта,

 

въ

 

2

Шац

   

округѣ.

Священникъ

 

с

 

Тарадѣй

 

Филиппъ

 

Адамові —духовнпкомъ

въ

 

2

 

Шацкомъ

 

округѣ.

Священаикъ

 

с.

 

Колтырпна,

 

Іоаннъ

 

Багрянскій—члежтъ

благочин.

 

совѣта

 

во

 

2

 

Шац.

 

округѣ.

Священпикъ

 

с.

 

Агишева,

 

Арсеній

 

Полянский —депута-

томъ

 

во

 

2

 

Шац

   

округѣ.

Уволѳнъ

 

по

 

прошѳнію

 

отъ

 

должности.

Нсаломщикъ

   

Архангельской

   

церкви

   

г.

 

Тамбова,

    

Ва-

силы

 

Ьазилевъ.
■
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Закрыты

 

мѣста.

При

 

Архангельской

 

ѵ,.

 

г.

 

Тамбова

 

за

 

увольнеиіемъ

 

по

прошепію

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

Василія

 

Базилева.

При

 

ц.

 

с.

 

Новой

 

Слабоды,

 

Тамб.

 

уѣзда,

 

за

 

смертію

 

пса-

ломщика

 

діакона

 

Николая

 

Новосельскаго.

Перемѣщены

 

съ

 

одного

 

на

 

мѣсто

 

другое.

Діаковъ

 

села

 

Волчья,

 

Лебед.

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Ерыловг

къ

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова-

Исаломщивъ

 

Тюремной

 

церкви

 

г.

 

Усмани

 

I.

 

Панскій

къ

 

церкви

 

с.

 

Волчья,

 

Лебедян.

 

уѣзда.

Именной

  

списокъ

   

нкзкнимъ

   

чинамъ,

 

убитымъ

 

въ

сраавеніи

 

противъ

 

нѳпріятѳдя

 

и

 

умѳршимъ

 

отъ

 

ранъ

въ

 

1877

 

году.
аі

Убиты:

Сентября

 

7%о 1

 

18

 

и

 

25-го,

 

на

 

Шипкѣ.

54-го

 

пѣхотнаго

 

Мипскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Ѳедотъ

 

Си-

лантьевъ

 

Бордаковъ,

 

Спас.

 

у.

Въ

 

сраженіи

 

на

 

Шипкинскомъ

 

перевалѣ.

36-го

 

пѣхотнаго

 

Орловскаго

 

генералъ-фельдмаршала

князя

 

Варшавскаго

 

графа

 

Паскевича-Эрнванскаго

 

полка,

рядовые:

Иванъ

 

Ефимовъ

 

Морозовъ,

 

Тамб.

 

у.,

 

Александровской

водости.

Филиппъ

 

Гавриловъ

   

Левшинъ,

 

того

 

же

 

у.,

 

Самнурской
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волости,

 

с.

 

Никольскаго.

Кузьма

 

Алексѣевъ

 

Ворожейкинъ

 

того

 

же

 

у.,

 

Нижне-

Снасской

 

волости,

 

д.

 

Озерокъ.

28-го

 

и

 

30

 

го

 

августа

 

1877

 

года

 

подъ

 

юродомъ

 

Плевной.

31-й

 

артиллерійской

 

бригады:

2

 

й

 

батареи,

 

канониръ

 

Василій

 

Петровъ

 

Анохинъ,

Моршан.

 

у.,

 

д.

 

Крыловки.

4-й

 

батареи,

 

канониръ

 

Ѳедоръ

 

Модестовъ

 

Федуловъ,

Кирсан,

  

у.,

 

д.

 

Шумнловкп.

Въ

 

сентябрѣ.

35-го

 

пѣхотнаго

 

Врянскаго

 

генералъ-адъютанта

 

князя

Горчакова

 

полка:

 

рядовой

 

Ѳедоръ

 

Ермоловъ,

 

Козлов,

 

у.,

 

с.

Чурюковки.

Въ

 

октябрѣ.

Рядовой

 

Гавріплъ

 

Аѳанасьевъ,

 

Капустинъ,

 

изъ

 

мѣщанъ

ѵ.

 

Козлова.

121-го

 

пѣхотнаго

 

Пензенскаго

 

генералъ-адъютанта

 

Ми-

лютина

 

полка,

 

рядовой

 

Нпкпфоръ

 

Михайловъ

 

Пронянинъ,

взъ

 

мѣщанъ

 

Борисоглѣб.

 

у

 

,

 

с.

 

Костина

 

Отдѣльца.

Умерли

  

отъ

   

ранъ.

Въ

 

сентябрѣ.

35-го

 

пѣхотнаго

 

Брянскаго

 

генералъ-адъютанта

 

князя

Горчакова

 

полка,

 

рядовой

 

Гавріилъ

 

Смычагинъ,

 

Козлов,

 

у.,

с.

  

Чурюсова.

Въ

 

67-мъ

 

военно-временномъ

 

госпиталѣ.

Лейбъ-гаардш

   

Драгунскаго

   

полка,

   

рядовой

   

Филиппъ
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Люшковъ,

 

Козлов,

 

у.

124-го

 

Воронежскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Яковъ

 

Машковъ,

Тамбовской

 

губерніи.

Лейбъ-гвардіи

 

Московскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Паргветовъ,

Тамбовской

 

губерніи.

Въ

 

69-мъ

 

военно-временномъ

 

госпиталѣ.

Лейбъ-гвардіа

 

Финляніскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Леонтій

Шишкинъ,

 

Шацкаго

 

у.,

 

с.

 

Красовдюкъ.

Въ

 

кавказскомъ

 

военно-временномъ

 

№

 

1-мъ

 

госпиталѣ.

4-го

 

гренадерскаго

 

Несвижскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Про-

кофій

 

Капраловъ,

 

Тамбов,

 

губерніи.

Въ

 

октябрѣ,

 

въ

 

кавказскомъ

 

военно-временномъ

 

госпиталѣ.

153-го

 

пѣхотнаго

 

Вакинскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Егоръ

Козъмпнъ

 

Тиркинъ,

 

Темниковскаго

 

уѣзда.

Въ

 

кавказскомъ

 

военно-временномъ

 

Л?

 

6-й

 

госпиталь.

46-го

 

летучаго

 

дивизіоннаго

 

парка,

 

конониръ

 

Семенъ

Матвѣевъ

 

Корнѣевъ,

 

Липец,

 

уѣзда.

Въ

 

ноябрѣ,

 

въ

   

кавказскомъ

   

военно-временномъ

   

А5

 

16-мъ

 

го-

спиталѣ,

1-го

 

кавказскаго

 

стрѣлковаго

 

батальона,

 

рядовой

 

Андрей

Мясоѣдъ,

 

Козлов,

 

уѣзда,

 

Изюмской

 

волости

 

села

 

Красина.

(Тамб.

 

Гг/б.

 

Вѣд.

 

1878

 

г.).

■

                                                                                                                                                                                                                         

■■

    

■
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БАДАНСЪ

къ

   

1-ыу

   

января

   

1878

   

года

Тамбовскаго

 

Городекаго

 

Общѳствѳннаго

 

Банка.

Основной

 

капиталъ ..... 433874

 

р.

 

44

      

к.

запасный ..... 12299

 

„

   

57

       

„

Вклады

 

изъ

 

°/о :

 

безсрочные.

    

.

    

.

 

1517451

   

„

   

49

       

„

срочные.

    

.

    

.

    

.

  

1442383

 

„

   

—

вѣчные

 

....

    

343434

 

„

   

92

       

„

на

 

храневіе

    

.

    

.

         

742

 

„

   

ЗЭУи

   

„

%

 

невыдавные

 

вкладчикамъ.

    

.

    

.

      

62022

 

„37

       

,

°/0

 

вырученные

 

по

 

векселямъ.

    

.

    

.

    

137839

 

„

   

31 3/4

    

„

по

 

залогу

 

°/ 0

 

бумагъ

 

....

        

5S78

 

„61

       

„

зданій ..... 55861

 

„38

       

„

земель ..... 113728

 

„

   

29

вещей .....

           

80

 

„

    

49

       

„

Прибыли

 

отъ

 

°/0

 

бумагъ

 

принадлеж.

банку ...........

        

2453

 

„

     

6

        

„

°/ 0

 

разныхъ.

    

.

    

.

    

.

        

1317

 

„

    

56

       

„

переходныя

 

суммы

    

.

        

7816

 

„

    

31 3/*

    

„

Итого

 

.

    

.

    

.

 

4137184

 

„

   

21

       

„

Касса.......... 96515

 

„

   

45'/«

   

„

%

 

бумаги,

 

прпнадлежащія

 

банку

 

.

      

55499

 

„16

       

„

Учтенные

   

векселя...... 1742142

 

„20

       

„

Ссуды

 

по

 

залогу

 

°/0

 

бумагъ.

    

.

    

.

      

60986

 

„

    

—

       

„

зданій

 

....

    

665678

 

„

   

87

       

„

земель

 

....

 

1308251

  

„17

       

„

вещей

 

....

          

892

 

„

   

—

       

„

°/0

 

выданные

 

вкладчикамъ

   

.

    

.

    

.

    

161346

 

„14

       

„

Содержаніе

 

членовъправленіябавка

       

5000

 

„

   

—

       

„

Расходы

 

по

 

содержанію

 

банка.

    

.

        

7573

 

„

   

58

       

„

операціямь

 

.

    

.

    

.

    

.

       

5130

 

„

   

57 3 /«

   

„
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Содержаніе

 

повѣреннаго

 

банка.

Гильдейскія

 

пошлины

 

1877

 

года

   

.

Содержаніе

 

Тамбовскаго

 

ремеслен-

ваго

 

училища

 

и

 

женской

 

гимназіп

   

.

Пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

и

 

равеныхъ

  

воиновъ

    

.

    

.

    

.

 

•

 

.

Пожертвовавіе

 

на

 

содержаніс

 

50

 

ти

кроватей

 

для

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ,

    

.

На

 

награду

 

кавцеляріи

 

банка

 

.

Расходы

 

по

 

залогу

 

°/ 0

 

бумагъ

 

въ

Тамбовскомъ

 

отдѣлевіи

 

Государствен-

наго

 

банка

 

и

 

издержки

 

по

 

исковымъ

 

дѣ-

ламъ ..........

    

.

    

.

        

1830

600

 

р. — к.

489

 

„ — ■а

8000

 

„ — я

0000

 

„ — я

5750

 

„ —
Я

1500

 

„ — •п

Итого

 

.

    

.

    

.

 

4137184

 

„

 

"21

Телеграмма

 

о

 

заключеніи

 

мира.

Петербург

 

ъ,

 

20

 

Февраля.

 

Телеграмма

 

ЕГО

ВЫСОЧЕСТВА

 

Главнокомандующаю—19

 

февраля:

 

имѣю

счастіѳ

 

поздравить

 

ВАШЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

съ

 

подпи-

саніѳмъ

 

мира.

 

Господь

 

сподобилъ

 

намъ,

 

ГОСУДАРЬ,

окончить

 

предпринятое

 

ВАМИ

 

великое

 

святое

 

дѣ-

ло;

 

въ

 

день

 

освобозкдѳнія

 

крестьянъ-ВЫ

 

освободи-

ли

 

христіанъ

 

изъ-подъ

 

ига

 

мусудьманскаго.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Раснорлженія

 

правительственный. — Приказы

 

г.

 

Оберъ-
Прокурора

 

Св.

 

Синода.— Отъ

 

Хозяйственного

 

Управлеиія.— Епархіа.шшя

 

рас-

порлженія

 

—Именной

 

еннсокъ

 

нпжнігмъ

 

чпнамъ,

 

убптымъ

 

въ

 

сраженіи

 

нротнвъ

неяріятеля

 

и

 

умершимъ

 

отъ

 

ранъ.— Ііалапсъ

 

Тамбовскаго

 

Городскаго

 

Ойщест-
веішаго

 

Банка. — Телеграмма

 

о

 

зіключеніп

 

мира.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семипаріи,

 

Архимандритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Таыбовъ,

 

22-го

 

февраля

 

1878

 

года.

Цензоръ,

 

Нротоісрей

 

Іоаннъ

  

Сладкопѣвцѳвъ.

Губерасчаа

 

Земская

 

тииографіл,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

улпцѣ,

 

д.

 

Земства.



НЕ0ФФИЦІАЛЫ4АЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМБОВСКИХЪ
ЕІІЛРХІАЛЬПЫХЪ

 

ВЪДОМОСТЕЙ.
1-го

 

марта №

 

5. 1878

 

года.

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Ѳеофана.

ШТООТЕЧЕШЯ

 

ВЛСТАШШЯ

 

О

 

ТРЕЗВЕПШ

 

И

 

МОЛИТВЪ.
(Продолжение).

229)

 

Діаволъ,

 

соображаясь

 

съ

 

настроеніемъ

 

лица,

 

изме-

няетъ

 

способъ

 

ратоборства.

 

Которые

 

ленивы

 

произволеніемъ

 

и

немощны

 

помыслами,

 

на

 

тѣхъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

сильно

 

на-

падаетъ,

 

чтобы

 

съ

 

перваго

 

подвига

 

объяла

 

ихъ

 

болезнь,

 

путь

ихъ

 

показался

 

имъ

 

неудобопроходимымъ,

 

и

 

они

 

сказали

 

въ

себе:

 

«если

 

начало

 

пути

 

такъ

 

тяжко

 

и

 

трудно;

 

то

 

можеть

 

ли

кто

 

до

 

самаго

 

конца

 

его

 

выдержать

 

болыиіа

 

предстоящія

 

на

немъ

 

боренія?» — И

 

не

 

долго

 

діаволъ

 

ведетъ

 

съ

 

ними

 

брань,

чтобы

 

обратить

 

ихъ

 

въ

 

бегство.

 

Лучше

 

сказать

 

самъ

 

Богъ

попускаетъ

 

діаволу

 

превозмогать

 

ихъ,

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

невсио-

моществуетъ

 

имъ;

 

потому

 

что

 

съ

 

сомнЬніемъ

 

и

 

холодностію

вступили

 

въ

 

подвигъ

 

Господень. — Поелику

 

въ

 

самомъ

 

началЬ

были

 

они

 

нерадивы

 

и

 

разслаблеішы

 

и

 

не

 

решились

 

предать

себя

 

на

 

смерть;

 

то

 

показываются

 

во

 

всехъ

 

браняхъ

 

не

 

муже-

ственными.—

 

Діаволъ

 

сначала

 

узналъ,

 

каковы

 

они,

 

т.

 

е.

 

что

они

 

боязливы,

 

самолюбивы

 

и

 

болье

 

всего

 

щадить

 

тело

   

свое;

15
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посему

 

какъ

 

бурею

 

гонитъ

 

ихъ,

 

ибо

 

не

 

видитъ

 

въ

 

вихъ

 

душев-

ной

 

силы,

 

какую

 

обыкъ

 

впдѣть

 

во

 

святыхъ

 

(462—463).

 

Это

первый

 

способъ

 

вражеской

 

брани!

230)

  

А

 

которые

 

мужествеины,

 

нп

 

во

 

что

 

вмѣпяютъ

 

смерть,

исходятъ

 

ва

 

дѣло

 

сь

 

великою

 

ревностію -,

 

на

 

встрЬчу

 

тѣхъ

 

не

вдругъ

 

выходитъ

 

діаволъ,

 

сдерживается

 

и

 

пе

 

вступаетъ

 

съ

ними

 

въ

 

брань.

 

Дѣлаетъ

 

же

 

сіе,

 

не

 

пхъ

 

самвхъ

 

устрашаясь)

но

 

боится

 

онъ

 

окружающей

 

пхъ

 

божественной

 

силы.

 

Посему,

пока

 

видитъ

 

пхъ

 

таковыми,

 

не

 

осмѣливается

 

даже

 

прикоснуть-

ся

 

къ

 

иимъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

увиднтъ,

 

что

 

охладѣлп

 

они

въ

 

ревгтости

 

своей,

 

и

 

какія

 

уготовали

 

себѣ

 

въ

 

мысляхъ

 

сво-

ихъ

 

оружія,

 

сложили

 

съ

 

себя

 

пзмѣненіеиъ

 

божественныхъ

словесъ

 

п

 

памятованій,

 

содѣйствующихъ

 

и

 

вспомоіцествуюіцихъ

имъ.

 

Во

 

время

 

же

 

разлѣненія

 

пхъ

 

обращаэтъ

 

на

 

нихъ

 

злые

очи

 

свои, — когда

 

они

 

уклонятся

 

нѣскольпо

 

отъ

 

первыхъ

 

по-

мысловъ

 

свопхъ,

 

и

 

сами

 

отъ

 

себя

 

начнутъ

 

нюбрѣтать

 

то,

 

что

служитъ

 

къ

 

одолѣнію

 

ихъ

 

въ

 

нихъ

 

же

 

источающимися

 

лас-

кательствами

 

мудрованія

 

ихъ,

 

и

 

сами

 

отъ

 

себя

 

искапываютъ

ровъ

 

погибели,

 

отъ

 

лености

 

происходящимъ

 

пареніемъ

 

иомы-

словъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

въ

 

пихъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

мысляхъ

 

и

 

сердцахъ

ихъ,

 

воцарилась

 

холодность.

 

(465).

231)

  

ПсходящіГі

 

въ

 

слѣдъ

 

Бога,

 

^еловѣкъ,

 

во

 

время

подвига

 

своего

 

иомни

 

всегда

 

начало

 

и

 

первую

 

ревность

 

при

началѣ

 

пути,

 

и

 

тѣ

 

пламеняющіе

 

помыслы,

 

съ

 

какими

 

исшелъ

ты

 

въ

 

первый

 

разъ

 

изъ

 

дому

 

своего

 

и

 

встуішлъ

 

въ

 

воинскіе

ряды.

 

Такъ

 

испытывая

 

себя

 

каждый

 

день,

 

чтобы

 

горячность

души

 

твоей

 

неохладѣла

 

въ

 

какомь

 

либо

 

изъ

 

оружій,

 

въ

 

какія

облеченъ

 

ты,

 

и

 

въ

 

ревности,

 

воспламенившейся

 

въ

 

тебѣ

 

при

началѣ

 

твоего

 

подвига..

 

И

 

непрестанно

 

возвышай

 

голосъ

 

свой

среди

 

воипскаго

 

стана,

 

ободряй

 

и

 

поощряй

 

еъ

 

мужеству

 

чадъ

десной

 

страны,

 

т.

 

е.,

 

помыслы

 

свои,

 

а

 

другимъ,

 

т.

 

е.,

 

сто-

ронѣ

 

сопротивника,

 

показывай,

 

что

 

ты

 

трезвенъ. —А

 

между

тѣмъ

 

призывай

 

непрестанно

 

Бога,

 

плачь

 

предъ

 

благодатію

Его,

 

проливай

 

слезы

 

и

 

трудись,

   

и— защитительный

   

покровъ



—
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—

Божій

 

всегда

 

бѵдетъ

  

осѣяять

   

тебя

 

(467 — 468).

    

Это

 

второй

способъ

 

вражеской

 

брапп.

232)

  

Третій

 

способъ.

 

Браіъвпдя,

 

какъ

 

сила

 

Божія,

 

ocf-

пяя

 

ревнителя,

 

не

 

подпускаетъ

 

его

 

къ

 

нему

 

съ

 

пскушепіямн г

начинаетъ

 

пзобрѣтать

 

способы,

 

какъ

 

бы

 

отдалить

 

отъ

 

этого

человека

 

помогающего

 

ему

 

Ангела.

 

И

 

въ

 

эгомь

 

успѣваетъ

опъ,

 

если

 

удастся

 

ему

 

ослѣпить

 

умъ

 

его

 

и

 

возбудить

 

въ

 

немъ,

помыслы

 

гордыни,

 

чтобы

 

подума.тъ

 

опъ

 

въ

 

себі;,

 

будто

 

бм

вся

 

крѣпость

 

его

 

завпептъ

 

отъ

 

его

 

собственной

 

силы,

 

и

 

самъ

онъ

 

пріобрѣлъ

 

себЬ

 

это

 

богатство,

 

своею

 

силою,

 

сохраняль

себя

 

до

 

селЬ

 

отъ

 

противника

 

и

 

убіГщы.

 

Но

 

если

 

благоразум-

ный

 

человькъ

 

удержится

 

отъ

 

такпхъ

 

номыслозъ,

 

лучше

 

же

сказать,

 

удержптъ

 

памятовапіе

 

о

 

содініствующемъ

 

ему,

 

и

 

око

сердца

 

своего,

 

не

 

ирестанетъ

 

устремлять

 

къ

 

небу,

 

чтобы

 

певи-

дѣть

 

пашептывающпхь

 

въ

 

пемъ

 

это;

 

то

 

врагъ

 

снова

 

пред-

пріемлетъ

    

изобретать

   

иовые

 

способы

 

(469).

233)

  

У

 

него

 

осталось

 

еще

 

одно

 

средство

 

къ

 

брани

 

(чет-

вертое),

 

именно, — угнетать

 

человѣка

 

естественными

 

его

 

нуж-

дами,

 

людскаго

 

пепріязпію,

 

п

 

впепмыми

 

своими

 

нападевіями,

и

 

обольстительными

 

и

 

страшными

 

(470

 

п

  

д.).

234)

   

Содѣйств}іогдая

 

намъ

 

сила

 

непреодолзвается.

 

Ибо

Господь,

 

всемогущъ,

 

и

 

крѣпче

 

всьхъ,

 

и

 

во

 

всякое

 

время

бываетъ

 

побѣдптелемъ

 

въ

 

смертномъ

 

тѣлѣ,

 

какъ

 

скоро

 

спи-

сходптъ

 

къ

 

подвижппкамъ

 

во

 

время

 

брапп.

 

Если

 

же

 

бываютъ

они

 

побѣждепы;

 

то

 

явно,

 

что

 

побеждаются

 

безъ

 

Него.

 

II

 

это

суть

 

т!$,

 

которые

 

удалили

 

отъ

 

себя

 

Бога

 

безпечностію

 

ума

своего,

 

или

 

гордостіо

 

п

 

неблагодарпостію. — Въ

 

такомъ

 

случаѣ

они

 

и

 

сами

 

чувствуютъ

 

себя

 

лишенными

 

обычной

 

силы

 

къ

преодолѣнію

 

брани;

 

видятъ,

 

что

 

паденіе

 

ихъ

 

представляется

пріятиымъ

 

и

 

сладостпымъ

 

въ

 

очахъ

 

пхъ,

 

и

 

что

 

трудно

 

имъ

выдержать

 

жестокость

 

борьбы

 

со

 

врагомъ

 

пхъ,

 

которую

 

прежде

съ

 

ревпостію

 

рѣішіте.іьпо

 

прсодолѣва.ш

 

стремленіемъ

 

естест-

веннаго

 

дваженія,

    

сопровождающимся

 

въ

    

то

 

время

    

горяч-



—
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—

ностію

 

и

   

быстротою.

 

И

 

этого

   

не

   

находлть

 

они

 

теперь

   

въ

дуліѣ

 

своей

 

(474).

235)

  

Блаженъ

 

человѣкь,

 

который

 

позна.тъ

 

немощь

 

свою;

потому

 

что

 

вѣдепіе

 

сіе

 

дѣлаетса

 

дли

 

него

 

освовапіемъ,

 

кор-

немъ

 

и

 

началомъ

 

всякой

 

благостыни.—

 

Но

 

никто

 

не

 

можетъ

ощутить

 

немощь

 

свою,

 

если

 

не

 

будетъ

 

попущено

 

на

 

него

 

хотя

ыалаго

 

искушенія

 

тѣмъ,

 

что

 

утомляетъ

 

или

 

тѣло

 

или

 

душу.

Тогда,

 

сраввивъ

 

свою

 

немощь

 

съ

 

Божіего

 

иомощію,

 

тотчасъ

позваетъ

 

ея

 

величіе.

 

— Но

 

кто

 

позналъ,

 

что

 

имѣеть

 

нужду

 

въ

помощи

 

Божіей,

 

тотъ

 

совершаетъ

 

множество

 

молитвъ.

 

И

 

въ

какой

 

мѣрѣ

 

умножаетъ

 

ихъ,

 

въ

 

такой

 

смиряется

 

сердце

 

его.

(476).

236)

   

Какъ—скоро

 

человѣкъ

 

смирится,

 

немедленно

 

ок-

ружаетъ

 

его

 

мплосгь.

 

И

 

тогда

 

сердце

 

ощущаетъ

 

Божествен-

ную

 

помощь;

 

потому

 

что

 

обрѣтаетъ

 

возбуждающуюся

 

въ

 

немъ

нѣкую

 

силу

 

уверенности.

 

Когда

 

же

 

человѣкъ

 

ощутить,

 

что

Божественпаа

 

помощь

 

действительно

 

вспомоществует ь

 

ему;

тогда

 

сердце

 

его

 

мгновенно

 

исполняется

 

в

 

ври.

 

II

 

іъ

 

сего

 

ура-

зѵмѣваетъ

 

онъ,

 

что

 

молитва

 

есть

 

нрибѣжище

 

ищущимъ

 

по-

мощи,

 

источнпкъ

 

спасевія,

 

сокровище

 

уиованіа,

 

свѣтъ

 

пребы-

вающимъ

 

во

 

тмѣ,

 

щитъ

 

избавлен!»

 

во

 

брани,

 

стрѣла

 

изощ-

ренная

 

на

 

враговъ,

 

Отпынѣ

 

услаждается

 

уже

 

опь

 

молитвою

вѣры;

 

сердце

 

его

 

дѣлаетея

 

свѣтлымъ

 

отъ

 

уиоваиія;

 

и

 

отъ

 

ве-

ликаго

 

веселія

 

видъ

 

молитвы

 

своей

 

измѣннтъ

 

онъ

 

въ

 

благо-

дарственные

 

гласы.

 

Не

 

сь

 

трудомъ

 

и

 

утомлепіемъ

 

молится

тогда

 

человѣкъ,

 

какова

 

всякая

 

иная

 

молитва,

 

какою

 

молится

человѣкъ

 

до

 

ощущенія

 

сей

 

благодати;

 

но

 

съ

 

сердечною

 

ра-

достію

 

и

 

удивленіемъ

 

непрестанно

 

источаетъ

 

благодарствен-

ны»

 

движенія,

 

при

 

неисчислимыхъ

 

колѣнопреклоненіяхъ

 

и

отъ

 

множества

 

возбуждеыій

 

къ

 

удивленію

 

предъ

 

благодатію

Божіею

 

внезапно

 

возвышаетъ

 

гласъ

 

свой,

 

пѣснословя

 

и

 

прос-

лавляя

 

Бога.

 

—

 

И

 

отныне

 

да

 

престанетъ

 

онъ

 

помышлять

 

сует-

ное,

 

да

 

пребываете

 

не

 

отступпо

 

предъ

 

Богомъ

 

въ

 

нопрестап-

ной

 

молптвѣ

 

сь

 

боязнію

 

и

  

страхомъ,

   

чтобы

 

не

 

лишиться

 

ве-



-
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-

лпеой

 

Божіей

 

помощи

 

(477—479).

237)

   

Познавшій

 

свою

 

немощь,

 

по

 

великану

 

же.танш

 

по-

мощи

 

Божіей,

 

приближается

 

къ

 

Богу

 

въ

 

молитвіі.

 

И

 

въ

 

ка-

кой

 

мѣрѣ

 

приближается

 

онъ

 

къ

 

Богу

 

желапіемъ

 

свопмъ,

 

вь

такой

 

мѣрѣ

 

и

 

Богъ

 

приближается

 

къ

 

нему

 

дарованіями

 

свои-

ми,

 

и

 

иеотъемлеть

 

у

 

него

 

благодати

 

за

 

великое

 

его

 

смиреніе-

и

 

потому,

 

что

 

какъ

 

вдова

 

предъ

 

судіею,

 

неотступно

 

-выііеть

защитить

 

его

 

отъ

 

сопервика.

 

Но

 

этому

 

же

 

щедролюбивыи:

Богъ

 

удерживаете

 

отъ

 

него

 

дары

 

благодати,

 

чтобы

 

служило

сіе

 

для

 

человѣка

 

причиною

 

приближаться

 

къ

 

Богу,

 

и

 

чтобы

ради

 

потребности

 

своей

 

человѣкъ

 

неотлучно

 

пребывалъ

 

предъ

псточающимъ

 

служащее

 

па

 

иользу. — II

 

нѣкоторыя

 

прошенія

его

 

Богъ

 

исполияетъ

 

скоро,

 

именно

 

же

 

тѣ,

 

безъ

 

ноторыхъ

никто

 

не

 

можетъ

 

снастися;

 

а

 

другія

 

медлитъ

 

исполнить.

 

If

въ

 

ипыхъ

 

обстоятельствахъ

 

отражаетъ

 

отъ

 

пего

 

и

 

разсѣеваеть

палящую

 

силу

 

врага,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

попускаетъ

 

впадать

 

въ

искушеніе,

 

чтобы

 

это

 

испытаніе

 

служило

 

для

 

него

 

причиною

приблизиться

 

къ

 

Богу,

 

и

 

чтобы

 

научился

 

онъ,

 

и

 

имѣлъ

 

опыт-

ность

 

въ

 

искушеніяхъ

 

(479).

238)

  

Посему-то

 

Господь

 

оставляетъ

 

свнтымъ

 

причины

къ

 

смиренію

 

и

 

къ

 

сокрушенію

 

сердца

 

въ

 

усильной

 

'

 

молитвѣ,

чтобы

 

любящіе

 

его

 

приближались

 

къ

 

нему

 

посредствомь

 

сми-

ренія.

 

И

 

не

 

рѣдко

 

устрашаетъ

 

ихъ

 

страстями

 

ихъ

 

естества

 

и

иоиолзновспіями

 

срампыхъ

 

и

 

нечпстыхъ

 

помышленій,

 

а

часто

 

укоризнами,

 

оскорбленіями

 

и

 

заушеніями

 

отъ

 

людей,

иногда

 

же

 

неудачами

 

и

 

болезнями

 

тѣ.іесными,

 

и

 

въ

 

другое

время

 

нищетою

 

и

 

скудостіюнеобходимыхъ

 

потребностей,

 

то

мучительностію

 

сильнаго

 

страха,

 

оставленіемъ,

 

явною

 

бранію

діавола,

 

чѣмъ

 

обыкновенно

 

устрашаетъ

 

ихъ,

 

то

 

разными

страшными

 

происшествіями.

 

И

 

все

 

это

 

бываете

 

для

 

того,

 

чтобъ

имѣть

 

имъ

 

причины

 

къ

 

смиренію,

 

и

 

чтобъ

 

не

 

впасть

 

имъ

 

въ

усыпленіе

 

нерадѣнія

 

(481).

239)

  

Когда

 

случится,

 

что

 

душа

 

твоя

 

внутренне

 

наполняет-

ся

 

тмою,

 

а

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

солнечные

 

лучи

  

закрывается



—
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—

на

 

землѣ

 

мглою

 

облаковъ,

 

душа

 

на

 

нисколько

 

времени

 

ли-

шается

 

духоішаго

 

утѣшенія,

 

и

 

свѣтъ

 

благодати

 

в

 

гутри

 

помер-

каеть,

 

по

 

прнчпнѣ

 

осѣпяющаго

 

душу

 

облака

 

страстен,

 

и

 

по-

тому,

 

что

 

умалена

 

въ

 

тебв

 

несколько

 

радостотворная

 

сила,

 

и

умъ

 

пріосѣнпла

 

необычная

 

мгла;

 

ты

 

не

 

смущайся

 

мыслію

 

и

неиодаваи

 

руки

 

душевному

 

разслаблеаію,

 

но

 

терпи,

 

читай

 

кни-

ги

 

учителей,

 

принуждай

 

себя

 

къ

 

молптвѣ,

 

и

 

жди

 

помощи.

Она

 

придете

 

скоро,

 

чего

 

и

 

неузнаешь

 

ты

 

(490).

240)

 

Пока

 

недостигнешь

 

слезь,

 

знай,

 

что

 

еще

 

міру

 

слу-

жчтъ

 

сокровенное

 

твое,

 

п

 

Божіе

 

дѣло

 

дѣлаешь

 

ты

 

внвшнимъ

человѣкимъ,

 

внутреішій

 

же

 

твой

 

человЬкъ

 

еще

 

безплодепъ;

 

по-

тому

 

что

 

плоде

 

ею

 

начинается

 

слезали.

 

Когда

 

достигнешь

области

 

слезъ,

 

тогда

 

знай,

 

что

 

умъ

 

твой

 

в/лпелъ

 

изъ

 

темни-

цы

 

міра

 

сего,

 

поставил

 

в

 

воіу

 

свою

 

па

 

стезю

 

поваго

 

вілса,

 

и

началъ

 

обоняте

 

воню

 

чуднаго

 

новаю

 

воздуха.

 

Слезы

 

псточатв-

ся

 

начали,

 

потому

 

что

 

приблизилось

 

рож..;еніе

 

духовнаго

 

мла-

денца,.

 

Общая

 

всбхь

 

матерь,

 

благодать

 

виа;делвваетъ

 

таин-

ственно

 

въ

 

душѣ

 

произвести

 

на

 

свѣтъ

 

будущлго

 

вѣка

 

боже

ственниый

 

образъ.

 

— И

 

у

 

гспкаго,

 

пробы

 

ваюліл

 

го

 

съ

 

Богоме,

бываете

 

по

 

времеиамъ

 

сіе

 

утешеніе,

 

т.

 

е

 

,

 

слезы,

 

то

 

когда

опъ

 

въ

 

умственпомъ

 

созсрцаиіи,

 

то

 

когда

 

запять

 

словами

 

Пн-

саній,

 

то

 

когда

 

бываетъ

 

въ

 

молитвенном е

 

собес Ьдованіп.

 

По

я

 

говорю

 

не

 

о

 

семъ

 

чпаѣ

 

слезъ,

 

а

 

о

 

трмъ,

 

какой

 

бываете

у

 

плачущаго

 

непрерывно

 

дене

 

и

 

еочв.

 

У

 

такого

 

очи

 

уподоб-

ляются

 

водному

 

источнику

 

до

 

двухъ

 

и

 

болѣе

 

лЬта;

 

а

 

потомъ

приходитъ

 

онъ

 

въ

 

умпреніе

 

помысловъ;

 

по

 

умиреніи

 

помыс-

ловъ,

 

входитъ

 

въ

 

тотъ

 

покой,

 

о

 

которомъ

 

сказалъ

 

св.

 

Павелъ

(Евр.

 

4,3.);

 

по

 

семъ

 

же

 

мирном ь

 

упокоеніи

 

умъ

 

начинаете

созерцате

 

тайны.

 

Тогда

 

Духъ

 

свитый

 

начинаетъ

 

открывать

ему

 

небесное,

 

и

 

вселяется

 

вь

 

пемь

 

Богъ,

 

и

 

че.ювѣкъ

 

пачи-

наетъ

 

ощущать

 

въ

 

себѣ,

 

хотя

 

неясно

 

и

 

гадателепо,

 

то

 

ішгк-

вепіе,

 

какое

 

пріпметь

 

внутреннее

 

естестно

 

при

 

сбповлепін

 

вся-

чесвихъ

 

1491—493).

241)

 

Три

 

чина,

   

въ

   

которыхъ

   

человеке

   

преуспеваете:



—
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чннъ

 

новоначаленыхъ,

 

чппъ

 

средиій,

 

и

 

чпнъ

 

совершенныхъ. —

Кто

 

во

 

первомо

 

чннѣ,

 

у

 

того,

 

хотя

 

образъ

 

мыслей

 

наклоненъ

къ

 

добру,

 

однако

 

же

 

движеніе

 

ума

 

бываете

 

въ

 

страстяхъ. —

Второй

 

чинъ

 

есте

 

нѣчто

 

среднее

 

между

 

состояпісмъ

 

страст-

ным*

 

и

 

безстрастіемъ:

 

и

 

десные

 

и

 

шуін

 

помыслы

 

возбуждают-

ся

 

въ

 

человѣкѣ

 

одинаково,

 

и

 

не

 

перестаеть

 

онъ

 

источать

свете

 

и

 

тму.

 

Если

 

прекратить

 

онъ

 

ненадолго

 

частое

 

чтеніе

божествен ныхъ

 

Ппсанііі

 

и

 

воображепіе

 

въ

 

умѣ

 

божествен-

ных!,

 

умопредставленій,

 

съ

 

внѣшеею

 

осторожностью,

 

отъ

 

ко-

торой

 

раждаются

 

и

 

внутреннее

 

храненіе

 

п

 

достаточной

 

мѣры

дѣла;

 

то

 

увлекается

 

человеке

 

въ

 

страсти

 

Если

 

же

 

естествен-

ную

 

свою

 

горячпосте

 

будете

 

онъ

 

питать

 

сказаннымъ

 

выше,

 

и

неоставптъ

 

исканія,

 

но,

 

по

 

мановепію

 

чтепія

 

божественпыхъ

Ппсаній,

 

будетъ

 

питать

 

въ

 

себѣ

 

благія

 

помыслы,

 

и,

 

удержи-

ваясь

 

отъ

 

уклоненія

 

въ

 

страпу

 

шуюю

 

п

 

отъ

 

прілтія

 

какого

либо

 

діавольскаго

 

всѣянія,

 

съ

 

любовію

 

храните

 

душу

 

свою

 

и

нросить

 

Бога

 

съ

 

терпѣгіемъ

 

въ

 

неусыпной

 

молптвѣ;

 

то

 

Богъ

самъ

 

нсполниіъ

 

ему

 

прошеніе

 

его,

 

и

 

отверзетъ

 

ему

 

двере

 

свою

особливо

 

за

 

смирепіе

 

его.

 

Если

 

умрете

 

онъ

 

въ

 

семъ

 

уноваиіи.

то,

 

хогя

 

и

 

пеузритъ

 

вблизи

 

оную

 

землю,

 

однакоже,

 

думаю,

насліідіе

 

его

 

будете

 

съ

 

древними

 

праведниками,

 

уповавшими

достигнуть

 

совершенства,

 

п

 

неузревшими

 

онаго,

 

по

 

Анос-

толескому

 

слову

 

(Евр.

 

И,

 

39)

 

И

 

они

 

всѣ

 

дни

 

своп

 

труди-

лись,

 

и

 

почили

 

па

 

унованіп

 

(494).

242)

 

Бываетъ

 

падежда

 

на

 

Бога

 

прекрасная,

 

и

 

бываетъ

ложная.

 

Когда

 

чеіовѣкъ

 

всю

 

рачптеленосте

 

свою

 

обращаетъ

на

 

добродетели

 

и

 

угожденіе

 

Богу,

 

тогда

 

прекрасно

 

и

 

разум-

но

 

надѣется

 

опъ

 

на

 

Господа.

 

Таковый

 

достопнъ,

 

чтобы

 

на

немъ

 

особеипымъ

 

образомъ

 

показалъ

 

Богъ

 

свою

 

иоаечнтелв-

носте.

 

По

 

человѣкъ,

 

у

 

котордго

 

сердце

 

погребено

 

въ

 

земномъ,

который

 

никогда

 

ие

 

печется

 

о

 

благоу годном е

 

Блу,

 

какъ

 

ос-

мелится

 

обратитеся

 

къ

 

Богу?— Будучи

 

стѣсняемъ

 

скудостію,

или

 

смертію,

 

и

 

подавленъ

 

плодами

 

своихъ

 

беззаконній,

 

мо-

жете

 

быте

 

и

 

онъ

 

скажетъ:

 

«возложу

 

упованіе

 

на

 

Бога,

 

и

 

Онъ
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поможетъ

 

мнѣ». — До

 

сего

 

часа

 

не

 

воспоминалъ

 

ты

 

о

 

Богк»

безразсудпыи,

 

но

 

оскорблял ь

 

его

 

непотребствомъ

 

дѣлъ

 

своихѵ,

и

 

имя

 

Божіе

 

ради

 

тебя

 

хулимо

 

было

 

пе

 

вѣдующими;

 

а

 

теперь

осмѣливаешеся

 

говорите

 

отверстыми

 

устами:

 

«на

 

него

 

возло-

жу

 

уповапіе;

 

Оаъ

 

мнѣ

 

поможетъ».

 

Не

 

обольщайся;

 

надежда

ла

 

Бога

 

предваряетъ

 

трудъ

 

для

 

Бога

 

и

 

пролитый

 

въ

 

дѣланію-

потъ

 

(497-500).

243)

   

Ничто

 

не

 

отдѣляетъ

 

насъ

 

столько

 

отъ

 

міра.

 

ие

умерщвляетъ

 

въ

 

насъ

 

страстей,

 

не

 

возбуждаете

 

и

 

неожввот-

ворзетъ

 

насъ

 

для

 

духовнаго,

 

какъ

 

плачъ

 

и

 

сердечное

 

съ

 

сок-

рушеніемъ

 

болѣзнованіе.

 

Напротивъ

 

ничто

 

не

 

дѣлаетъ

 

насъ

столько

 

сообщниками

 

ыіра,

 

какъ

 

смѣхотворство

 

и

 

при

 

воль-

ности

 

въ

 

обращеніи

 

пареніе

 

мыслей.— И

 

это

 

есть

 

дѣло

 

блуд-

ваго

 

демона

 

(503).

244)

  

Умоляю

 

остерегаться

 

злобы

 

врага,

 

чтобы

 

буеслові-

емъ

 

не

 

устудить

 

тебѣ

 

въ

 

душѣ

 

своей

 

горячности

 

любви

 

ко

Христу,

 

ради

 

тебя

 

вкусившему

 

желчь

 

на

 

древѣ

 

крестпомъ

 

и

чтобы

 

врагъ

 

вмѣсто

 

сладостнаго

 

онаго

 

упражненія

 

и

 

дерзпо-

венія

 

предъ

 

Богомъ,

 

не

 

сталъ

 

во

 

время

 

бодрствованія

 

твоего

наполняте

 

душу

 

твою

 

многими

 

мечтами,

 

и

 

во

 

время

 

сна

 

тво-

его

 

плѣняте

 

и

 

нелѣпыми

 

грезами,

 

зловонія

 

которыхъ

 

не

 

тер-

пятъ

 

святые

 

Ангелы

 

Боагіи.

 

Принуждай

 

себя

 

подражате

 

сми-

ренно

 

Христову,

 

чтобы

 

возгорелся

 

скорѣе

 

огне,

 

Имъ

 

въ

 

тебя

вложенный,

 

которымъ

 

искореняются

 

всѣ

 

движенія

 

міра,

 

уби-

рающія

 

новаго

 

человѣка

 

и

 

оскверняющія

 

дворы

 

святагоп

 

все-

могущаго

 

Господа.

 

Ибо

 

осмѣливаюсе

 

сказате

 

со

 

святымъііав-

ломъ,

 

что

 

мы—

 

храмі

 

Боэюій

 

( 1

 

Кор.

 

3.

 

16).

 

Посему,

 

какъ

чисте

 

самъ

 

Богъ,

 

очистнлъ

 

храме

 

Его,

 

чтобъ

 

Онъ

 

возжелалъ

вселитеся

 

въ

 

немъ.

 

И

 

какъ

 

самъ

 

Онъ

 

святъ,

 

освятимъ

 

и

храме;

 

украсимъ

 

его

 

всякими

 

добрыми

 

и

 

честными

 

дѣлами,

облагоухаемъ

 

его

 

благоухавіемъ

 

покоя

 

воли

 

Божіей,

 

чистою

л

 

сердечною

 

молитвою,

 

какой

 

невозможно

 

нріобрѣсти

 

обще-

ліемъ

 

вь

 

частыхъ

 

мірскихъ

 

волненіяхъ.

 

И

 

такимъ

 

образомъ

облако

 

славы

 

его

 

возсіяетъ

 

внутри

 

сердца,

 

и

  

исполнятся

 

всѣ,
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обитатели

 

селенія

 

Божія,

 

а

 

наглые

 

и

 

безстыднне

 

изчезнутъ

 

отъ

пламени

 

святаго

 

Духа.

 

(503

 

—

 

504).

245)

 

Укоряй

 

себя

 

самаго

 

непрестанно,

 

говоря:

 

горѣ

 

мнѣ,

бѣдная

 

душа!

 

Приблизилось

 

время

 

отрѣшепія

 

твоего

 

отъ

 

тѣла.

Для

 

чего

 

увеселяешься

 

тѣмъ,

 

что

 

сего

 

же

 

дпя

 

должна

 

будешь

оставить,

 

и

 

чего

 

неувидишь

 

во

 

вѣки?

 

Обрати

 

внпманіе

 

на

прежнюю

 

свою

 

жпзне,

 

разсудп,

 

что

 

ты

 

дѣлала,

 

почему

 

такъ

дѣлала,

 

п

 

каковы

 

дѣла

 

твои,

 

съ

 

кѣмъ

 

провела

 

дни

 

жизни

 

сво-

ей,

 

пли

 

кто

 

восполезовался

 

трудомъ

 

дѣланія

 

твоего

 

на

 

землѣ,

кого

 

возвеселила

 

ратоборствомъ

 

свопмъ,

 

чтобы

 

вышелъ

 

онъ

въ

 

срѣтеніе

 

твое

 

при

 

псшествіи

 

твоемъ

 

изъ

 

міра,

 

кого

 

усла-

дила

 

во

 

время

 

теченія

 

своего,

 

чтобы

 

упокоиться

 

тебѣ

 

бъ

 

при-

стани

 

его,

 

для

 

кого

 

бѣдствовала,

 

трудясь,

 

чтобы

 

придти

 

къ

нему

 

съ

 

радостію,

 

кого

 

пріобрѣла

 

другомъ

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ,

чтобы

 

пріялъ

 

тебя

 

во

 

время

 

исшествія

 

твоего,

 

на

 

какомъ

 

по-

лѣ

 

работала

 

по

 

найму,

 

и

 

кто

 

отдастъ

 

тебѣ

 

плату

 

на

 

заиадѣ

солнца

 

при

 

разлученіи

 

твоемъ?

 

(504).
(Продолжение

   

будетъ).

Объ

   

отношеніи

   

современнаго

   

общества
къ

 

богословскимъ

 

наукамъ.

(Изъ

 

лекцій

 

но

 

догматическому

 

богословію).

По

 

волѣ

 

правительства

 

и

 

съ

 

благословенія

 

Божія

 

я

начну,

 

господа,

 

заниматься

 

съ

 

вами

 

науками

 

богословскими.

Эти

 

науки— по

 

своему

 

предмету

 

и

 

по

 

своему

 

жизненному

значенію— должны

 

занимать

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

ряду

 

другпхъ

наукъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

въ

 

глазахъ

 

современнаго

 

общества

онѣ

 

стоятъ

 

слишкомъ

 

пе

 

высоко.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

спм-

патіи

 

общества

 

болѣе

 

клонятся

 

къ

 

пзученію

 

медицины

 

и,

такъ

 

пазываемыхъ,

 

паукъ

 

естественпыхъ,

 

а

 

на

 

пауки

 

богос-

ловскія

 

въ

 

настоящее

 

время

 

смотрятъ

 

какъ

 

на

 

что-то

 

отжив-

16
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-

шее,

 

какъ^на

 

предмете,

 

не

 

заслужпвающій

 

никакого

 

внпма-

нія.

 

Отъ

 

чего,

 

спрашивали

 

меня

 

знакомые,

 

отъ

 

чего

 

вы

 

не

поступили

 

въ

 

университете?

 

То

 

ли

 

дѣло!

 

—

 

Вы

 

бы

 

стали

 

изу-

чать

 

медицину

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

виослѣдствіи

 

были

 

бы

 

хоро-

шимъ «I

 

докторомъ!

 

Что

 

заставило

 

васъ

 

избрать

 

богословіе

предметомъ

 

своей

 

спеціальностп— говорили

 

мнѣ

 

другіе.

 

Не-

ужели

 

вы

 

не

 

могли

 

избрать

 

какихъ

 

либо

 

другнхъ

 

наукъ

 

для

своихъ

 

спеціальныхъ

 

занятій?

 

Съ

 

подобными

 

вопросами,

 

быть

можетъ,

 

не

 

разъ

 

придется

 

встрѣчаться

 

и

 

вамъ,

 

господа.

Чѣмъ

 

же

 

мотивируются

 

подобнаго

 

рода

 

вопросы?

 

Чѣмъ

 

мож-

но

 

объясните

 

такое

 

нерасположеніе

 

современнаго

 

общества

къ

 

богословскимъ

 

наукамг?

Одни —въ

 

основаніе

 

своего

 

нерасположенія

 

къ

 

богослов-

скимъ

 

наукамъ — указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

истины,

 

составляю

 

-

щія

 

содержаніе

 

этихъ

 

наукъ,

 

находятся

 

будто

 

бы

 

въ

 

пол-

номъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

показаніями

 

паукъ

 

естественныхъ.

Возможно

 

ли,

 

говорятъ,

 

недовѣрять

 

показаніямъ

 

естествен-

ныхъ

 

наукъ,

 

когда

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

эти

 

показанія

 

основыва-

ются

 

на

 

наблюденіи,

 

на

 

опытѣ.

 

Но

 

довѣряя

 

показаніямъ

 

на-

уКъ

 

естественныхъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

довѣрять

 

тѣмъ

 

истипамъ,

которыя

 

раскрываются

 

въ

 

наукахъ

 

богословскихъ,

 

такъ

 

какъ

эти

 

послѣднія

 

не

 

имѣютъ

 

за

 

себя

 

опытнаго

 

свидетельства

 

и

находятся

 

въ

 

полномъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

первыми.

 

Отсюда

слѣдуетъ,

 

что

 

содержание

 

богословскихъ

 

наукъ

 

имѣетъ

 

ле-

гендарный

 

характеръ,

 

а

 

потому

 

самому

 

изучепіе

 

ихъ

 

есть

безполезная

 

трата

 

времени.

Теперь

 

я

 

обращу

 

ваше

 

вниманіе—

 

на

 

сколько

 

состоятель-

но

 

такое

 

разсужденіе.

Знаменитые

 

естествоиспытатели

 

ясно

 

и

 

опредѣленно

говорятъ,

 

что

 

пріобрѣтенныя

 

ими

 

познанія

 

прпводятъ

 

къ

 

вѣ-

рѣ

 

въ

 

религіозныа

 

истины.

 

„Я

 

прошу

 

своего

 

читателя,

 

такъ

начинаетъ

 

Кеплеръ

 

свои

 

„комментаріи

 

на

 

движенія

 

Марса%

чтобы

 

онъ,

 

не

 

оставаясь

 

невнимательными

 

къ

 

божественной

благости,

 

осѣннющей

 

человѣка,

 

прославлялъ

 

со

 

мною

 

мудрость
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и

 

величіе

 

Творца,

 

которыя

 

я

 

открываю

 

ему

 

правдивымъ

 

объ-

ясненіемъ

 

устройства

 

вселенной,

 

изслѣдывангемъ

 

причинъ

 

и

опредѣленгеиъ

 

ошибочности

 

зрѣнгя.

 

Я

 

прошу

 

его,

 

чтобы

 

онъ

не

 

въ

 

одной

 

только

 

непоколебимости

 

и

 

прочности

 

земли

 

ви-

дѣлъ

 

предохранение

 

всею

 

живущаго

 

въ

 

природѣ,

 

какъ

 

даръ

Божій;

 

но

 

чтобы

 

также

 

и

 

въ

 

движенгяхъ-

 

нашей

 

планеты,

незамѣтныхъ

 

и

 

удивителъныхъ,

 

призналъ

 

мудрость

 

Творца"-.

Еще

 

болѣе

 

замечательны

 

слова

 

Кеплера,

 

которыми

 

онъ

 

за-

ключаете

 

свое

 

сочиненіе

 

„Гармоника^.

 

Благодарю

 

Тебя,

 

го-

ворить

 

онъ,

 

благодарю

 

Тебя,

 

Творецъ

 

и

 

Зиждитель!' Ты

 

сво-

имъ

 

твореніемъ

 

исиолнилъ

 

меня

 

восторга

 

и

 

восхитилъ

 

меня

дѣлами

 

рукъ

 

своихъ.

 

Я

 

открыло

 

человѣчеству

 

славу

 

твоихъ

дѣянгй,

 

на

 

сколько

 

ограниченный

 

разумъ

 

мой

 

могъ

 

постигнуть

ихъ

 

безпредіьльность.

 

Если

 

я

 

высказалъ

 

что

 

либо,

 

недостой-

ное

 

Тебя,

 

или

 

если

 

я

 

домогался

 

своей

 

собственной

 

славы,

 

то

милостиво

 

помилуй

 

меня"'.

 

Другой

 

знаменитый

 

естество-

испытателе

 

Неютонъ,

 

который

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

произно-

силъ

 

имя

 

Божіе,

 

вставалъ

 

и

 

свималъ

 

съ

 

головы

 

пиану,

 

въ

своемъ

 

сочиненіи

 

„О

 

математическихъ

 

началахъ

 

естество-

знаніа"

 

говорите

 

слѣдующее:

 

всѣ

 

правильныя

 

движенгя

 

(въ

солнечной

 

системѣ)

 

происходятъ

 

не

 

отъ

 

причинъ

 

механиче-

ски-хъ.

 

Этотъ

 

преираснѣйшгй

 

союзъ

 

солнца,

 

планетъ

 

и

 

ко-

метъ

 

могъ

 

произойти

 

только

 

отъ

 

назначенія

 

и

 

власти

 

су-

щества

 

разумнаю

 

и

 

всемоіущаю

 

..

 

Всѣмъ

 

этимъ

 

управляешь

не

 

душа

 

міра,

 

а

 

Іосподь

 

всяческихз,

 

Вседержитель

 

вѣчный,

безконечный,

 

всесовершенный,

 

всевѣдущій,

 

всемогущій,

 

вездіь-

сущій"

 

').

 

Линней

 

сознается,

 

что,

 

послѣ

 

продолжительныхъ

наблюденій

 

надъ

 

животными,

 

надъ

 

растеніямп,

 

надъ

 

землею,

солнцемъ

 

и

 

другими

 

свѣтплами-,

 

пришелъ

 

къ

 

заключенію,

что

 

Богъ

 

есте

 

Виновнике

 

и

 

Владыка

 

міра,

 

что

 

все

 

въ

 

мірѣ

совершается

 

по

 

его.

 

премудрой

 

волѣ,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

позналъ

только

 

н

 

Ікоторые

 

слѣды

 

его

   

дѣйствій

 

и

 

во

 

вссмъ,

 

даже

 

въ

] )

 

Philosophiae

 

uat.

   

priuc.

 

mathematica;
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наималѣйшемъ,

 

недоступному

 

для

 

нашихъ

 

чувствъ,

 

былъ

поражепъ

 

полнотою

 

силы,

 

мудростію

 

и

 

непостижимымъ

 

со-

вершенствоыъ.

 

„Я

 

разсматривалъ,

 

говорить

 

оп'ь,

 

жипот-

ныхь,

 

нуждающихся

 

для

 

своего

 

существовангя

 

въ

 

мірѣ

 

рас-

теній, —растенгя,

 

прикрѣпленныя

 

своими

 

корнями

 

къ

 

землѣ,

землю,

 

которая

 

неуклонно

 

движется

 

въ

 

міровомь

 

пространсгП-

вѣ,

 

по

 

указанному

 

ей

 

пути,

 

вокругъ

 

солнца,

 

дающаго

 

ей

жизнь,

 

наконець,

 

и

 

самое

 

солнце,

 

съ

 

прочими

 

солнечными

системами,

 

которыя,

 

въ

 

безіраничномъ

 

числѣ

 

и

 

въ

 

неизмѣ-

римомъ

 

пространствѣ

 

мірозданія,

 

поддерживаются,

 

въ

 

вѣч-

номъ

 

движеніи,

 

непостижимой

 

первоначальной

 

Причиной,

Существомъ

 

всѣхъ

 

существъ,

 

Виновникомъ

 

всякой

 

деятель-

ности

 

въ

 

мірѣ,

 

Строителемъ,

 

ІІравителемъ

 

и

 

Владыкою

вселенной.

 

Кто

 

называете

 

это

 

существо

 

Владыкою

 

міра,

топгъ

 

не

 

ошибается,

 

потому

 

что

 

отъ

 

нею

 

зависгітъ

 

все.

Кто

 

называешь

 

Ею

 

Создателемъ,

 

пютъ

 

также

 

не

 

ошибает-

ся,

 

пот.

 

что

 

имъ

 

создано

 

все.

 

Справедливо

 

называть

 

Ею

 

и

Провидѣніемь,

 

пот.

 

что

 

все

 

въ

 

мірѣ

 

совершается

 

по

 

Ею

опредѣленію.

 

Оно

 

все

 

чувствуетъ,

 

все

 

видитъ,

 

все

 

с.шшшпъ,

оживляешь

 

и

 

одушевляешь,

 

Оно

 

все

 

во

 

всемъ.

 

Это

 

существо,

безъ

 

котораю

 

ни

 

что

 

не

 

существуешь,

 

существо

 

вѣчное,

неизмеримое,

 

нерожденное,

 

несошворенное.

 

Ею

 

можно

 

толь-

ко

 

духовно

 

созерцать,

 

въ

 

Ею

 

святомъ

 

ве.шчіи.

 

Внимательно

всматривался

 

я

 

вь

 

присутствге

 

этого

 

еданаго,

 

предвѣчнаго,

безконечнаю,

 

всевѣдующаго

 

Бога,

 

— и

 

былъ

 

поѵаженъ

 

изумле-

ніемь.

 

Чрезъ

 

сотворенный. — Имъ

 

мірь,

 

я

 

п^зналъ

 

только

 

не-

которые

 

слѣды

 

его

 

дѣйствій

 

и

 

во

 

всемъ,

 

даже

 

вь

 

наималѣй-

шемъ,

 

недоступномь

 

для

 

нашихъ

 

чувствь,

 

былъ

 

поражепъ

 

пол-

нотою

 

силы, мудростію

 

и

 

непостижимыми

 

совершенством?, ) )".

Вслушайтесь,

 

господа,

 

въ

 

эту

 

рѣчь,

 

исполненную

 

глубоко

религіозыаго

 

чувства.

 

Очевидно,

 

что

 

тѣ,

 

которые

 

говорили

такимъ

   

образомъ

   

были

 

не

   

естествоиспытатели

   

только,

 

но

')

 

Liuue,

 

Sistema

 

naturae,

 

edit.

 

12.

 

1756,

 

p.

 

10.
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вмѣстѣ

 

и

 

богословы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

они,

 

подобно

 

памъ,

разсуждаютъ

 

о

 

Богѣ

 

и

 

Его

 

безконечныхъ

 

совершенствахъ:

всемогуществѣ,

 

всевѣдѣніи,

 

вездѣприсутствіи,

 

благости

 

и

 

т.

под.

 

Они

 

говоря тъ

 

о

 

всемъ

 

этомъ,

 

какъ

 

о

 

такомъ,

 

что

 

ви-

дѣли,

 

слышали,

 

что — словомъ— опытно

 

дознали.

 

Такъ

 

близ-

ко

 

граничить

 

естествозпаніе

 

съ

 

Богословіемъ.

При

 

этомъ,

 

я

 

не

 

хочу

 

игноривать

 

того

 

факта,

 

что

 

неко-

торые

 

естествоиспытатели

 

вовсе

 

не

 

богословскаго

 

образа

мыслей.

 

Я

 

разумѣю

 

естествоиспытателей

 

съ

 

матеріалистиче-

скимп

 

тенденциями,

 

—

 

тѣхъ

 

естествоиспытателей,

 

которые

 

не-

раздѣляють

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

релнгіозныхъ

 

воззрѣній

 

на

природу

 

и

 

для

 

которыхъ

 

вѣра

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

 

существовавіе

человѣческой

 

души,

 

какъ

 

особой

 

субстаиціи,

 

пе

 

подлежащей

разрушенію

 

и

 

смерти,

 

служить

 

предметомъ

 

глумленія.

 

От-

носительно

 

этихъ

 

естествоиспытателей

 

прежде

 

свего

 

нужно

замѣтпть,

 

что

 

ихъ

 

сравнительно

 

немного.

 

.,Основателънѣй-

шіе

 

наблюдатели,

 

такъ

 

скажу

 

я

 

словами

 

пзвѣстнаго

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

Венера,

 

швеьцарскаго

 

естествоиспытателя,

основательнѣйшіе

 

наблюдатели

 

всѣхъ

 

временъ

 

съ

 

блаюговп-

нгемъ

 

преклоняются

 

предъ

 

величіемъ

 

Творца:

 

Коперникъ,

 

Га-

лилей,

 

Линней,

 

Паскаль,

 

Кеплеръ

 

Ньютонъ,

 

Галлеръ,

 

оба

Гергие.ія,

 

Франклинь,

 

Гуфеландъ,

 

Фарсдей,

 

Кювье,

 

Букландъ,

Гаусъ,

 

Александръ

 

и

 

Вилыельмь

 

Гумбольдты,

 

Бесселъ 1

 

Ара-

ю,

 

Іоаннъ

 

Ф.

 

Миллеръ,

 

Шубертъ,

 

Геръ,

 

Шенбейнъ

 

и

 

сотни

друіихъ,

 

—

 

люди,

 

открывшіе

 

Нпуть

 

новые

 

пути

 

и

 

служащіе

укришеніемъ

 

мношхъ

 

столѣтій,

 

да

 

почти

 

всѣ,

 

которые

 

со-

вергиили

 

что

 

либо

 

важное

 

въ

 

изслѣдозаніи

 

природы,

 

прони-

каются

 

удивленгемъ

 

къ

 

величію

 

Віьчнаго,

 

при

 

созерцанги

 

ею

творсній

 

').

Далѣе,

 

известно,

 

что

 

естественныя

 

науки

 

еще

 

не

 

ска-

зали

 

своего

 

послѣдняго

 

слова,

 

но

 

постепенно

 

развиваются,

совершенствуются.

   

Да

 

и

 

возможно

   

ли

 

думать,

   

чтобы

   

онѣ

')

 

Космосъ.

 

Бпблія

 

природы— А.

 

Н.

 

Бопера,

 

т.

 

1.

 

1870

 

г.

 

стр,

 

9.
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когда

 

либо

 

сказали

 

последнее

 

слово,— достигли

 

полнаго

 

со-

вершенства?

 

Возможно

 

ли

 

думать,

 

чтобы

 

человѣкъ —при

ограниченности

 

своихъ

 

познавательныхъ

 

способностей — ког-

да

 

либо

 

достигъ

 

такой

 

степени

 

развитія,

 

чтобы

 

могъ

 

сказать:

я

 

все

 

позналь

 

и

 

к:,къ

 

нельзя

 

лучше.

 

Очевидно,

 

что

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

ограниченный

 

человѣческій

 

разумъ

 

сдѣлался

 

бы

 

не-

ограниченнымъ,

 

всеобъемлющимъ,

 

словомъ — разумомъ

 

бо-

жественнымъ.

 

Допуская

 

же

 

мысль

 

объ

 

ограниченности

 

по-

знавательныхъ

 

способностей

 

человѣка,

 

мы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

необходимо

 

должны

 

допустить

 

и

 

то,

 

что

 

естественныя

 

науки

могутъ

 

иногда

 

принимать

 

неправильное

 

направленіе

 

и

 

да-

вать

 

ложныя

 

показанія,

 

что

 

въ

 

изслѣдованіяхъ

 

естествоис-

пытателей

 

могутъ

 

встречаться

 

ошибки,

 

невѣрныя

 

заключенія

и

 

взапмныя

 

протпворѣчія.

 

Поэтому,

 

если

 

бы

 

естественныя

 

на-

уки

 

даже

 

прямо

 

и

 

положительно

 

высказались

 

протпвъ

 

рели-

гіозныхъ

 

истинъ,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

мы

 

неимѣли

 

бы

основанія

 

съ

 

пренебреженіемъ

 

относиться

 

къ

 

богословскнмъ

наукамъ.

Другіе— въ

 

основаніе

 

своего

 

нерасположенія

 

къ

 

бого-

словскнмъ

 

наукамъ,

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

изучевіе

 

этихъ

наукЪ

 

будто

 

бы

 

вредно

 

отзывается

 

на

 

умственномъ

 

развитіи

чедовѣка.

 

Истины

 

религіозныя,

 

составляющія

 

содержапіе

 

бо-

гословскихъ

 

наукъ,

 

основываются

 

на

 

вѣрѣ,

 

но

 

вѣра,

 

гово-

рятъ,

 

представляетъ

 

громадное

 

препятствіе

 

умственному

развитію.

 

Человѣкъ

 

вѣрующій,

 

наприм.,

 

что

 

міръ

 

произошелъ

отъ

 

Бога

 

въ

 

пзвѣхтное

 

опредѣленное

 

время

 

и

 

какимъ

 

именно

образомъ

 

произошелъ,

 

не

 

найдетъ

 

нужнымъ

 

изучать

 

геоло-

гическихъ

 

формацій,

 

ископаемыхъ

 

остатковъ

 

и

 

различныхъ

явленій

 

природы,

 

пе

 

станетъ

 

пріобрѣтать

 

познанііі

 

о

 

тѣхъ,

такъ

 

сказать,

 

докумептахъ,

 

на

 

осповапіи

 

которыхъ

 

дѣлают-

ся

 

научныя

 

соображепія

 

относительно

 

лѣтъ,

 

протекшихъ

 

со

времени

 

происхожденія

 

міра

 

и

 

относительно

 

самаго

 

способа

пропсхождеиія.

 

Человѣкъ

 

вѣрующій

 

въ

 

божественпый

 

про-

мыслъ,

 

вѣрующій

 

въ

 

то,

 

что

 

Богъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

воздѣйст-
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вуетъ

 

на

 

все,

 

совершающееся

 

въ

 

мірѣ,

 

часто

 

видитъ

 

предъ

собою

 

явленія,

 

выходящія

 

изъ

 

ряда

 

обыкновенныхъ

 

явленій,

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

подвергнуть

 

ихъ

 

изслѣдованію,

 

доволь-

ствуется

 

призпаніемъ,

 

что

 

эти

 

явленія

 

суть

 

сверхъестест-

венный

 

дѣйствія

 

Божества

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

человѣкъ

 

не-

вѣрующій

 

все

 

хочешь

 

изслѣдывать,

 

все

 

испытать,

 

все

 

под-

вергнуть

 

строгому

 

анализу.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этпмъ

 

его

 

нозиаватель-

ныя

 

способности

 

получаютъ

 

особенную

 

крѣпость

 

и

 

силу,

 

его

умственный

 

кругозоръ

 

постепенно

 

расширяется

 

и

 

совершен-

ствуется.

По

 

видимому,

 

все

 

это

 

совершенно

 

справедливо,

 

но

только

 

по

 

Еидимому,

 

а

 

не

 

на

 

оамомъ

 

дѣлѣ.

 

Извѣстно,

 

что

знаменитые

 

естествоиспытатели

 

были

 

людыми

 

искренно

 

и

глубоко

 

вѣрующнми.

 

Вспомпимъ

 

слова

 

Кеплера,

 

которыми

онъ

 

заключаетъ

 

„Гармонику".

 

Вспомнимъ

 

о

 

Ныотонѣ,

 

кото-

рый,

 

всякій

 

разъ,

 

какъ

 

пронзносилъ

 

имя

 

Божіе,

 

вставалъ

 

и

снималъ

 

съ

 

головы

 

шляпу.

 

Вспомнимъ

 

о

 

другихъ

 

знамени-

тостяхъ,

 

которыя,

 

по

 

словамъ

 

Бенера,

 

„проникаются

 

удив-

ленісмъ

 

къ

 

величію

 

Вечного,

 

при

 

созерцаніи

 

Ею

 

твореній".

Искренняя

 

и

 

глубокая

 

вѣра

 

этихъ

 

естествоиспытателей

 

ни-

сколько

 

неограничпвала

 

и

 

нестѣсняла

 

дѣятельности

 

ихъ

 

пыт-

ливаго

 

духа.

 

Они

 

смотрѣли

 

на

 

дѣло

 

изслѣдованія

 

природы,

какъ

 

на

 

свое

 

прнзваніе;

 

они

 

старались

 

изучить

 

ее,

 

на

 

сколь-

ко

 

было

 

возможно

 

для

 

ихъ

 

огранпченнаго

 

разума.

 

Вотъ

фактъ,

 

прямо

 

и

 

положительно

 

свидѣтельствующій,

 

что

 

вѣра

нисколько

 

не

 

препятствуешь

 

дѣятельпости

 

познавательныхъ

способностей.

Обратимъ,

 

далѣе,

 

вниманіе

 

па

 

то,

 

чему

 

особенно

 

чело-

вѣкь

 

обязанъ

 

богатствомъ

 

своихъ

 

познаній.

 

Наблюденіе

 

пока-

зываешь,

 

что

 

человѣкъ

 

не

 

приносить

 

съ

 

собою

 

въ

 

міръ

 

гото-

выхъ

 

позпаніп,

 

но

 

пріобрѣтаетъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

развитіемъ

душевпыхъ

 

силь

 

и

 

способностей,

 

пріобрѣтастъ

 

посредство иъ

паучепія

 

отъ

 

другихъ— на

 

вѣру.

 

Разумъ

 

взрослаго

 

человека

такасе

 

самъ

 

собою

 

непосредственно

 

неможетъ

 

все

 

испытывать,
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все

 

познавать;

 

потому

 

что

 

каждый

 

человѣкъ

 

ограниченъ

 

про-

странствомъ

 

и

 

временемъ.

 

Никто

 

не

 

можетъ

 

собствеппымъ

опытомъ

 

убѣдиться

 

въ

 

тѣхъ

 

событіяхъ,

 

которыя

 

происходили

за

 

вѣкъ,

 

за

 

нѣсколько

 

вѣковъ

 

и

 

тысячелѣтній,

 

но

 

каждый

принимаетъ

 

ихъ

 

за

 

несомнѣнныя,

 

довѣряя

 

свидѣтельству

 

ис-

торпковъ.

 

Никто

 

не

 

можетъ

 

самъ

 

собою

 

быть

 

очевпдцемъ

тѣхъ

 

событій,

 

которыя

 

совершаются

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

различныхъ

 

странахъ

 

и

 

государствахъ,

 

и

 

каждый

 

узнаетъ

 

о

нихъ

 

при

 

поередствѣ

 

довѣрія

 

къ

 

другимъ.

 

Точно

 

также,

 

и

чрезъ

 

усвоеніе

 

истинъ

 

религіозныхъ,

 

человѣкъ

 

пріобрѣтаетъ

познаніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

неподлежптъ

 

его

 

непосредственному

 

на-

блюдений

 

и

 

именно

 

пріобрѣтаетъ

 

познаніе

 

о

 

Богѣ,

 

происхож-

деніи

 

міра,

 

происхожденіи

 

зла

 

въ

 

мірѣ,

 

какпмъ

 

образомъ

 

пад-

шій

 

человѣкь

 

можетъ

 

снова

 

приблизиться

 

къ

 

Богу

 

п

 

т.

 

под.

Но

 

пусть

 

усумнптся

 

человѣкъ

 

во

 

всемъ,'

 

что

 

неподлежитъ

 

его

непосредственному

 

наблюденію,

 

и

 

тогда

 

кругъ

 

его

 

познаній

будетъ

 

слишкомъ

 

ограниченъ, —его

 

познавательный

 

способно-

сти,

 

не

 

имѣяматеріала

 

для

 

своей

 

дѣятельности,

 

будутъ

 

сла-

бей,

 

и,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

бутутъ

 

произвести

 

ничего

особеннаго.

 

И

 

такъ,

 

вврѣ,

 

или

 

истинамъ

 

вѣры,

 

истинамъ —

принимаемымъ

 

на

 

вѣру,

 

—

 

человѣкъ

 

бываетъ

 

обязанъ

 

богатст-

вомъ

 

своихъ

 

познаній

 

и

 

обширною

 

дѣятельностію

 

позпаватель-

выхъ

 

способпостей.

Наконецъ,

 

нѣкоторые

 

питаютъ

 

не

 

расположеніе

 

къ

 

бого-

словскимъ

 

наукамъ,

 

потому

 

что

 

изученіе

 

этихъ

 

паукъ

 

не

 

обѣ-

щаетъ

 

хорошаго

 

положенія

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

матеріальныхъ

 

вы-

годъ.

 

«Что

 

за

 

карьера,

 

говорить,

 

представляется

 

тому,

 

кто

нройдетъ

 

всю,

 

такъ

 

сказать,

 

богословскую

 

мудрость?

 

Такой

человѣкъ

 

получить

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

званіе

 

священника,

 

т.

 

е.

то

 

званіе,

 

съ

 

которымъ

 

нераздельно

 

соединены

 

пищета

 

и

 

са-

мое

 

пезавидпое

 

положеніо

 

въ

 

обществѣ:

 

стоить

 

ли,

 

поэтому,

тратпть

 

силы

 

и

 

здоровье

 

па

 

изучепіе

 

богословскихъ

 

паукъ?

Стоить

 

ли

 

лучшее

 

время

 

своей

 

жизни

 

убивать

 

на

 

безплодпый

трудь»?

 

Эхо

 

этихъ

 

рѣчей

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отдается

 

вомпо-
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гихъ

 

семинаріяхъ.

 

Я

 

хочу

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

настоящее

время

 

воспитанники

 

семннаріп

 

иногда

 

цѣлымп

 

десятками

 

изъ-

являютъ

 

пежеланіе

 

получить

 

богословское

 

образованіе,

 

и,

предъ

 

иереходомъ

 

въ

 

5-й

 

классъ,

 

поступаютъ

 

вь

 

свѣтскія

учебныя

 

заведепія,

 

обѣщающіа

 

имъ

 

гораздо

 

лучшую

 

карьеру.

Совершенно

 

справедливо,

 

что

 

тѣ,

 

которые

 

получаютъ

 

богос-

ловское

 

образованіе,

 

большею

 

частію

 

ноступаютъ

 

во

 

священ-

ника.

 

Но

 

развѣ

 

званіе

 

священника

 

низко?

 

Развѣ

 

оно

 

не

 

мо-

жетъ

 

служить

 

цѣлію

 

стремленій

 

христіанскаго

 

воспитанника?

Знаменитые

 

отцы

 

и

 

учители

 

церкви

 

иногда

 

отказывались

 

отъ

этого

 

званіа,

 

указывая,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

на

 

его

 

величіе,

 

съ

другой — на

 

свое

 

недостоинство.

 

Св.

 

Златоустъ

 

сопоставляетъ

званіе

 

священника

 

съ

 

званіемъ

 

царя

 

и

 

заходить,

 

что

 

первое

выше

 

послѣдняго.

 

Онъ

 

гонорптъ,

 

что

 

священнпкъ

 

въ

 

нѣкото-

ромъ

 

отношенін

 

даже

 

выше

 

Ангеловъ.

 

И

 

всякіи,

 

кто

 

только

серьеапѣе

 

отвесется

 

къ

 

званію

 

священника,

 

будетъ

 

благого-

вѣть

 

предъ

 

нпмъ,

 

сознавая

 

его

 

ведпчіе.

 

При

 

этомъ

 

мы

 

долж-

ны

 

сознаться,

 

что

 

нѣкоторые

 

священники

 

стоять

 

слишкомъ

не

 

высоко

 

въ

 

общественпомъ

 

мнѣвіи.

 

Но

 

причина

 

этого

 

зак-

лючается

 

не

 

въ

 

званіи

 

ихъ,

 

а

 

въ

 

жизни,

 

несоответствующей

величію

 

пхъ

 

служенія.

 

Тѣ

 

же

 

священники,

 

которые

 

ведушь

себя

 

достойно

 

своего

 

звапія,

 

бываютъ

 

почтенными

 

и

 

глубоко

уважаемыми.

 

Мы

 

своею

 

батюшку,

 

говорили

 

мнѣ

 

прихожане

одной

 

церкви,

 

мы

 

своего

 

батюшку

 

никогда

 

не

 

видели

 

нет-

резвымъ.

 

Иапротивъ,

 

онь

 

всегда

 

бываешь

 

въ

 

трезвомь

 

виде

и

 

ко

 

всѣмъ

 

ласковъ,

 

привет.гивъ.

 

А

 

какъ

 

онъ

 

служить!

 

Какъ

говорить!

 

Кожется,

 

постоянно

 

бы

 

слушаги

 

его!

 

Но

 

если

 

бы

священникъ,

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

 

достой нствахъ,

 

не

 

пріобрѣлъ

расположевія

 

своихъ

 

прихожапъ,

 

если

 

онь,

 

при

 

ревностномъ

прохожденіи

 

своихъ

 

обязанностей,

 

не

 

пользовался

 

бы

 

хоро-

шимъ

 

общественнымъ

 

мнѣніемъ,

 

то

 

это

 

по

 

отношенію

 

къ

 

не-

му

 

не

 

имѣло

 

бы

 

особепнаго

 

зпаченія.

 

Священнпкъ

 

долженъ

стоять

 

выше

 

мнѣпій

 

и

 

сужденій

 

общества.

 

Онъ

 

дѣнствуетъ

во

 

имя

 

правды.

 

Онъ

 

является

 

въ

    

общество

   

людей

 

съ

   

боже-

17
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ственымъ

 

полномочіемъ.

   

Что

   

значить

   

для

   

такого

   

человѣка

общественное

 

мнѣніе?

Что

 

же

 

касается

 

матеріальнаго

 

благосостояпія

 

священ-

никовъ,

 

то

 

мы

 

не

 

можемъ

 

отрицать,

 

что

 

они

 

большею

 

частію

не

 

располагаютъ

 

такими

 

средствами,

 

какими

 

располагают

наприм.

 

доктора,

 

но

 

при

 

этомъ

 

должны

 

замѣтить,

 

что

 

они

бываютъ

 

и

 

не

 

слишкомъ

 

бѣдны.

 

Но

 

если

 

бы

 

священники

 

бы-

ли

 

и

 

бѣдны,

 

то

 

слѣдуетъ

 

ли

 

за

 

это

 

одно

 

пренебрегать

 

ихъ

званіемъ?

 

«-Не

 

бедныхъ

 

ли

 

міра,

 

такъ

 

скажу

 

я

 

словами

 

св.

ап.

 

Іакова,

 

не

 

бедныхъ

 

ли

 

міра

 

изиралъ

 

Богъ

 

быть

 

богатыми

верою

 

и

 

наследниками

 

царствгя,

 

которое

 

Онъ

 

обещалъ

 

лю-

бящимъ

 

Его

 

(Іак.

 

2,

 

5).

 

Если

 

священнику,

 

при

 

ревностпомъ

исполнении

 

обязанностей,

 

придется

 

испытать

 

нужду

 

и

 

лише-

нія,

 

то

 

вѣдь

 

онъ

 

не

 

останется

 

безъ

 

награды.

 

Въ

 

будущей

вѣчной

 

жизни

 

онъ

 

получить

 

отъ

 

праведнаго

 

Мздовоздаятеля

такія

 

блага,

 

ихже

 

око

 

не

 

виде,

 

ухо

 

не

 

слыгиа,

 

и

 

на

 

сердце

человеку

 

не

 

взыдоша

 

(I

 

Кор

   

3,

 

9).

И

 

такъ,

 

я

 

прихожу

 

опять

 

къ

 

тому,

 

что

 

дѣйствптельно

нѣтъ

 

основанія

 

относиться

 

съ

 

нерасположеніемъ

 

къ

 

богослов-

скимъ

 

наукамъ.

 

Если

 

вы

 

сознаете

 

справедливость

 

сдѣлапнаго

мною

 

заключенія,

 

то

 

я

 

этимъ

 

доволень.

 

Надѣюсь,

 

что

 

съ

 

те-

чевіемъ

 

времени

 

вы

 

отъ

 

души

 

полюбите

 

эти

 

науки

 

и

 

на

 

за-

нятія

 

ими

 

будете

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

трудъ,

 

не

 

только

 

обязатель-

ный

 

для

 

вась,

 

но

 

вмѣстѣ

 

какъ

 

на

 

трудъ

 

очень

 

полезный

 

и

пріятный.
Н.

 

Л.

Описаніе

 

пребыванія

 

Государя

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

1-го

 

въ

 

г.

 

Козловѣ.

Императоръ

 

Александръ

 

1-й,

 

нослѣ

 

знаменитой

 

войны

1812—1814

 

г.,

 

возъимѣдъ

 

желаніе

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

внутреннимъ

 

состояніемъ

 

своего

 

обширнаго

 

государства

 

и

  

съ
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этою

 

цѣлыо

 

онъ

 

съ

 

1816

 

г.

 

не

 

разъ

 

предприиималъ

 

путеше-

ствія

 

по

 

Россіи;

 

въ

 

одно

 

изъ

 

такихъ

 

путешествій

 

Онъ

 

осчаст-

ливиль

 

свопмъ

 

кратковременнымъ

 

пребываніемъ

 

г.

 

Козловъ

 

въ

1820

 

г.

 

Победитель

 

Галловъ

 

и

 

двадесяти

 

съ

 

ними

 

языковъ,

умиротворитель

 

Европы,

 

Александръ

 

Благословенный

 

вездѣ,

гдѣ

 

ве

 

появлялся,

 

своимъ

 

ласковымъ

 

обращепіе.мъ,

 

своею

 

ве-

лпчествеппою

 

простотою

 

приводплъ

 

всѣхъ

 

въ

 

восторгъ.

 

Жи-

тели

 

тѣхъ

 

городовъ

 

п

 

сель,

 

чрезъ

 

которые

 

пролегалъ

 

путь

августѣншаго

 

Монарха,

 

всѣ

 

усилія

 

употребляли,

 

чтобы

 

уст-

роить

 

ему

 

встрѣчу,

 

какъ

 

можно

 

лучше,

 

торжественнее

 

и

 

орп-

гппальнѣе.

 

Это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

того,

 

что

 

жители

 

г.

 

Коз-

лова

 

въ

 

день

 

прпбытія

 

Государя

 

къ

 

впмъ,

 

и

 

днемъ

 

иллюми-

новали

 

городъ,

 

— и

 

не

 

смотря

 

на

 

лѣтній,

 

свѣтіый

 

день

 

по

сторопамъ

 

дороги

 

зажгли

 

смоляныя

 

бочки.

Посѣщеніе

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

г.

 

Козлова

 

оста-

вило

 

надолго

 

въ

 

жителяхъ

 

его

 

самыя

 

свѣтлыя,

 

радостныя

воспомипанія;

 

событіе

 

это

 

тогда

 

же

 

на

 

память

 

потомству

 

бы-

ло

 

описано

 

очевидцемъ

 

г.

 

Половневскимь

 

Половневскій

 

былъ

дирскторомъ

 

начальнаго

 

(парод.)

 

училища

 

почтенный

 

уже

 

ста-

рецъ, — человѣкъ,

 

пользовавшійсіі

 

за

 

свое

 

образованіе

 

почетомъ.

Онъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

оиисанія,

 

былъ

 

представлеиь

 

Государю

и

 

былъ

 

удостоепь

 

лвчнаго

 

прпглашепія

 

на

 

обедъ.

Вотъ

 

составленное

 

имъ

 

описаніе

 

пребываніа,

 

Государя

Императора

 

Александра

 

Павловича

 

въ

 

городе

 

Козлове:

«Государь

 

Иииераторъ

 

изволилъ

 

пожаловать

 

въ

 

Козловъ

20

 

сего

 

іюля

 

въ

 

12

 

часу

 

утра;

 

городь

 

весь

 

былъ

 

пллюмиио-

ванъ,

 

а

 

отъ

 

черты

 

онаго

 

и

 

до

 

самаго

 

моста

 

па

 

рѣчкѣ

 

Камен-

кѣ,

 

устроепиаго

 

и

 

въ

 

трехь

 

верстахь

 

оть

 

города

 

отстоящаго,

горѣли

 

смоляныя

 

бочки:

 

сею

 

ироспективою

 

Его

 

Величество

сопровождаемъ

 

былъ

 

городничимъ,

 

встрѣтившимъ

 

Государя

Императора

 

на

 

граиицѣ

 

города,

 

въ

 

квартпру,

 

иВысочайшее

шествіе

 

монарха

 

повсеместно

 

ознаменовано

 

было

 

радостными

восклицапі лми

 

жителей —ура!

При

 

въѣздѣ

 

на

 

квартиру,

   

Государь

   

Императоръ

   

былъ
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встрѣчепъ

 

главнокомандующпмъ

 

первою

 

арміею

 

генераломъ

отъ

 

пнфантеріи

 

барономъ

 

Сакеномъ,

 

генералъ-губернато-

ромъ

 

Балашовымъ,

 

генераломъ

 

отъ

 

артиллеріа

 

княземъ

 

Яшвн-

лемъ,

 

генералъ-адъютантомь

 

Дибичемь, Ив.

 

Ив.

 

генералъ-майо-

ромъ

 

Мезенцовымъ;

 

и

 

другимъ

 

генералптетствомъ ,

 

пятый

 

резерв-

ный

 

кавалерійскій

 

корпусъ

 

составляющпмъ.

 

Потомъ,

 

при

 

входѣ

въ

 

квартиру,

 

Козловскій

 

градскій

 

глава,

 

купецъ

 

Коокевниковь,

съ

 

обществомъ,

 

поднесъ

 

на

 

серебряномъ

 

блюдѣ

 

хлѣбъ — соль,

и

 

Государь

 

Императоръ

 

удостоилъ

 

принятіемъ.

Свиту

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

составляли

 

гене-

ралъ-аднотанты:

 

князь

 

Волконскій,

 

Уварова,

 

Ожлровскгй

 

и

князь

 

Меншиковь,

 

гепералъ

 

отъ

 

инфаптеріп

 

князь

 

Горчаковъ,

генералъ-майоръ

 

Леонтьева,

 

Лейбъ

 

медикъ

 

Вилье;

 

флигель-адъ-

ютанты

 

полковники:

 

Соломка

 

и

 

Мансуровъ

 

3-й.

На

 

другой

 

день

 

21

 

числа

 

Государь

 

Императоръ

 

осмат-

ривалъ

 

войска

 

пятаго

 

рязервнаго

 

кавалерінскаго

 

корнуеа,

 

во-

семь

 

полковь

 

и

 

четыре

 

роты

 

артпллеріп,

 

а

 

именно:

 

2

 

конно-

егерской

 

дивизіп

 

полки:

 

Переяславской,

 

Его

 

величества

 

коро-

ля

 

Виртемберскаго,

 

Арзамасской

 

и

 

Тпраспольской;

 

2

 

драгун-

скоп

 

дивпзііі

 

полки:

 

Казанской,

 

Тверской

 

и

 

Финляндской;

 

так-

же

 

роты

 

23,

 

24,

 

25

 

и

 

26,

 

расположенныя

 

на

 

долинахъ,

 

со-

стоя

 

щихъ

 

еъ

 

окрестности хъ

 

города.

По

 

возвращеиіп

 

оттоль

 

па

 

квартиру,

 

были

 

представлены

генералъ-губернаторомъ

 

Его

 

Величеству:

 

дворянство,

 

некото-

рые

 

изъ

 

предсѣдательствующихъ

 

чиновниковъ

 

Козловскихъ

присутственпыхъ

 

мѣсть,

 

сочинитель

 

сего

 

ошісанія

 

и

 

изъ

 

ду-

ховенства

 

два

 

протоіерея.

Въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

того

 

жъ

 

числа

 

Государь

 

Иииера-

торъ

 

удостоиіъ

 

посѣщеніемъ

 

балъ,

 

данный

 

вь

 

галлереѣ

 

дво-

рянствомъ

 

Тамбовской

 

губериіи,

 

протнвъ

 

галлереп

 

горѣла

 

про*-

зрачвая

 

картина.

 

Весь

 

городь

 

былъ

 

иллюмпнованъ.

Начальники

 

собрашшхъ

 

войсвъ

 

суть:

 

пятаго

 

резервнаго

кавадерійскаго

 

корпуса

 

корпусный

 

командиръ

   

генералъ-адыо-
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таптъ

 

графъ

 

Ламберть;

 

первой

 

драгунской

 

дивизіи

 

дивизіон-

пый

 

командиръ

 

генералъ-майоръ

 

Ридигеръ,

 

бригадные

 

коман-

диры

 

генераль

 

майоры

 

Ефимовичь,

 

и

 

Деляновь;

 

второй

 

конно-

егерской

 

дпвизіи

 

командиръ

 

генералъ-лептенантъ

 

графъ

 

Па-

лень

 

2,

 

бригадпые

 

командиры

 

генерал

 

ь-мапоры

 

Репнинской

и

 

Томиловской;

 

пачальппвъ

 

артиллеріп

 

5

 

резервнаго

 

кавале-

ріискаго

 

корпуса

 

полковнивъ

 

Бракень.

22

 

числа

 

Государь

 

Император*

 

прпсутствовалъ

 

на

 

ма-

неврахь

 

войскъ

 

и,

 

выслушавъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

клад-

бищенской

 

крестовоздвпженской

 

церкви,

 

былъ

 

военными

 

чи-

новниками

 

угощаемъ

 

завтракомъ

 

въ

 

галлереЬ,

 

устроенной

 

внѣ

города.

 

Кушало

 

за

 

столомъ

 

съ

 

Его

 

Велпчествомъ

 

более

 

100

особъ:

 

военные

 

генералы,

 

штабъ

 

и

 

оберъ-офицеры

 

п

 

весьма

немпогіе

 

пзъ

 

знамепитѣйшнхъ

 

дворянъ.

 

Наконецъ

 

Государь

ІЬшераторъ,

 

возвратившись

 

на

 

квартиру,

 

потребовалъ

 

хозяина

дома

 

купца

 

Василья

 

Воронова

 

съ

 

двумя

 

невѣстка.ми

 

')

 

п

 

объ-

явплъ

 

имъ

 

Высочайшее

 

благоволеніе,

 

пожаловалъ

 

Воро-

нову

 

перстень,

 

а

 

невѣсткамъ

 

по

 

фермуару,

 

богато

 

осыпанные

брплліантамп.

 

Напослѣдовъ

 

во

 

2

 

часу

 

по

 

полудни

 

отправился

въ

 

дальнѣйшій

 

путь

 

по

 

тракту

 

на

 

Лппецкъ,

 

бывъ

 

сопровож-

девъ

 

городішчимъ

 

до

 

заставы.

Государь

 

Императоръ

 

во

 

все

 

время

 

пребывапія

 

своего

 

въ

Козловѣ

 

изволить

 

изъявлять

 

всѣмъ

 

вообще

 

сословіямъ

 

Высо-

чайшее

 

свое

 

благоволевіе».

Сочиняль

 

Половневскій.

')

 

Одна

 

изъ

 

невѣстокъ

 

г.

 

В.

 

Вороиопа

 

Дарьи

 

Оиисимоона

 

п

 

доселѣ

 

еще

жпва;

 

почтенная

 

эта

 

старушка

 

пользуется

 

отъ

 

жптслеіі

 

уг.аженіемъ

 

за

свои

 

умъ

 

п

 

оОразованіе;

 

живетъ

 

она

 

не

 

богато,

 

такъ

 

какъ

 

дѣла

 

ел

 

мужа

и

 

его

 

бртгьовъ,

 

вслѣдствіе

 

разныхъ

 

не

 

біагопріптнвхъ

 

по

 

торговдѣ

 

об-

стоятедьствь,

 

разсгронлпсь.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

еслп

 

кто

 

лпбо

 

изъ

 

жи-

телей

 

г.

 

Козлова

 

собралъ

 

болѣе

 

подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

пребываніп

 

Госу-

дари

 

Александра

 

1-го

 

въ

 

Козловѣ

 

п

 

нѣіълп

 

въ

 

г

 

Козловѣ

 

какпхъ

 

паыяг-

никовъ

 

nouapmaro

 

пооѣщѳнія?
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Св.

   

мученики

ИННА,

   

ПИННА

   

и

   

РИММА.

Православная

 

Восточная

 

Церковь

 

20

 

го

 

января

 

и

 

20

іюия

 

чтитъ

 

память

 

св.

 

мучевиковъ

 

Инны,

 

Панны

 

и

 

Риммы.

Лхъ

 

имена

 

можно

 

встрѣтпть — въ

 

рьдкихъ

 

полныхъ

 

святцахъ

и

 

обширныхъ

 

календаряхъ— и

 

то

 

большею

 

частію

 

подъ

 

со-

кращеніемъ

 

„св.

 

муч. а

 

а

 

это-то

 

сокращеніе,

 

а

 

также

 

п

 

то,

что

 

имена

 

этихъ

 

мученпковъ

 

имѣютъ

 

окончаніе

 

женскаго

рода,

 

многіе

 

(даже

 

и

 

изъ

 

прпходскихь

 

священниковъ)

 

при-

нимаютъ

 

этихъ

 

мученпковъ

 

за

 

мученнцъ,

 

и

 

ихъ

 

именами

нарекаютъ

 

при

 

крещеніи

 

дѣвочекъ.

 

Такъ

 

не

 

давно

 

въ

 

N

Семинарское

 

Правленіе

 

подано

 

было

 

прошеніе

 

одной

 

духов-

ной

 

особы

 

о

 

принятіи

 

сына

 

въ

 

еемппарію

 

па

 

казеа.

 

содер-

жаще;

 

при

 

прошеніп

 

приложено

 

было

 

свпдѣтельство

 

о

 

семей-

яомъ

 

положеніи

 

просителя

 

и

 

въ

 

спискѣ

 

дѣтей

 

ея

 

находится

дочь

 

Римма...

 

Несколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

одна

 

дѣвица,

матери

 

которой,

 

какъ

 

родившейся

 

на

 

Кавказѣ,

 

желалось

 

въ

память

 

св.

 

равноапостольной

 

просвѣтительннцѣ

 

Грузіи

 

наз-

вать

 

Ниною,

 

носила

 

имя

 

Инны

 

и

 

день

 

своего

 

ангела

праздновала

 

20-го

 

января

 

на

 

память

 

св.

 

мученикозъ

 

Инны,

Пинны

 

и

 

Риммы,

 

такъ

 

какъ

 

крестившій

 

ее

 

приход,

 

священ-

никъ

 

не

 

нашелъ

 

въ

 

своихъ

 

святцахъ

 

имени

 

Нины.

 

Въ

 

пра-

вославной

 

Руси,

 

вѣроятяо,

 

не

 

одна

 

женщина

 

носитъ

 

имя

этихъ

 

святыхъ

 

въ

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

ихъ

 

имена

 

даны

въ

 

честь

 

св.

  

мученнцъ

 

Инны,

  

Пинны

  

и

 

Риммы.

Не

 

однпхъ

 

только

 

прпходскихь

 

священниковъ

 

имена

этихъ

 

святыхъ

 

приводили

 

въ

 

педоумѣніе

 

и

 

заставляли

 

при-

нимать

 

ихъ

 

за

 

мученицъ,— составители

 

календарей,

 

въ

 

та-

комъ

 

миожествѣ

 

издаваемыхъ

 

нынѣ

 

и

 

расиространепныхъ

въ

 

срсдѣ

 

даже

 

простаго

 

парода,

 

нерѣдко

 

обозначаготъ

 

ихъ

мученицами

 

и

    

ставятъ

 

эти

    

имена

 

въ

    

отдѣленіе

 

женскихъ
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пменъ.

 

Такъ

 

въ

 

календарѣ

 

(лучшемъ

 

изъ

 

полныхъ

 

календа-

рей)

 

г.

 

Суворина

 

въ

 

алфавитномъ

 

указателѣ

 

именъ

 

святыхъ

въ

 

числѣ

 

св.

 

жепъ

 

(стр.

 

23-й,

 

1876

 

г.

 

и

 

стр.

 

58

 

й

 

1878

 

г.)

обозначены

 

Инна

 

янв.

 

20;

 

Пиниа

 

20

 

го

 

янв.

 

п

 

Римма

 

20-го

января;

 

въ

 

калепдарѣ,

 

изданномъ

 

г.

 

Гоппе

 

въ

 

алфавитной

росписи

 

святыхъ,

 

празднуемыхъ

 

православною

 

церковію

 

тѣ-

же

 

святые

 

обозначены

 

мученицами

 

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

ян-

варя

 

(1876

 

г.

 

стр.

 

48 —49

 

и

 

послѣд.

 

годовъ);

 

въ

 

календарѣ

(пздап.

 

Овсянниковымъ

 

1871

 

г.)

 

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

янва-

ря

 

(стр.

 

3»

 

поименованы

 

мученицы:

 

Инна,

 

Пинна

 

и

 

Римма).

Тоже

 

и

 

въ

 

другнхъ

 

календаряхъ.

 

Эта

 

ошибка

 

допущена

 

да-

же

 

въ

 

полпомъ

 

Мѣсяцесловѣ

 

(такъ

 

пазываемыхъ

 

Кіевскихъ

полныхъ

 

святцахъ)

 

изд.

 

въ

 

1

 

S3 1

 

г.;

 

въ

 

немъ

 

подъ

 

20-мъ

числомъ

 

января

 

поименованы

 

мученицами

 

св.

 

Инна,

 

Пинна

и

 

Римма;

 

во

 

Всеобщемъ

 

Памятнпкѣ

 

достопрпмѣчатслыіыхъ

происшествій,

 

сочпненномъ

 

профессоромъ

 

Всеобщей

 

и

 

Цер-

ковной

 

Исторін

 

Яковомъ

 

Орловымъ,

 

1820

 

г.

 

подъ

 

20-мъ

 

ч.

января

 

(на

 

320

 

стр.)

 

показано:

 

свят,

 

мученицы

 

Инна,

 

Пин-

на

 

и

 

Римма.

 

Такое

 

ошибочное

 

мнвніе

 

объ

 

упомянутыхъ

святыхъ

 

имѣетъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

основан

 

іе

 

въ

 

Четьи-

Ыиыеяхъ

 

св.

 

Дпмптрія

 

Ростовскаго,

 

у

 

котораго

 

подъ

 

20

 

мъ

числомъ

 

января

 

(124

 

листъ

 

на

 

обиротѣ,

 

пзд.

 

1835

 

г.)

 

ска-

зано:

 

во

 

той

 

же

 

день...

 

и

 

святыхъ

 

мученнцъ

 

Инны,

 

Пинны

и

 

Риммы,

 

во

 

единой

 

отъ

 

полунощных*

 

странъ,

 

пострадав-

шихъ

 

отъ

 

варваръ,

 

идолы

 

чтущихъ,

 

яже

 

князь

 

страны

 

той

во

 

время

 

зимы,

 

мразу

 

велику

 

наяежащу,

 

въ

 

рѣцѣ

 

къ

 

сваямъ

привяза,

 

идѣже

 

оныя

 

лсдомъ

 

обмерзше,

 

прсдаша

 

души

 

своя

въ

 

руцѣ

 

Христа

 

Бога,

 

за

 

Нею

 

же

 

тако

 

посшрадаша» .

 

Но

св.

 

Димитрій,

 

къ

 

сожалѣнію.

 

не

 

прпводитъ

 

основанія,

 

по-

чему

 

онъ

 

поименовалъ

 

ихъ

 

мученицами;

 

у

 

него^нѣтъ

 

указа-

нія

 

ни

 

на

 

историковъ,

 

ни

 

на

 

мученпческіе

 

акты,

 

или

 

какія

либо

 

другія

 

свндѣтельства.

 

Подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

іюня

 

въ

Четьи-Минеяхъ

 

того

 

же

 

святителя

 

говорится

 

объ

 

Иннѣ,

 

Пиннѣ

и

 

Риммѣ,

 

какъ

 

о

    

мученикахъ

 

скыѳахъ,

   

ученикахъ

 

Ап.

 

Ан-
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дрея

 

(въ

 

той

 

же

 

20-й

 

день,

 

память

 

святыхъ

 

мученпковъ:

Инны,

 

Пинны

 

и

 

Риммы,

 

въ

 

земли

 

варварстѣй

 

отъ

 

святаіо

Апостола

 

Андрея

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

наученныхъ,

 

и

 

между

певѣрными

 

имя

 

Господне

 

проповѣдавшихъ,

 

it

 

пострадав-

ишхъ

 

за

 

Христа

 

Господа

 

своего

 

(лпстъ

 

133

 

на

 

оборотѣ,

пзданіе

 

1S35

 

г.).

 

PI

 

также,

 

какъ

 

и

 

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

ян-

варя,

 

у

 

святителя

 

не

 

сказано,

 

откуда

 

пмъ

 

заимствованы

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

св.

 

ГІннѣ,

 

Пнснѣ

 

и

 

Риммѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

у

 

св.

Димитрія

 

являются

 

двѣ

 

троицы

 

святыхъ

 

съ

 

этими

 

именами;

одна

 

пзъ

 

нихъ,

 

состоящая

 

пзъ

 

св.

 

мужей

 

20

 

іюня,

 

а

 

другая

(20

 

января)

 

изъ

 

св.

 

жеиъ

 

Это

 

сказаніе

 

св.

 

Димитрія,

 

ни

чѣмъ

 

не

 

подтвержденное

 

по

 

великому

 

уваженію

 

къ

 

святите-

лю,

 

по

 

глубокому

 

вѣрованію

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

непреложе-

ность

 

сказаній

 

Четьи

 

Минепныхъ

 

перешло

 

и

 

въ

 

нѣкоторые

полные

 

(какъ

 

впдѣли

 

выше)

 

святцы,

 

академпческіе

 

календари

(пздававшіеся

 

Академію

 

наукъ),

 

въ

 

полные

 

МЬсяцесловы,

въ

 

Памятники

 

хрпстіанства

 

и

 

разнаго

 

рода

 

календар

 

изда-

нія.

 

Во

 

всѣхъ

 

подобныхъ

 

изданіяхъ

 

святые

 

Инна,

 

Пинна

 

п

Римма

 

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

января

 

обозначены

 

мученицами

(см.

 

выше

 

),

 

а

 

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

іюня

 

мучениками

 

(см.

у

 

Гоппе,

 

календарь

 

1869

 

г.

 

и

 

послѣд.

 

годовъ,

 

у

 

Суворина

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

 

календарь

 

1876

 

г.,

 

а

 

за

 

годы

 

предъ-

пдущіе

 

въ

 

адфавптномъ

 

указателѣ

 

мужескпхъ

 

нменъ)

 

и

 

дру-

гихъ

 

календаряхъ.

Для

 

людей

 

благочестнвыхъ,

 

при

 

ихъ

 

сильпомъ

 

убѣжде-

ніи

 

въ

 

непреложность

 

сказапій

 

ЧетьиМинейныхъ,

 

при

 

глу-

бокомъ

 

уваженіи

 

къ

 

ихъ

 

составителю,

 

св.

 

Димитрію,

 

можетъ

показаться

 

соблазнительнымъ,

 

что

 

ошибочное

 

мнѣніе

 

о

 

св.

Иннѣ,

 

Пиннѣ

 

п

 

Риммѣ,

 

какъ

 

свят,

 

женахъ— для

 

послѣдую-

щихь

 

составителей

 

календарей

 

и

 

святцевъ

 

коренится

 

въ

сказаніи

 

великаіо

 

святителя.

 

Но

 

указаніемъ

 

погрѣшности,

допущенной

 

св.

 

Димитріемъ,

 

не

 

умаляется

 

его

 

слава

 

какъ

великаго

 

святителя

 

и

 

угодника

 

Божія,

 

не

 

уменьшается

 

исто-

рическая

    

достовѣрность

    

сказаній

 

его

 

о

 

святыхъ,

 

а

 

только
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исправляется

 

то,

 

что

 

святитель,

 

при

 

тогдаіппемъ

 

состоянии

исторіи,

 

не

 

могъ

 

знать

 

и

 

не

 

намѣренно,

 

слѣдуя

 

пмѣвшимся

у

 

нею

 

источпикіімъ,

 

впалъ

 

въ

 

погрешность.

 

Св.

 

Димитрій,

хотя

 

и

 

прославленный

 

святостію

 

жизни,

 

былъ

 

человѣкъ

 

и

естественно

 

могъ

 

ошибаться.

 

Онъ

 

самъ

 

сознавалъ,

 

что

 

въ

такомъ

 

великомъ

 

трудѣ,

 

какъ

 

составленіе

 

житій

 

святыхъ,

легко

 

могъ

 

допустить

 

ошибку,

 

а

 

потому

 

въ

 

одной

 

изъ

 

Четьи-

Миней

 

св.

 

ДпмптріГі

 

обращается

 

къ

 

читателю

 

съ

 

такимъ

 

пре-

дувѣдомленіемъ:

 

Ащснѣкая,

 

исправлены

 

требующая,

 

въ

 

сей

книгѣ

 

обрящсши,

 

любовнимательный

 

читателю,

 

itcnpaeu

 

сво-

пмъ

 

благоразуміемъ

 

(предисловіе

 

къ

 

декабр.

 

книгѣ

 

жвтія

 

свя-

тыхъ).

 

Наша

 

литература

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

богата

нзслѣдовапіями

 

о

 

святыхъ

 

Божіихъ,

 

скудна

 

— сказаніями

 

о

подвигахъ

 

угоднпковъ

 

Божіихъ

 

и

 

доселѣ

 

для

 

большинства

далге

 

образованной

 

публики

 

не

 

пзвѣстны,

 

а

 

иногда

 

и

 

недо-

ступны

 

сказавія

 

о

 

святыхъ,

 

болѣе

 

другпхъ

 

извѣстныхъ

 

и

 

въ

свое

 

время

 

почтенныхъ

 

наименованіемъ

 

великпхъ,

 

какъ

напр.

 

св.

 

Діонисій

 

Великій,

 

Александрійскій,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

скудны

 

были

 

свѣдѣнія

 

о

 

мпогихъ

 

святыхъ

 

во

 

времена

 

св.

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

составителя

 

Четьн-Мпней — и

 

въ

 

насто-

ящее

 

время,

 

нри

 

всевозможныхъ

 

улучшевныхъ

 

научныхъ

пособіяхъ,

 

для

 

тѣхъ.

 

кто

 

пожелалъ

 

бы

 

составлять

 

житія

святыхъ,

 

трудъ

 

громадный;

 

можно

 

судить

 

сколько

 

трудовъ,

сколько,

 

но

 

видимому,

 

неареодолнмыхъ

 

препятствій

 

встрѣ-

тилъ

 

св.

 

Димитрій

 

при

 

составленіи

 

своихъ

 

Четьп-Ыпней;

 

но

составленныя

 

имъ

 

Четьи-Мпнеи — безсмертное

 

для

 

него,

 

дра-

гоценное

 

для

 

благочестивыхъ

 

читателей,

 

произведеніе;

 

на

пемъ

 

въ

 

религіозно

 

-

 

нравствепномъ

 

отпошеніи

 

воспиталось

не

 

одно

 

поколѣніе

 

русскнхъ,

 

и

 

нынѣ

 

ищущій

 

поученія

 

и

 

на-

зиданія

 

духовнаго

 

всегда

 

вайдетъ

 

въ

 

житіяхъ

 

святыхъ

 

пищу

для

 

утоленія

 

своего

 

духовпаго

 

глада.

 

Четьп-Мннеи

 

по

 

до-

стовѣрностп

 

сказаній,

 

по

 

историч.

 

свѣдѣніямъ,

 

ими

 

нред-

ставляемымъ,

 

долго

 

были

 

единствешшмъ

 

руководствомъ

 

для

нзучающихъ,

    

церковную

   

исторію

 

и

    

доссдѣ

 

онѣ

 

въ

 

средѣ

18
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ученыхъ

 

пользуются

 

достой нымъ

 

уваженіеа»

 

(въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

достаточно

 

указать

 

на

 

сочипеніе

 

о

 

св.

 

Дішитріѣ

 

и

его

 

творевіяхъ

 

покойнаго

 

Ректора

 

Московской

 

Академіи

 

Ал.

В.

 

Горскаго:

 

„св.

 

Димитрій,

 

Митрополитъ

 

Ростовскій",

 

Моск-

ва,

  

1849

 

г.

 

стр.

  

124

 

203).

При

 

составлении

 

Четьп

 

Минеи

 

свит.

 

Дпиптріп

 

поіьзовал-'

ся

 

многими

 

пособіями

 

не

 

только

 

на

 

славянскоігь

 

язывЬ,

 

во

и

 

на

 

иностранныхъ

 

латинсвомъ

 

п

 

греческом ь);

 

предъ

 

первою

и

 

второю

 

четпертію

 

Четьп

 

Миней

 

у

 

святителя

 

помѣщепъ

 

длин-

ный

 

рядъ

 

именъ

 

древнихъ

 

писателей

 

церковныхъ;

 

но

 

и

 

этотъ

сппсокъ

 

далеко

 

пе

 

полопъ;

 

па

 

полахъ

 

мпогпхъ

 

житій

 

сввтыхъ

выставлены

 

имена

 

псториковъ,

 

которые

 

не

 

обозначены

 

у

 

свя.

тнтеля

 

въ

 

его

 

предисловіяхъ.

 

И

 

перечесть

 

все,

 

что

 

прочелъ

святитель,

 

при

 

составлепііі

 

Четьи

 

Мипей,

 

и

 

въ

 

настоящее

время

 

не

 

для

 

всякаго

 

ученаго

 

легко

 

п

 

возможно,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

читать

 

сказапія

 

псториковъ

 

разныхъ

 

временъ

 

объ

 

одномъ

 

п

томъ

 

же

 

лицѣ,

 

сличать

 

эти

 

сказанія,

 

отличать

 

болье

 

досто-

верное

 

отъ

 

незаслуживающаго

 

довѣрія

 

и

 

составить

 

одно

 

цель-

ное

 

сказаніе

 

о

 

жизни

 

и

 

трудахъ

 

того,

 

или

 

другаго

 

угодника

Божія — трудъ

 

непосильный

 

и

 

для

 

нынѣншихъ

 

многпхъ

 

уче-

ныхъ.

 

Святитель

 

Дп.митрій

 

въ

 

предисловіп

 

ко

 

2-й

 

части

 

сво-

ихъ

 

Четьи

 

Миней

 

отчасти

 

только

 

говорить

 

о

 

громадности

труда,

 

предпринята™

 

имъ

 

по

 

составлепію

 

жптія

  

святыхъ:

«Виждь,

 

читателю

 

благочестивый,

 

яко

 

вся

 

написанная

'въ

 

книзѣ

 

ceil,

 

якооке

 

и

 

въ

 

первой,

 

сокращеннѣ

 

писана

 

суть,

и

 

аки

 

съ

 

превеликнхъ

 

наводненныхъ

 

рѣкъ,

 

отъ

 

гісторій

 

цер-

ковныхъ,

 

премногихъ

 

малымъ

 

сосудомъ,

 

книгою

 

сею

 

почерп-

леча.

 

Аще

 

бо

 

вся

 

святыхъ

 

дѣянія,

 

и

 

повѣствованія

 

гі

 

чудеса,

по

 

единою

 

простертою

 

рѣчію

 

писати

 

кто

 

восхотѣлъ

 

бы,

 

то

пе

 

достало

 

бы

 

тому

 

все

 

оіситія

 

его

 

время,

 

еже

 

и

 

древнимъ

писателем?,

 

гщтовнымъ

 

случися...

 

Суть

 

же многихъ

 

святыхъ

житія

 

такъ

 

пространны

 

въ

 

великихъ

 

чстіяхъ,

 

и

 

въ

 

гіныхъ

рукописныхъ

 

книгахъ

 

со

 

излгшіествомъ

 

словесъ

 

написанныя,

яко

 

коегождо

 

отъ

 

нихъ

 

въ

 

два,

 

или

 

три

 

дня

  

прочести

  

воз-
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можно,

 

агце

 

и

 

прилѣжио

 

чтущій».

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

святителя

 

можно

 

вндъть

 

сколько

 

про-

ведено

 

времени

 

на

 

одно

 

перечитывапье

 

разныхъ

 

сказаній

 

о

святых?!

 

сколько

 

употреблено

 

саиыхъ

 

усидчивых*

 

и

 

постояп-

ныхъ

 

трудовъ

 

въ

 

составленіи

 

Четьи

 

Миней!

 

Составлепіе

 

жп-

тій

 

святыхъ

 

побуждало

 

святителя

 

Божіа

 

отказмваться

 

отъ

 

раз-

лнчпыхъ

 

почетныхъ

 

должностей

 

(каі:ъ

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

его

 

житія),

 

вынуждало

 

его

 

верѣдко

 

и

 

по

 

усиленному

 

убѣж-

депію

 

другпхъ

 

принятую

 

должность

 

оставлять,

 

заставляло

 

его

удаляться

 

отъ

 

общества,

 

жаждавшаго

 

его

 

поучптеіьныхъ

словъ,

 

затворяться

 

въ

 

уедпненпыхъ

 

келліяхъ,

 

и

 

тамъ

 

трудить-

ся

 

падъ

 

собирапіемъ

 

свт.дѣнін

 

о

 

жпзин

 

святыхъ.

 

Святитель

Димиіріи

 

такъ

 

былъ

 

ногружеиъ

 

въ

 

этотъ

 

богоугодный

 

трудъ,

что

 

и

 

самыя

 

его

 

сновндЬиія

 

были

 

какъ

 

бы

 

продолжеиіемъ

 

ею

дивныхъ

 

трудовъ,

 

какъ

 

самъ

 

святитель

 

пипіетъ,

 

въ

 

1685

 

го-

ду

 

въ

 

филиппоиъ

 

постъ,

 

въ

 

одну

 

ночь

 

окончивъ

 

письмомъ

страданія

 

сея

 

таю

 

мученика

 

Ореста,

 

котораго

 

память

 

10

ноября

 

почитается,

 

за

 

часъ

 

или

 

меньше

 

до

 

заутрени,

 

лаъ

отдохнуть

 

не

 

раздѣваясь,

 

и

 

въ

 

сонномъ

 

видѣніи

 

узрѣ

 

іъ

 

си.

мученика

 

Ореста,

 

лицемъ

 

веселымъ

 

ко

 

мшь

 

віощающаіо

 

си-

ми

 

словами:

 

я

 

больше

 

претертьлъ

 

за

 

Христа

 

мукъ,

 

неже-

ли

 

ты

 

написалъ.

 

(Діар.

 

1GS9

 

г.)

 

и,

 

по

 

сказаиію

 

св.

 

мучени-

ка,

 

дополпилъ

 

оипсапія

 

страданій

 

его.

 

А

 

что

 

сіе

 

видіьни\

прпбавляетъ

 

св.

 

Димитрій,

 

я

 

недостойный

 

и

 

ірѣшный

 

истин-

но

 

видіьлъ,

 

и

 

что

 

точно

 

такъ

 

видѣлъ,

 

какъ

 

написалъ,

 

а

 

не

иначе,

 

сія

 

подъ

 

клятвою

 

моею

 

священническою

 

исповѣ<)ую;

ибо

 

все

 

оное

 

какъ

 

тоіда

 

совершенно

 

намптовалъ,

 

такъ

 

и

 

те-

перь

 

помню.

Св.

 

Димитрій,

 

имея

 

предъ

 

собою

 

при

 

составленіи

 

Четьи

Мпвсй

 

множество

 

сказаній

 

о

 

святыхъ

 

Божіихъ

 

у

 

различных*

писателей,

 

относился

 

къ

 

нпмъ

 

не

 

безъ

 

критики;

 

онъ

 

иногда

обнаруживал*

 

сомнѣиія

 

въ

 

сказавіи

 

псториковъ,

 

у

 

которыхъ

приходилось

 

ему

 

заимствовать

 

что

 

ллво.

 

Такъ

 

повѣствуя

 

о

чемь

 

либо,

    

не

  

внолиѣ

   

достовѣраомъ,

   

святитель

 

замѣчаегь:
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Шыі,ыи

 

глаюлютъ,

 

пли

 

такъ

 

пишешь

 

такой

 

или

 

другой

 

гіс~

торикъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Иредметомъ

 

критических*

 

замѣчапій

 

св.

 

Дн-

митрія

 

служит*

 

рѣшеніе

 

какихъ

 

нвбудь

 

педоумѣпій,

 

на

 

кото-

рыя

 

можетъ

 

навести

 

читателя

 

чтеніе

 

какого

 

либо

 

повѣствова-

вія,

 

как*

 

напр.

 

опъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

по

 

поводу

 

разсказанпаго

 

въ

житіи

 

преп.

 

Ѳеоктпсты

 

(9

 

ноября)

 

случая,

 

что

 

одпнъ

 

изъ

непосвященных*

 

принес*

 

для

 

пріобшенія

 

ея,

 

когда

 

она

 

жила

въ

 

пустыпѣ

 

вдали

 

отъ

 

храмов*

 

Божіихъ,

 

часть

 

св.

 

Даровъ;

или

 

напр.

 

в*

 

житіи

 

ев

 

Григорія,

 

епископа

 

аврагантійскаго

(23

 

нояб.)

 

святитель

 

разрѣшаетъ

 

вопрос*:

 

почему

 

папа

 

Рим-

скій

 

Григорій

 

Двоесловъ

 

не

 

могъ

 

судить

 

оклеветаипаго

 

предъ

нимъ

 

акрагантійскаго

 

епископа,

 

безъ

 

сношенія

 

съ

 

восточнымъ

Имнераторомъ

 

и

 

Копстаптипопольскпмъ

 

Патріархомъ?

 

Осо-

бенно

 

часто

 

можно

 

встречать

 

вь

 

Четьи

 

Минеяхъ

 

критическія

замѣчанія

 

св.

 

Дпмитрія

 

въ

 

прпмѣчаніяхъ

 

къ

 

житіямь

 

святыхъ,

такъ

 

папр,

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

сказанію

 

объ

 

Успеніи

 

Божіей

Матери

 

исчисляет*

 

разноі

 

ласныя

 

свидѣтельства

 

о

 

лѣтахъ

 

жиз-

ни

 

ея

 

и

 

не

 

соглашается

 

ни

 

на

 

одно

 

изъ

 

них*

 

исключительно,

ограничиваясь

 

общим*

 

предположеніемъ,

 

что

 

успеніе

 

ея

 

долж-

но

 

относиться

 

въ

 

поздыѣйшему

 

времени,

 

на

 

том*

 

основаніи,

что

 

при

 

ея

 

успеш'и

 

присутствовалъ

 

св.

 

Діонпсій

 

Ареопагитъ,

обращенный

 

но

 

Христу

 

спустя

 

52

 

года

 

по

 

Р.

 

X.,

 

въ

 

примѣ-

чапіп

 

къ

 

сказанію

 

о

 

перенесеніи

 

мощей

 

св.

 

первомученива

Стефана

 

(2

 

авг

 

)

 

перечисляетъ

 

разногласпыя

 

показапія

 

о

 

томъ,

при

 

ком*

 

оно

 

совершено,

 

и

 

ни

 

на

 

одно

 

изъ

 

них*

 

не

 

согла-

шаясь,

 

зак.почаетъ:

 

*въ

 

таковыхъ

 

убо

 

не

 

согласіяхъ

 

лучшей

есть

 

молчатп

 

о

 

именахъ,

 

да

 

не

 

будстъ

 

сумнѣпіе

 

чтугцимъ».

Подобпыя

 

замѣчанія

 

показываютъ,

 

что

 

св.

 

Дпмитрій

 

не

 

во

всѣмъ

 

свазапіямъ

 

относился

 

довѣрчиво,

 

но

 

иногда

 

дѣлалъ

критпческія

 

замѣчанія

 

па

 

тѣ

 

сказанія,

 

которыя

 

почему

 

либо

казались

 

ему

 

недостоверными. — а

 

изъ

 

этого

 

очевидно,

 

что

 

нѳ

все,

 

заключающееся

 

въ

 

Четь

 

Минеяхъ

 

его,

 

вполнѣ

 

достовер-

но;

 

а

 

есть

 

и

 

такія

 

свазапія,

 

воторыя

 

требу юіъ

 

исправленія

и

 

измѣненііі.



-

 

145

 

-

Не

 

излишпе

 

'здѣсь

 

привести

 

и

 

взглядъ

 

нашей

 

церкви

на

 

Четьи

 

Минеи

 

св.

 

Дпмптрія,

 

выразившійся

 

въ

 

опредѣленіи

св.

 

Сѵнода.

 

Св.

 

Сѵиодъ,

 

признавая

 

Четьи

 

Мипеи.

 

составлен-

ныя

 

св.

 

Димитріемъ,

 

книгою

 

душеспасительною,

 

и

 

въ

 

первый

раз*

 

принимая

 

отъ

 

себя

 

изданіе

 

ихъ

 

въ

 

общее

 

назидавіе,

 

на-

шел*

 

нужным*

 

подвергнуть

 

ихъ

 

внимательному

 

разсмотрѣнію.

Почему

 

с*

 

соизволенія

 

Императрицы

 

Елисаветы

 

Петровны,

 

въ

1745

 

г.

 

поручилъ

 

это

 

дѣло

 

Архимандриту

 

Кіево

 

печерской

Лавры,

 

Тпмоѳею

 

Щербацкому,

 

съ

 

другими

 

Кіевскпми

 

учены-

ми,

 

основательно

 

знающими

 

Богословіе,

 

церковную

 

исторію

 

и

языки

 

греческій

 

и

 

латинскій.

 

Нсправителямъ

 

было

 

вмѣнено

въ

 

обязанность

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

не

 

имѣется

 

ли

 

въ

Четьи— Минеяхъ

 

чего

 

нибудь

 

противнаго

 

св.

 

Писанію,

 

догма-

тамъ

 

вѣры

 

а

 

преданіямъ

 

церковным*,

 

также

 

чего

 

нибудь

историческаго

 

сомнительнаго,

 

невѣроятпаго

 

и

 

усмогрѣнныя

погрѣшности

 

представить

 

св.

 

Синоду

 

на

 

разсмотрѣніе.

 

Но

Щербацкій

 

только

 

въ

 

1754

 

г.

 

представплъ

 

нѣкоторыя

 

свои

замѣчанія

 

и

 

отъ

 

дальнѣйшаго

 

труда

 

отказался.

 

Поэтому

 

Св.

Сѵподъ

 

возложилъ

 

окончаніе

 

сего

 

дѣла

 

на

 

Ректора

 

Новгород-

ской

 

Семпнаріи,

 

Архимандрпта

 

Іоасафа

 

Миткевича

 

(впослѣд-

ствіи

 

Бѣлгородскаго

 

Епископа).

 

Въ

 

ныпѣ

 

издаваемых*

 

Четьи

Минеяхъ,

 

по

 

благословенно

 

св.

 

Сѵнода,

 

можно

 

впдѣть

 

на

поляхъ

 

крптическія

 

замѣчанія

 

па

 

достоверность

 

скаэаній

 

въ

жптіяхъ

 

святыхъ,

 

такъ

 

напр.

 

подъ

 

15

 

числомъ

 

января

 

про-

тпвъ

 

сказашя

 

о

 

сатирѣ,

 

посланиомъ

 

сотоварищами

 

съ

 

овоща-

ми

 

къ

 

преп.

 

Павлу

 

Ѳпвепскому,

 

замѣчено:

 

ч-егя

 

повѣсть

 

мнит-

ся

 

быти

 

нсвѣроятна,

 

сего

 

ради

 

иотличнымгі

 

литерами

 

напе-

чатана»:

 

(Лист.

 

72).

Къ

 

подобпымъ

 

сказаніямъ

 

можно

 

отнести

 

и

 

краткія

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

св.

 

Пннѣ,

 

Ппннѣ

 

и

 

Рпммѣ,

 

помѣщенпыя

 

въ

 

Четьи

Минеяхъ

 

20

 

янв.

 

и

 

20

 

іюня.

 

Сказапія

 

эти

 

весьма

 

кратки

 

и

представлены

 

безъ

 

уьазаніа

 

источника,

 

откуда

 

они

 

заимство-

ваны,

 

при

 

томъ

 

помѣщены

 

въ

 

копцѣ

 

всѣхъ

 

дпевныхъ

 

жнтіп

и

  

мелким*

 

(сравнительно

 

съ

 

текстом*

   

Четьи

 

Мішей)

 

шриф-
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том*.

 

Краткія

 

перечисленія

 

святыхъ,

 

обыкновенно

 

помѣіцае-

мыя

 

въ

 

концѣ

 

житій

 

дневпыхъ

 

святыхъ,

 

принадлежат*

 

ли

 

опѣ

св.

 

Димитрію,

 

или

 

позднейшим*

 

лпцамъ,

 

самою

 

краткостію

своею

 

показывают

 

f.,

 

что

 

об*

 

упоминаемых*

 

святыхъ

 

пли

 

во

все

 

не

 

найдено

 

свѣдѣніи,

 

или

 

и

 

найдены,

 

но

 

они

 

или

 

не

 

вы-

дераінваютъ

 

истори и еской

 

критики,

 

или

 

заключают*

 

въ

 

себЬ

что

 

либо

 

не

 

вполнѣ

 

достоверное.

Обратимся

 

къ

 

сказаніямъ

 

о

 

св.

 

Инвѣ,

 

ІІиннѣ

 

п

 

Римм?;,

помѣщенвымъ

 

20

 

янв.

 

и

 

20

 

іюня.

 

Сказаиія

 

эти

 

кромѣ

 

своей

краткости

 

(за

 

исключепіемъ

 

только

 

того,

 

что

 

упомянутые

 

свя-

тые

 

под*

 

20

 

янв.

 

обозначены

 

какъ

 

мученицы,

 

а

 

подъ

 

20

 

іюня,

как*

 

мученики),

 

сходны

 

между

 

собою

 

и

 

какъ

 

бы

 

дополняют*

себя.

 

Такъ

 

подъ

 

20

 

числомъ

 

іюпя

 

сказано

 

объ

 

ихъ

 

страданіи

общими

 

выгаженіямн:

 

«гг

 

пострадавшихъ

 

за

 

Христа

 

Господа

своею,

 

подъ

 

20

 

янв.

 

подробнее

 

разсказываетея

 

обь

 

ихъ страда-

ніяхъ,

 

такъ

 

говорится

 

о

 

нихъ,

 

какъ

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

вар-

■варѣ,

 

идолы

 

чтущихъ,

 

яже

 

князь

 

страны

 

тоя

 

во

 

время

 

зи-

мы,

 

мразу

 

велику

 

належащу,

 

въ

 

рѣцѣ

 

къ

 

сваямъ

 

привяза,

идѣже

 

оныя

 

ледомъ

 

обмерзіие,

 

предаша

 

души

 

своя

 

въ

 

руиръ

Христа

 

Гога,

 

за

 

Нею

 

же

 

тако

 

пострадагиа».

 

Далее,

 

о

времени

 

жизни,

 

происхождении

 

упомянутых*

 

святыхъ

 

мало

извѣстно.

 

Подъ

 

20

 

числомъ

 

января

 

кромѣ

 

перечислений

 

именъ,

предполагаемых*

 

св.

 

мученицъ,

 

ничеюне

 

сказано,

 

а

 

подъ

 

20

числ.

 

о

 

тѣхъ

 

же

 

мучениках*

 

сказано,

 

что

 

они

 

жили

 

въ

 

вар-

вар

 

стѣй

 

зсмлѣ,

 

отъ

 

Апостола

 

Андрея

 

научены

 

Христо-

вой

 

вѣрѣ

 

и

 

между

 

невѣрными

 

(по

 

всей

 

вероятности

 

сво-

ими

 

соотечественниками)

 

были

 

проповѣд

 

пиками

 

имене

 

Го-

сподня.

 

Въ

 

сопоставденіи

 

сказаны

 

20

 

янв.

 

и

 

20

 

іюня

при

 

тождествѣ

 

именъ

 

святыхъ

 

нельзя

 

не

 

видѣть

 

взаимнаго

 

вос-

полненія

 

житія

 

св.

 

Инны,

 

Пинны

 

и

 

Риммы;

 

в*

 

одномъ

 

ска-

заніи

 

говорится

 

об*

 

ихъ

 

пропсхождспін

 

(жили

 

въ

 

варвар,

странѣ),

 

времени

 

ихъ

 

жизни

 

(ученики

 

Ап.

 

Андрея),

 

апос-

тольской

 

дѣятельности

 

(между

 

неверными

 

ироіювѣділвали

 

имя

Господне),

 

за

   

что

   

и

   

иретерпѣли

   

мученическую

   

коичину

 

(я
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пострадагаа

 

за

 

Христа

 

Госиода

 

своею);

 

въ

 

друюмъ

 

сказапіи

(20

 

янв

 

)

 

ничего

 

не

 

сказано

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

жительства

св.

 

мучепицъ,

 

ихъ

 

деятельности,

 

а

 

повѣствуется

 

подробно

объ

 

их*

 

мученичсствѣ,

 

что

 

онѣ

 

во

 

время

 

сильной

 

стужи,

 

при-

вязанныя

 

къ

 

сваамъ

 

въ

 

рѣкѣ,

 

ледомъ

 

обмерзше,

 

предаша

 

ду-

ши

 

своя

 

въ

 

руцѣ

 

Христа

 

Бога.

 

Если

 

оба

 

эти

 

сказанія

 

соеди-

нить

 

въ

 

одно,

 

то

 

окажется

 

цѣльное

 

житіе

 

объ

 

однпхъ

 

и

 

тѣхъ

же

 

святыхъ

 

(за

 

исключеніемъ,

 

конечно,

 

того,

 

что

 

въ

 

одномъ

мѣстѣ

 

подъ

 

20

 

ч.

 

янв.

 

святые

 

являются

 

мученицами,

 

а

 

въ

друюмъ

 

20

 

іюня

 

мучениками).

 

По

 

сведеніи

 

обоихъ

 

свазапій

выйдетъ

 

слѣд.

 

повествованіе

 

о

 

св.

 

Нннѣ,

 

Пиннѣ

 

и

 

Риммѣ».

Въ

 

тойже

 

день

 

(т.

 

е.,

 

20

 

янв.,

 

пли

 

20

 

іюпя)

 

память

 

свя-

тыхъ

 

мученпковъ

 

Пины,

 

Пинны

 

it

 

Риммы

 

въ

 

землѣ

 

Варвар-

сшіьй,

 

отъ

 

свяшаю

 

Апостола

 

Андрея

 

віьрѣ

 

Христовой

 

нау-

мснныхъ

 

и

 

между

 

невѣрными

 

имя

 

Господне

 

пріоповѣдавшгіхъ

и

 

(там*

 

же,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

землѣ

 

Варгварстѣй,

 

пли,

 

какъ

 

подъ

20

 

ч.

 

января

 

сказано,

 

въ

 

единой

 

отъ

 

полунощныхъ

 

странъ,

что

 

одно

 

и

 

тоже,

 

потому

 

что

 

полупощпыя

 

отъ

 

греческой

 

им-

перін,

 

и

 

частнее

 

отъ

 

Палестины,

 

откуда

 

выходили

 

Апостолы

на

 

ироііовѣдь,

 

страны,

 

это

 

страны,

 

лежащіа

 

на

 

берегахъ

 

Ду-

ная

 

и

 

отъ

 

Дуная

 

до

 

предѣловъ

 

ныпѣшней

 

Росссіи

 

жили

 

вар-

вары,

 

т.

 

е

 

,

 

люди

 

не

 

просвѣщснные,

 

пе

 

елипски

 

образован-

ные,

 

не

 

христіавс

 

вѣроы,

 

полудикіе,

 

кочующіе

 

вароды,

 

ски-

фы,

 

какъ

 

действительно

 

въ

 

древних*

 

славянскихъ

 

сказаніяхъ,

прологах* —

 

названы

 

святые

 

Инна,

 

Пинна

 

п

 

Римма)

 

постра-

давшихъ

 

отъ

 

варваръ,

 

идолы

 

чтущихъ,

 

яже

 

(или

 

вѣрнѣе

 

их-

оке)

 

князь

 

страны

 

тоя

 

во

 

время

 

зимы,

 

мразу

 

велику

 

нале-

жащу,

 

въ

 

рѣцѣ

 

къ

 

еваямъ

 

привяза,

 

идіьже

 

оныя

 

ледомъ

 

об-

мерзше,

 

предаша

 

души

 

своя

 

въ

 

руцѣ

 

Христа

 

Бош,

 

за

 

него

оке

 

тако

 

пострадаша.

 

Вотъ

 

точный

 

и

 

полный

 

текстъ

 

свод-

наго

 

сказаиія

 

о

 

святыхъ,

 

помѣщенпыхъ

 

подъ

 

различными

 

чис-

лами

 

и

 

мѣсяцамп,

 

и

 

изъ

 

пего,

 

очевидно,

 

что

 

въ

 

обоихъ

 

слу-

чаяхъ

 

говорится

 

объ

 

одних*

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

святыхъ.

 

Но

 

поче-

му —в*

 

одном*

 

мѣстѣ

 

говорится

 

о

 

святыхъ

 

какъ

  

мучениках*
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(20

 

іюня"),

 

а

 

въ

 

другомъ

 

какъ

 

мученицахъ

 

(20

 

января)

 

остает-

ся

 

псизвѣстпымъ.

  

Подало

 

ли

 

сему

   

иоводь

   

окончаніе

   

ішенъ

святыхъ,

 

приличное

 

п

 

обыкновенно

 

употребляемое

 

для

 

обозпа-

ченія

 

лицъ

 

женскаго

 

пола,

   

пли

   

неопрелѣленность

   

сказапііі,

что

 

кажется

 

Еѣроятнѣе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

вѣкъ

 

апостольскій

проповѣднпкамп

 

хрпстіапской

 

вѣры

 

были

 

п

 

св.

 

жены, — и

   

ду-

мается,

 

что

 

имена

 

святыхъ

 

(Инна

 

Пішна

 

и

 

РимМа),

   

звуча-

щія

 

какъ

 

имена

 

женъ,

 

подали

   

поводъ

   

признать

   

въ

   

св.

 

му-

жахъ — женъ.

 

Но

 

онасеніе

 

впасть

 

въ

 

ошпбку

 

отъ

 

такого

 

пред-

положенія,

 

вѣроятно,

 

побудило

 

повѣствователя

 

объ

 

однихъ

   

и

тѣхъ

 

же

 

святыхъ

 

сказать

  

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

что

 

они

 

мучени-

ки,

 

а

 

въ

 

другомъ*мученпцы,—

 

тѣмъ

 

болѣе,

   

что

   

память

 

ихъ

совершается

 

дважды

 

въ

 

годъ

  

и

   

такпмъ

   

образомъ

   

если

  

эти

святые— одни

 

и

 

тѣже,

 

то

 

они

 

мученики,

 

какъ

 

впдно

 

изъ

 

па-

мяти

 

ихъ

   

20

 

іюня,

 

если

 

же

 

они

 

мученицы, —то

  

ихъ

   

память

20-го

 

января

  

и

   

такпмъ

   

образомъ

   

повѣствователь

   

о

  

жизни

этихъ

 

святыхъ,

 

находпвшійся

 

такъ

  

сказать,

   

между

 

Сцпллою

и

 

Харибдою,

  

думалъ

 

избѣжать

 

подводныхъ

 

камней

 

раздѣлепі-

емъ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

святыхъ

 

на

 

мужскій

 

женскій

 

полъ

 

и —

изъ

 

одного

 

сказанія

 

о

 

святыхъ,

  

воспоминаемыхъ

 

православною

царковію

 

дважды

 

въ

 

годъ,

 

онъ

 

составплъ

 

два:

 

одно-о

 

св.

 

мучени-

цахъ,

 

а

 

другое

 

о

 

ев

   

мученикахъ.

 

Что

 

именно

 

повѣствователь

 

о

жизни

 

этихъ

 

святыхъ

 

былъ

 

въ

 

недоумѣніи:

 

кто

 

они

 

мужчины,

или

 

женщины?

 

какъ

 

ихъ

 

поименовать:

 

мучениками,

 

или

 

муче-

ницами?— это

 

замѣтно

 

и

 

изъ

 

самаго

 

раздѣленія

 

одного

 

итого

же

 

сказанія — подъ

 

двумя

   

различными

   

числами— объ

   

однихъ

и

 

тѣхъ

 

же

 

святыхъ.

 

Такъ

 

въ

 

одпомъ

   

мѣстѣ,

   

гдѣ

   

говорится

о

 

святыхъ,

   

какъ

   

мученпкахъ

   

приписана

   

имъ

 

дѣятельность,

болѣе

 

ариличная

 

мужчипѣ,

 

какъ

 

то,

 

что

 

ученики

 

и

 

последо-

ватели

 

Ап.

 

Андрея,

 

его

 

спутники

 

по

 

землѣ

 

варварской

 

и

 

про-

повѣдпикп

 

имени

 

Господпяго

 

въ

 

землѣ

 

невѣрныхъ;

 

а

 

въ

 

дру-

гомъ

 

сказаніи,

 

гдѣ

 

сказано

   

о

  

св.*

 

Инііѣ,

 

Пнпнѣ

   

и

   

Риммѣ,

какъ

 

мученицахъ,

 

все

 

ото,

 

какъ

 

пе

 

вполпѣ

 

идущее

 

къ

   

дѣя-

телыюсти

 

женъ,

 

опущено

 

и

 

авторъ

 

остановилъ

 

свое

 

вниманіе
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преимущественно

 

па

 

родѣ

 

страдальческой

 

кончины

 

ихъ

 

въ

томъ

 

предположены,

 

что

 

женщина,

 

какъ

 

живущая

 

болѣе

 

муж-

чины

 

сердцемъ,

 

способна

 

на

 

перенесете

 

самыхъ

 

жестокихъ

страданій

 

за

 

любимаго

 

ею

 

Господа

 

(что

 

засвидетельствовано

тяжкими

 

и

 

выше

 

естественными

 

страдавіями

 

за

 

Христа

 

вели»

кихъ

 

мучешщъ,

 

какъ

 

то:

 

Ирины

 

(5

 

мая),

 

Екатерппы

 

(24>

ноября),

 

Варвары

 

(4

 

декабря)

 

и

 

мн.

 

другихъ).

 

У

 

насъ,

 

на

Руси

 

какъ

 

то

 

странно

 

звучитъ

 

имя

 

мужчины,

 

оканчивающееся

на

 

гласныя

 

буквы

 

и

 

сппдѣтельствующія

 

о

 

женскомъ

 

родѣ,

 

но'

между

 

святыми

 

православной

 

церкви

 

весьма

 

много

 

святыхъ

мужей,

 

имена

 

которыхъ

 

оканчиваются

 

на

 

а,

 

или

 

я,

 

какъ

напр.

 

Авда

 

(31

 

мар.),

 

Аіавва

 

(22

 

пояб. ),

 

Акила

 

(14

 

іюля),

Ананія

 

(4

 

и

 

26

 

япв

 

),

 

Аиикнта

 

(12авг.),

 

Антипа

 

(11

 

апр.),

Ареѳа

 

(24

 

окт.)

 

Артиа

 

(26

 

мар.),

 

Артема

 

(29

 

окт. ),

 

Аза -

pin

 

(3

 

фев.),

 

Ахила,

 

(4

 

япв.),

 

Ахія

 

(12

 

нояб.)

 

и

 

мн.

 

др.

(см.

 

въ

 

алфавитномъ

 

указатель

 

пмевъ

 

святыхъ).

 

Нѣтъ

 

ничего

удпвительнаго,

 

что

 

древній

 

историкъ,

 

изъ

 

котораго

 

заимство-

валъ

 

свое

 

сказа

 

иіе

 

и

 

составитель

 

Четьи

 

Миней,

 

въ

 

недоумѣ-

ріи

 

обь

 

святыхъ,

 

но

 

окончанію

 

своего

 

имени

 

показывающпхъ,

что

 

они

 

скорѣй

 

относятся

 

къ

 

женщинамъ,

 

прпнллъ

 

ихъ

 

за

св.

 

мучешщъ,

 

но

 

изь

 

опасенія,

 

что

 

поцъ

 

оболочкою

 

жен-

скаго

 

имени

 

не

 

скрываются

 

ли

 

св.

 

мужчины —однихъ

 

и

 

тѣхъ

же

 

святыхъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

поименовалъ

 

мучениками,

 

а

въ

 

другомъ

 

мученицами:

 

Если

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

— въ

 

од-

номъ

 

изъ

 

высшпхъ

 

учзбныхъ

 

заведеній

 

(какъ

 

видно

 

изъ

 

книгъ

г.

 

Ростиславова

 

*о

 

духов,

 

училищахъ»

 

отвѣчавшій

 

на

 

экзаменѣ

затруднился

 

отличить

 

въ

 

именахъ

 

св.

 

Акиллы

 

и

 

Прискиллы,

кто

 

изъ

 

нихъ

 

мужъ,

 

а

 

кто

 

жена

 

и

 

на

 

томъ

 

освованіи,

 

что

имя

 

Прискиллы

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

слоговъ — высказалъ

предположеніе,

 

что

 

Прискилла— мужъ,

 

а

 

Акилла

 

жена;

 

то

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

подобныя

 

ошибки

 

моілн

 

впадать

 

въ

 

XVII

 

п

 

XVIII

вѣкахъ.

Отъ

 

предположены

 

о

 

св.

 

Иннѣ,

 

Ппннѣ

 

и

 

Риммѣ,

 

какъ

мученикахъ,

 

обратимся

 

и

 

къ

 

положптслышмъ

 

свидѣтельствамъ

19
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о

 

нихъ,

 

такихъ

 

компетентныхъ

 

тружениковъ

 

науки,

 

какъ

Преосв.

 

Филаретъ

 

Черниговскіп,

 

и

 

такихъ

 

спеціалпстовъ

 

по

части

 

Агіологіи,

 

какъ

 

Архимандритъ

 

о.

 

Сергій

 

и— къ

 

такимъ

добросовѣстнымъ

 

изслѣдователамъ

 

о

 

жизни

 

святыхъ,

 

какъ

Прот.

 

Д.

 

Вершинскій

 

и — у

 

нихъ

 

найдемъ

 

не

 

только

 

подтвер-

жденія,

 

но

 

и

 

псторпческія

 

дапныя,

 

что

 

святые,

 

воспоминае-

мые

 

православною

 

церковью

 

20-го

 

янв.

 

и

 

20-го

 

іюня

 

одни

 

и

тѣже

 

лица

 

гі

 

что

 

они

 

не

 

женщины,

 

а

 

мужчины,

 

слѣд.

 

му-

ченики,

 

а

 

не

 

мученицы.

Протоіерей

 

Димитрій

 

Ст

 

Вершинскій

 

въ

 

своемъ

 

Мѣся-

цесловѣ

 

православной

 

Каѳолической

 

церкви,

 

(составлепномъ

на

 

основаніи

 

множества

 

историческпхъ

 

актовъ,

 

хранящихся

въ

 

разныхъ

 

европейскихъ

 

бпбліотекахъ),

 

подъ

 

20-мъ

 

числомъ

января

 

говоритъ:

 

сев.

 

мучч.

 

Инны,

 

Пинны

 

гі

 

Риммы.

 

Скиѳы,

наученные

 

вѣрѣ

 

~Х.рист'шнской

 

an.

 

Андреемъ.

 

За

 

проповѣдь

слова

 

Божія

 

невѣрнымъ

 

заморожены

 

во

 

рѣкѣ,

 

по

 

приказа-

нію

 

мѣстнаго

 

правителя

 

и

 

— далѣе

 

показываетъ

 

основанія,

по

 

которымъ

 

онъ

 

признаетъ

 

ихъ,

 

вопреки

 

Четьи-Минейному

сказанію

 

мученикими,

 

а

 

не

 

мученицами,

 

о.

 

Вершинскій

 

ссы-

лается

 

на

 

прологъ

 

20

 

янв.

 

и

 

20

 

іюня,

 

acta

 

sanctorum

 

jan-

nuaris

 

11,

 

p.

 

297

 

и

 

Четьи

 

Минейныя

 

о

 

нихъ

 

свѣдѣнія

 

подъ

20

 

ч.

 

ікшя

 

и

 

мѣсяцесловъ

 

Василія

 

(греческаго

 

Императора)

(мѣсяцесловъ

 

Вершинскаго,

 

12

 

стр.).

 

Подъ

 

20-мъ

 

числомъ

іюня

 

о.

 

Вершпнскій

 

говоритъ

 

о

 

сихъ

 

святыхъ

 

следующее:

20-го

 

іюня

 

сев.

 

мучч.

 

Инны,

 

Пинны

 

и

 

Риммы.

 

Ученики

 

An.

Андрея,

 

воспоминаемые

 

20-го

 

января.

 

Послѣ

 

сего

 

дѣлаетъ

такое

 

о

 

нихъ

 

замѣчаніе:

 

Въ

 

греческой

 

рукопгіси

 

XI

 

вѣка,

хранящейся

 

въ

 

Парижской

 

обгцественной

 

библготекѣ,

 

№1488

стр.

 

156

 

сказано,

 

что

 

сги

 

святые

 

пострадали

 

въ

 

Готѳіи;

мощи

 

ихъ

 

впослѣдствіи

 

перенесены

 

были

 

въ

 

приморское

 

мѣс-

течко

 

Алискъ

 

ІЕпископомъ

 

Годдою,

 

и

 

сіе

 

перенесете

 

воспо-

минается

 

20

 

іюня

 

(Мѣсяцесловъ

 

Вершинскаго

 

стр.

 

94).

Архимандритъ

   

Сергій,

 

получившій

 

за

 

свое

 

весьма

 

со-
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лидное

 

пзслѣдованіе

   

по

 

Агіологіи

 

Востока

  

степень

 

доктора

Богословія,

 

въ

 

своемъ

 

„Полномъ

  

мѣсяцесловѣ

    

востока

 

(во-

сточная

 

Агіологія)

 

т.

  

2-й,

  

подъ

 

20

 

мъ

 

ч.

 

января

 

о

 

ев

   

Ий-

нѣ,

 

Пиннѣ

 

и

 

Риммѣ,

  

на

    

основаніп

 

мѣсяцеслова

 

греческаго

Императора

 

Василія

 

и

   

греческаго

 

Синаксаря,

 

или

 

Пролога,

писаннаго

 

(иѣкінмъ)

    

Петромъ

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ,

 

говоритъ":

 

св.

муч.

 

Инны,

 

Линии

 

и

 

Риммы.

   

Славяне

 

малой

 

Скиѳіи,

 

уче-

ники

 

An.

 

Андрея,

 

заморожены

 

въ

 

ргъкѣ.

 

Эти

 

же

 

святые —

говорится

 

далѣе — въ

 

Сербскомъ

  

прологѣ

 

XIII

 

вѣка

 

названы

Ененъ,

 

Пиринъ

 

и

 

Пень.

 

За

 

тѣмъ

 

у

 

о

   

Сергія

   

дѣлается

 

за-

мѣчаніе,

 

что

 

въ

 

мѣсяцесловѣ

 

при

 

греческомъ

 

Евангеліи,

 

пи-

санномъ

 

въ

 

Калиполи

 

въ

 

X

 

вѣкѣ

 

и

 

другпхъ

 

древннхъ

 

мѣся-

цесловахъ

 

20

 

іюня,

   

пренесеніе

 

ихъ

 

мощей

 

по

 

славянскому

прологу.

 

(Агіологія

    

востока,

 

т.

 

2-й,

   

стр.

 

18).

 

Подъ

 

20-мъ

ч.

 

іюня

 

у

 

о.

    

Сергія

    

сказано:

 

сев.

 

мучч.

   

Инны,

 

Пинны

 

и

Риммы,

 

учениковъ

 

An.

   

Андрея

 

въ

 

Скиѳіи

 

и

 

далѣе

 

въ

 

осно-

вание

 

прпводитъ

    

мѣсяцесловъ

 

при

 

греч

   

Евангеліи

 

X

 

вѣка,

изданномь

 

въ

 

Калпііолп

 

и

   

Великихъ

 

Четьв-Мпней

 

Митропо-

лита

 

Макарія.

 

По

 

прологу

 

1345

 

г.

 

и

 

печатному

 

и

 

ру копией

XI

 

вѣка

 

греческой

 

въ

    

Парижской

 

библіотекѣ

 

ныюъ

 

(т.

 

е.

20-ю

 

гюня)

 

пренесеніе

 

ихъ

 

мощей

 

(см.

 

20

 

января).

 

(Агіо.ю-

гія

   

востока,

 

т.

 

2-й,

 

стр.

  

164).

  

Въ

 

замѣткахъ

 

ко

 

2-му

 

тому

Агіологіи

 

востока,

 

подъ

    

20-мъ

    

числомъ

 

января,

   

о.

 

Ссргій

пишетъ:

 

Инна,

 

Пинт

 

и

 

Римма.

   

ЪІученіе

 

ихъ

 

извѣстно

 

въ

рукогіисн

 

въ

 

Парижской

 

библіошекѣ.

 

(Fabric,

 

t.

 

X.

 

p.

 

255

 

cait.

Harles).

 

У

 

Филарета

 

въ

 

святыхъ

 

южныхъ

 

славянъ

 

кзсліъдова-

ніе

 

о

 

малой

 

Скиѳіи

 

— отечеств іь

 

ихъ

 

20

   

январи,

   

стр.

 

24

 

и

253.

 

По

 

мнѣнію

 

ею

 

объ

    

нихъ

 

же

   

Іеронимовъ

 

мартнролоіъ

20-го

 

января

 

въ

   

Инведунѣ

   

Тирса,

  

Еиргака,

   

Геллиника

 

—

христіаискія

 

имена

   

мучениковъ

 

сихъ,

   

въ

    

новомъ

 

Дунайцѣ

пострадавшихо

 

(т.

 

2-й.

 

Замѣтка

 

стр.

 

24).

  

Въ

 

томъ

 

же

 

от-

дѣлѣ

 

Агіологіи

    

Архимандрита

 

Сергія,

   

на

 

стр.

  

172

 

и

 

173,

подъ

 

20-мъ

    

числомъ

 

іюня

 

объ

    

этихъ

    

святыхъ

   

находится

с.чѣдующая

    

замвтка:

  

«Мученики

   

Инна,

   

Пинна

 

и

 

Римма.
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Въ

 

настоящей

 

день

 

воспоминается

 

перенесение

 

св.

 

мощей

ихъ:

 

«.сщстя

 

7-мь

 

лѣтъ

 

послѣ

 

своего

 

мученія

 

святые,

 

явив-

итсь

 

епископу,

 

повелгъли

 

перенести

 

тѣла

 

гіхъ

 

въ

 

мгьсто,

 

на-

зываемое

 

Аликсъ,

 

въ

 

сухое

 

пристанище;

 

а

 

мы,

 

не

 

зная

 

време-

ни

 

ихъ

 

кончины,

 

празднусмъ

 

прсложсніе*.

 

Вѣроятно,

 

кон-

чина

 

ихъ

 

была

 

20

 

января,

 

въ

 

какой

 

день

 

они

 

находятся

 

въ

мѣсяцесловѣ

 

Васіиія

 

и

 

поздніъйшихъ

 

памятникахъ.

 

Въ

 

пе-

чатный

 

прологъ

 

славянскій

 

сказаніе

 

о

 

сихъ

 

мученикахъ

 

и

пренесеніе

 

мощегі

 

гіхъ

 

взято

 

изъ

 

второй

 

рсдакц'ш

 

мѣсяцесло-

ва

 

Василгя

 

славянской,

 

гдѣ

 

епископъ,

 

при

 

которомъ

 

было

перенесете

 

мощей

 

ихъ,

 

названо

 

Годдою

 

(сн.

 

пролоіъ

 

Софій-

ской

 

библіотеки

 

1345

 

г ).

 

Въ

 

мѣсяцесловѣ

 

Вершинскаго

 

го-

ворится,

 

что

 

въ

 

греческой

 

рукописи

 

XI

 

вѣка,

 

хранящейся

въ

 

Парижской

 

общественной

 

библіотекѣ

 

М

 

1488

 

стр.

 

156,

сказано,

 

что

 

сіи

 

святые

 

пострадали

 

въ

 

Готѳіи;

 

мощи

 

ихъ

впослпідствіи

 

времени

 

перенесены

 

были

 

въ

 

приморское

 

мѣ-

стечко

 

Алискъ

 

гі

 

сге

 

пренеесніе

 

щмзднустся

 

20

 

іюня».

 

Какъ

видно

 

это

 

сказаніе

 

извѣстно

 

было

 

славянскону

 

автору

 

вто-

рой

 

редакціи

 

мѣсяцеслова

 

Василія.

У

 

Преосвящ.

 

Фііларета,

 

Архіепископа

 

Черппгопскаго

въ

 

его

 

сочиненіи:

 

«Святые

 

южныхъ

 

славяпъ*

 

нодъ

 

20-мъ

числомъ

 

января

 

помѣщено

 

краткое

 

сказаніе

 

о

 

святыхъ

 

подъ

именами

 

Енена,

 

Нирена

 

и

 

Пня.

 

Это

 

сказаніе

 

дословно

 

слѣду-

ющее:

20

 

число.

 

Память

 

о

 

муч.

 

Енѳнѣ,

 

Нирѳнѣ

 

и

 

Пнѣ.

Вотъ

 

первые

 

мученики

 

изъ

 

славянъ!

Въ

 

Васильевомъ

 

монологѣ

 

(XI

 

в.)

 

подъ

 

20

 

января

 

чи-

таемъ

 

о

 

вихь

 

слѣдующее:

    

„Святые

    

были

 

изъ

 

Скиѳіи,

 

изъ

гсѣверной

 

сюроны,

    

ученики

 

св.

 

Ан.

   

Андрея.

 

Они

 

учили

 

о

имени

 

Христоьомъ

 

и,

    

многихъ

 

изъ

 

варваровъ,

 

обративъ

 

къ

правой

 

вѣрѣ,

   

крестили.

 

По

    

этой

 

причиив

    

были

 

схвачены
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княземъ

 

(тоера

 

ар"/оѵтос)

 

варваровъ,

 

но

 

не

 

могли

 

быть

 

дове-

депы

 

до

 

того,

 

чтобы

 

отречься

 

отъ

 

Христа

 

и

 

принесть

 

жерт-

ву

 

идоламъ.

 

Тогда

 

стояла

 

жестокая,

 

зима;

 

рѣки

 

скрѣплены

были

 

морозомъ

 

такъ,

 

что

 

по

 

льду

 

ходили

 

не

 

только

 

люди,

но

 

и

 

кони

 

и

 

возки.

 

Князь

 

приказалъ

 

поставить

 

въ

 

ледъ

большія

 

бревна,

 

какъ

 

цѣлыя

 

дерева,

 

и

 

привязать

 

къ

 

нимъ

святыхъ.

 

Итакъ

 

когда

 

вода

 

взволновалась

 

и

 

ледъ

 

постепен-

но

 

умножался,

 

такъ

 

что

 

дошелъ

 

до

 

шеи

 

святыхъ:

 

они

 

из

мученные

 

страшною

 

стужею

 

предали

 

Господу

 

бдажевныя

своя

 

душа".

 

(Mjiiologium

 

grae^orum,

 

jussu

 

Basilii

 

Imper.

Urbinl,

 

1725,

 

2,

  

124).

Буквальный

 

славянскій

 

переводъ

 

этого

 

сказанія

 

читает-

ся

 

въ

 

Бѣлградскомъ

 

синаксарѣ

 

1340

 

г.

 

и

 

въ

 

Сербскомъпро-

логѣ

 

XII 1

 

в.

Полагаютъ,

 

что

 

страдальческая

 

кончина

 

мучепиковъ

 

бы-

ла

 

гдѣ

 

то

 

гораздо

 

сѣвернѣе

 

Кіева,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

между

 

русскими

 

славянами

 

(Ламанскій

 

стр.

 

ПО).

 

Но

 

это

напрасно.

 

Большая

 

рѣка,

 

указываемая

 

въ

 

позѣста

 

о

 

стра-

дальцахъ — пзвѣствый

 

грекамъ

 

Дунай.

 

Съ

 

другой

 

стороны

такъ

 

какъ

 

проповѣднпки

 

Скнѳіи

 

были

 

ученики

 

Ап.

 

Анд-

рея,

 

то

 

Скпѳію

 

ихъ

 

надобно

 

искать

 

тамъ,

 

гдѣ

 

проповѣ-

дывалъ

 

св.

 

Ап.

 

Андрей

 

Въ

 

повѣствованіи

 

инока

 

Епифанія

IX

 

вѣка

 

читаемъ:

 

„Господь

 

сказалъ

 

Андрею:

 

иди

 

въ

 

Виѳи-

нію,

 

я

 

съ

 

тобою,

 

куда

 

ни

 

пойдешь

 

ты,— еще

 

п

 

Скиѳія

 

ожи-

даетъ

 

тебя.

 

Когда

 

Андрей

 

сказалъ

 

о

 

томъ

 

Іоанну:

 

они

 

про-

стились

 

и

 

Андрей,

 

взявъ

 

ученпковъ

 

свопхъ,

 

пошелъ

 

въ

 

Ла-

одикію,

 

а

 

отселѣ

 

въ

 

Мизію,

 

въ

 

городь

 

Одпсосъ.

 

Проведъ

здѣсь

 

не

 

много

 

времени

 

поставплъ

 

епископа

 

Апінска

 

(Ерір-

hanii

 

mon.

 

edita

 

alove

 

ined.

 

t.

 

p.

 

56

 

Lip.

 

1846).

 

Послѣдній

no

 

другимъ

 

намятникамъ

 

называется

 

Ампліемъ

 

и

 

претерпѣлъ

мученическую

 

смерть

 

за

 

Христа

 

(Oriens

 

cbrist.

 

1,

 

1014

Watslh,

   

Karebl.

   

Geographic,

 

1,

 

24).

  

Одисосъ,

 

Аиоллонія
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и

 

Месемврія

 

у

 

Птоломея

 

(111,

 

0)

 

и

 

Страбона

 

(VII,

 

6)

 

при-

числяются

 

къ

 

Малой

 

Скпѳіи.

 

По

 

словамъ

 

Плинія,

 

страна,

которою

 

владѣли

 

скиѳы

 

землевладѣльцы,

 

простираясь

 

отъ

устьевъ

 

Дуная

 

къ

 

Ѳракіи

 

заключала

 

въ

 

себѣ

 

прекраснѣйшіе

города

 

Дунаецъ,

 

Томи

 

(Кюстенджи),

 

Калитисъ,

 

Кроны

 

(lib.

4.

 

с.

 

11).

 

Итакъ

 

несомнѣнно,

 

замѣчаетъ

 

Преосв.

 

Филаретъ,

что

 

Ап.

 

Андрей

 

проповѣдывалъ

 

въ

 

Малой

 

Скиѳіи

 

и

 

для

 

ней

поставилъ

 

епископа.

 

А

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

несомнѣнво

 

и

 

то,

что

 

Скиѳія

 

учениковъ

 

его,

 

продолжавшихъ

 

проповѣдь

 

его

въ

 

Скиѳіи,

 

есть

 

та,

 

которая

 

лежитъ

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Ду-

ная

 

и

 

по

 

западному

 

берегу

 

Чернаго

 

моря,

 

Жившіе

 

здѣсь

при

 

Апостолѣ

 

были

 

и

 

не

 

греки

 

и

 

не

 

римляне.

 

Ихъ

 

называ-

ли

 

то

 

скиѳами,

 

то

 

готами,

 

то

 

сарматами

 

(а

 

всѣ

 

эти

 

народы

нужно

 

замѣтить

 

у

 

грековъ

 

считались

 

варварами,

 

и

 

страна

ихъ

 

назывались

 

варварскою);

 

собственно

 

же

 

это

 

были

 

сла-

вяне,

 

бодрые,

 

воинственные,

 

но

 

занимавшіеся

 

и

 

земледѣлі-

емъ...

 

Христіанство

 

Малой

 

Скиѳіи

 

уже

 

зналъ

 

Тертулліанъ:

„во

 

Христа

 

вѣруютъ,

 

писалъояъ,

 

племена

 

Гетовъ

 

(varietalts

detulorum),

 

сарматовъ

 

и

 

скиѳовъ

 

(противъ

 

язычн.

 

§

 

7).

 

Не

говоримъ

 

здѣсь

 

о

 

послѣдующемъ

 

времени". —Такъ,

 

закяю-

чаетъ

 

Преосв

 

Филаретъ

 

свои

 

изслѣдованія

 

о

 

св.

 

мученикахъ

Иннѣ,

 

Пиннѣ

 

и

 

Риммѣ,

 

такъ

 

проновѣдь

 

учениковъ

 

An.

 

Ан-

дрея

 

принесла

 

обильные

 

плоды

 

между

 

южными

 

славянами.

(Свят.

 

южн.

 

слав.

 

29

 

—

 

32

 

стр.;

 

20-го

 

янв.).

(Окончаніс

   

будеті).
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Объявленіе,

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
і

ИЗДѢЛІЯМЪ

ТОВАРИЩЕСТВА

   

М Е Т А X Р О М О Т И П I И

Раеолш,

 

СадврсвШ

 

в

 

1°.

ЗАВЕДЕНІЕ

     

СУЩЕСТВУЕТЪ

     

СЪ

     

1859

     

ГОДА,

С.-ПетерОургъ,

 

Тронцкііі

 

переулокъ,

 

д.

 

№

 

27.

Размѣръ

иконъ

   

въ

вершкахъ.

Ншвноваше

 

нзображенШ.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки.

На

 

деревѣ

пли

 

цинкѣ.

На
холстѣ.

Золо-
том

фопъ.

Про-
стой
фонъ.

Золо-
той

фонъ.

Про-
стой

фонъ.

р. к. р. к. Р.

 

|

 

к. р. к.

12

    

-10

6

    

—5

12

    

-10

7

    

-6

Иконописные

  

лицевые

святцы

 

по

 

оригиналамъ

 

ака-

дем.

 

Ф.

   

Г.

   

Солнцева,

   

ут-

вержденнымъ

 

Св.

 

Стнодомъ
полный

 

экземпляръ:

Въ

   

12

   

иконъ

   

на

   

годъ

въ

 

48

 

иконъ

 

на

 

годъ

 

(не-

Общій

 

образъ

 

дванадеся-

тыхъ

 

праздниковъ

     

.

    

.

Отдѣльныя

 

иконы

 

двана-

десятыхъ

 

праздниковъ:

 

Рож-
дество

 

Богородицы,

 

Введе-
ние

 

во

 

храмъ,

 

Благовѣще-

ніе,

 

Рожд.

 

Христово,

 

Срѣ-

теніе,

 

Крещеніе,

 

Преобра-
женіе,

 

Входъ

 

въ

 

Іерусалимъ,
Вознесеніе,

 

Троица

  

Новаго

90

84

14

— 70

60

10 —

70

60

9

—

48

36

5 50
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Завхта,

 

Троица

 

Стараго

 

За
вѣта,

 

Успепіе

 

Пресв

  

Бого-
родицы,

 

Воздвиженіе

 

Креста
Господня

 

— каждая

 

икона

 

по

Тоже— кая;дая

 

икона

 

по

Воскресевіе

 

Христово.
Тоже ......
Покровъ

 

Пресвятыя

    

Бо
городицы .....

Иерукотворенный

   

Спаси
|тель,

 

что

 

въ

 

домпкѣ

  

Петра
I

 

въ

 

С. -Петер .....
Тоже ......
Тоже ......
Моленіе

 

о

 

чашѣ

 

(съ

 

Бру

 

ни)
Господь

 

Вседержитель
Тоже ......
Тоже ......
Спаситель

 

съ

 

Гвидсрени .

Спаситель

   

благословляю-
щій

 

дѣтей

 

......

Казанская

 

Б.

 

М.,

 

что

 

въ

Казаискомъ

 

соборѣ

   

въ

   

С.
Петербургѣ ......

Тоже .......
Тоже .......
Казанская

 

Божія

 

Матерь.
Касперовская

 

Б.

 

М.,

 

что

въ

 

Одессѣ

 

.....

Иверская

 

Б.

 

М.,

 

что

  

въ

Москве .......

Божія

 

Матерь

 

.

    

.

    

.

    

.

Тоже .......
Б.

 

М.

 

Скоропослушница,
»

    

»

    

Скорбящая .

    

.

    

,

Тоже

 

съ

 

Дольчи

    

.

    

.

Б.

 

М.

 

Умиленіе

   

.

»

     

»

   

Отрада

 

или

 

утѣ-

шевіе ......

»

     

»

    

Достойно

   

есть

Б.

  

М.

 

Смоленская
»

    

»

   

Утоли

 

моя

 

печдли

»

    

»

   

Троеручица

50

50
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2
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25

25

50

50
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2
75-

3
50
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Со

60
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2
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1

 

—
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1-
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1
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1
65

   

1
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1
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1
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50

50

00
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50
50
50
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-5

4

    

—3
6

    

—5
2V«-7*

-6
-27,
-3
—

 

5

6
4

-4
•3

7

    

—6

3
27*-

»

    

— »

        

*•

    

»

   

Донская."

   

.

37a -—

 

3

        

»

     

»

   

Ченстоховская.
47а—

 

7 2

       

*

     

*

   

Тихвинская

 

(конія
съ

 

чудотвор,

 

образа).
Николай

 

чудотворецъ

   

съ

предстоящими .....

Тоже

 

безъ

 

предетоящихъ.

Николай

 

Барі

 

рлдскій

 

.

    

.

»

       

Колпнгіскій

 

.

    

.

Св.

 

Алсксандръ

 

Невскій.
Тоже .......
Апгель

 

Хранитель.

    

.

    

.

Св.

 

ІО.ііанъ

 

Еп.

 

Кепома-
ийскін .......

»

 

Василій

 

Велнкій

 

.

 

.

»

 

Князь

 

Владиыіръ.

 

.

»

 

СергіЙ

 

Радопежескін.
»

 

Зосимъ

 

и

 

Савватій

 

.

»

 

Власій

 

и

 

Вуко.іъ.

 

.1
>

 

В.

 

М.

 

Пантелеимосъ.
»

 

Пророкъ

 

Иліа.
»

 

Софія,

 

Вѣра,

 

Надеж-
да

 

и

 

Любовь .....
»

    

В.

 

М.

 

Варвара

 

п

 

Ар-
хапгелъ

 

Мпхаплъ.
»

    

В.

 

М.

 

Екатерина.
Афонскіе

 

Святые

 

.

Еъ

 

память

   

спасенія

 

дра-

гоценной

   

жизни

    

Государя
Императора

 

4-го

 

апрѣля

    

.

Въ

 

память

 

спасенія

 

дра-

гоцѣнпой

 

жизни

 

Государя
Императора

 

25

 

го

 

мая

 

.

Серафимъ,

 

затворпикъ

 

Са-
ровской

 

пустыпи

 

.

    

.

Кпри.іъ

 

и

 

Меоодін

    

.

Петръ

 

и

 

Навелъ,

 

св.

 

Ни-
колай,

 

Косма

 

и

 

Даміапъ.
|Флоръ

 

и

 

Лаврь,

 

Параскева.
іУсѣкп.

 

главы

 

Іоаппа

 

Пред-!
{течи,

 

Васнлій,

 

Грнгорін

 

и

Іоаннь

 

Зл.,

 

Благовѣщеніе,:

,Рожд

 

Пр.

 

Богородицы,

 

Кре-'

1

 

25
1

150

I
2

 

50
1,25

3
1
12;

65

   

1
50- 75

75

   

1

 

25

2—
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—

 

65|

  

1
2-L.
-W-

2

 

50

  

2

 

55
—

 

50,— 175
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1

2

 

50
2

 

50
1,25
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125

 

-

 

55

   

1

1

 

50

   

1

 

50

ІоО
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I
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1
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-Г/.
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125
3

—

  

6j

   

1
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1
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—

 

65

   

1

125
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—

-|б5,
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—
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2

 

50

2

 

50

—

 

50
-35

—
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—
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—
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щевіе,

 

Обрѣзаніе,

 

Преобра
—*

женіе,

 

Успевіе,

 

Тихвинская
Б.

 

Матерь,

 

Знаменье

 

Б.

 

М.,
каждая

 

икона

 

по .

    

.

    

.

    

. — 40 — — — 25
3

    

-2 Св.

 

Трифонъ

    

.

    

.

    

.

    

. 1 — — 65 — 75

Всѣ

 

иконы,

 

размѣръ

 

которыхъ

 

въ

 

оастоящемъ

 

прейсъ-

курантѣ

 

показанъ

 

4 — 3

 

вершка

 

п

 

6 — 5

 

вершковъ

 

безъ

 

уве-

леченія

 

изображенія —могутъ

 

быть

 

сдѣлааы

 

на

 

доскахъ

 

размѣ-

ромъ

 

на

 

1

 

вершокъ

 

болѣе

 

вь

 

длину

 

и

 

ширину,

 

при

 

чемъ

 

цѣ-

на

 

на

 

каждую

 

такпмъ

 

образомъ

 

увеличенную

 

икону

 

увеличится:

при

 

золотомъ

 

фонѣ

 

на

 

40

 

к.

 

и

 

прп

 

простомъ

 

фонѣ

 

на

 

25

 

к.

Укопорка

 

и

 

пересылка

 

икопъ

 

отиосится

 

къ

 

гг.

 

заказчп-

камъ.

 

По

 

невозможности

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

напередъ

опредѣлпть

 

съ

 

точностью

 

стоимость

 

таковой,

 

окончательный

 

ра-

счетъ

 

за

 

пересылку

 

можетъ

 

быть

 

дѣлаемъ

 

по

 

пснолненіи

 

заказа.

Кромѣ

 

предметовъ,

 

означепныхъ

 

въ

 

прейсъ

 

кураптѣ,

 

То-

варищество

 

прпнпмаетъ

 

зак

 

зы

 

на

Иконостасы

 

достоянные

 

и

 

походные

 

отъ

     

.

    

.

 

250

 

руб.

Одежды

 

на

 

престолъ,

 

аналой

 

и

 

пр.

 

отъ.

               

18

    

»

Живописные

 

мѣстные

 

образа

 

отъ..... 20

    

»

Полныя

 

священнпческія

 

облаченія

 

отъ

  

...

    

50

    

»

Запрестольные

 

кресты

 

и

 

выносные

 

образа

 

отъ.

    

25

 

руб.

Плащаницы

 

съ

 

бортами

 

выноспыя

 

отъ

   

...

    

35

    

»

Напрестольная

 

плащаница

 

разм.

 

1

  

арш.

 

отъ

 

.

    

10

    

»

Двѣ

 

хоругви

   

съ

 

крестами

 

и

 

бахромой

 

отъ

     

.

    

35

    

»

А

 

также

 

на

 

всѣ

 

вообще

 

церковныя

 

принадлежности

 

и

 

на

взготовленіе

 

самыхъ

 

точныхъ

 

копій

 

ыаслянпымн

 

красками

   

съ

оршинальныхъ

 

изображеній.

КАРТИНЫ

Священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Боваго

 

Завѣта,

 

издаваемый

товариществомъ

 

метахромотиніи

 

Ракочін,

 

Сидорскій

 

и

 

К",

удостоенный

 

посвященія

 

Иметь

 

Ея

 

РІмператпрснаіо

 

Высоче-

ства

 

Государыни

 

Цесаревны

 

Март

 

Ѳеадоров-ны

 

it

 

одоорентщ

Учебнъшя

 

Комишстомъ

 

при

 

св.

 

Сѵподѣ,

 

(оставлены

  

согласно
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съ

 

программами

 

всѣхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

младшихъ

 

клас-

совъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведепій,

 

обнпмаютъ

 

собою

 

всю

священную

 

исторію

 

Ветхяго

 

и

 

Новаго

 

ЗівЬта

 

и

 

служатъ

 

луч-

дшмъ

 

пособіемъ

 

при

 

обьясиеніи

 

молитвъ,

 

символа

 

вѣры,

 

за-

повЬдей

 

и

 

богослуженія.

Объ

 

этпхъ

 

картннахъ

 

Учебный

 

Комитетъ

 

въ

 

журналь-

номъ

 

постановлены

 

отъ

 

8-го

 

октября

 

за

 

№

 

176

 

выразилъ

следующее:

 

«Издаваемыа

 

заведеніемъ

 

метахромотипіи

 

картины

вполиѣ

 

заслуживаютъ

 

одобренія

 

и

 

поощренія,

 

такъ

 

какъ

 

по

красотѣ

 

отдѣлкн,

 

размѣру

 

клртивъ,

 

правильности

 

рисунка

 

и

выразительности

 

фпгуръ — не

 

остапляютъ

 

желать

 

чего

 

либо

лучшаіо;

 

поэтому

 

учебный

 

комитетъ

 

находить

 

весьма

 

полез-

ными

 

преимущественно

 

передъ

 

всѣми

 

другими

 

изиангями

картинг

 

по

 

закону

 

Божію

 

—

 

рекомендовать

 

это

 

нзданіе

 

во

всѣ

 

учебныя

 

заведенія,

 

какъ

 

духовнаго,

 

такъ

 

гражданскаго

и

 

военпаго

 

вѣдомствъ».

РазмЬръ

 

каждой

 

картины

 

9

 

—

 

13

 

вершковъ

 

безъ

 

полей.

Ціьна

   

полной

 

коллекціи

 

въ

 

50

 

картннъ.

Раскрпгаепныя

 

акварелью.

 

.

    

.

    

26

   

р.

1

   

разряда

 

на

 

слоновой

 

бумагв

 

.

    

16

    

»

   

(

2

         

»

        

»

 

бЬлой

            

»

   

.

    

12

    

»

   

I

    

вг

 

тоиахъ
3

         

»

            

полубЬлой

     

»

   

.

      

7

 

р.

 

50

 

к.

 

черныя

12

 

картпнъ

 

изъ

   

двападесятыхъ

                  

f

          

съ

праздннксвъ,

 

въ

 

топахъ

 

.

           

2

  

»

»

   

раскрашенппыхь

 

акварелью.

      

6

 

»

      

I

     

текстомъ

На

 

пересылку

 

по

 

почтовому

 

положенію

 

прилагается

 

зя

12

 

ф.

 

при

 

выпискѣ

 

полной

 

коллекіи

 

картинъ

 

и

 

за

 

3

 

фунта

при

 

выпискѣ

 

двападесятыхъ

 

праздппковъ.

Картины

 

можно

 

получать

 

исключительно

 

въ

 

С.-Петер-

бургѣ,

 

Троицкій

 

пер.,

 

д.

 

№

 

27,

 

възаведепіп

 

метахромптипіп.

Лицъ,

 

обращающихся

 

въ

 

заведеніе

 

съ

 

письменными

 

во-

просами,

 

нросятъ

 

прилагать

 

почтовую

 

марку

 

на

 

отвѣтъ.
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Отъ

 

Гедакціи.

Въ

 

Редакц'ю

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей

 

изъ

 

Козлова

доставлена

 

молитва,

 

написанная

 

на

 

бѣлой

 

проетой

 

бумагѣ

въ

 

32

 

долю

 

листа,

 

слѣцующаго

 

содержанія:

МОЛИТВА.

Да

 

восхвалимъ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

молимте

 

свя-

тых

 

безсмертныя

 

спасти

 

наган

 

міръ

 

отъ

 

всякаго

 

несчастія.

Да

 

будетъ

 

кровь

 

твоя,

 

Господи,

 

оправданіемъ

 

нашимъ.

 

О

Боже

 

нескончаемый,

 

яви

 

и

 

намъ

 

Милоссрдге

 

твое,

 

ради

 

кро-

ви

 

сына

 

Твоею

 

и

 

страданія

 

его

 

на

 

крестѣ.

Орфогряфія

 

молитвы

 

удержана.

 

Эту,

 

безъ

 

смысла

 

и

 

са*

мовольно

 

составленную,

 

молитву,

 

не

 

принятую

 

въ

 

употре-

бление

 

православною

 

нашею

 

церковію

 

некоторые

 

темные-

люди,

 

большею

 

частію

 

въ

 

полумонашеском ь

 

костюмѣ,

 

продаютъ

(по

 

5

 

коп.

 

и

 

болѣе)

 

легковѣрнымг

 

людямъ

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

пріобрѣтшій

 

ее

 

обезопасить

 

себя

 

отъ

 

тифа,

 

холеры

 

и

 

дру-

Гйхт-,

 

грядущпхъ,

 

по

 

словамъ

 

продающих*,

 

на

 

міръ

 

Божій

 

въ

этомъ

 

(1878)

 

году.

 

Печатая

 

эту

 

самодѣльпую

 

молитву,

 

Редак-

ція

 

надѣется,

 

что

 

священники,

 

какъ

 

пастыри,

 

примутъ

 

над-

лежащая

 

мѣры

 

противъ

 

подобной

 

эксплуатяціц

 

парода.

Fed.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Преосвящеііііѣіішаг»

 

Ешіскопа

 

Огофаия:

 

Святоотеческія
наставленія

 

о

 

трезвеніп

 

и

 

мо.іптвѣ.-

 

Ооь

 

отношеніп

 

современна»)

 

общества

 

пъ
(іогословскпмъ

 

наукалъ-||.

 

Л.— Оппсаніе

 

иребиванія

 

Государя

 

Императора
Александра

 

1-го

 

въ

 

г.

 

Козловѣ— Цо.іовнсвскаго.— Св.

 

мучена

 

ев

 

Инна,

 

Ппнна

 

и

Рвмма.— Объявленіе.

 

— Отъ

 

Редакціи.

Редактор*,

 

Ректоръ

 

Семішаріп,

 

Архпмандрптъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

  

Тамбовъ,

 

22

 

ю

 

февраля

  

1878

   

года.

Цензоръ,

 

Бротоіерей

 

Іоанпъ

  

Сладкопѣвцевъ.

Губернская

 

Земская

 

твпографіл,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

улвцѣ,

 

д.

 

Земства.




