
ТАМБОВСКІЯ
Епархіальныя

 

Вѣдомости.

Выходятъ

   

два

  

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

1

 

Л££ыз

              

14-Й

 

ГОдо.

   

л-*&74;

 

года

,

 

Цѣна

 

годовому

   

изданію
№

   

9.

   

I

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-

кой

 

т

 

л "мъ

 

s

 

руб.

Отъ

 

Тамбовскаго

 

Комитета

 

Православнаго
Миссіонерскаго

 

Общества.

12-го

 

числа

 

мая

 

сего

 

1874

 

года,

 

по

 

случаю

 

праздиова-

нія

 

въ

 

этотъ

 

депь

 

(вмѣсто

 

11

 

числа)

 

Святымъ

 

Кириллу

 

и

 

Ме-

ѳодію,

 

первоучителямъ

 

и

 

просвѣтителямъ

 

славя нскимъ,

 

покро-

вителямъ

 

помянутаго

 

Общества,— въ

 

монастырскомъ

 

Казан-

сккомъ

 

Соборѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

совершена

 

архіерейскимъ

 

служе-

ніемъ,

 

въ

 

обычное

 

время,

 

Божественная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

опои

молебенъ

 

Св.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію.

Тамбовскій

 

Комитетъ

 

Православнаго

 

Мыссіонерскаго

 

Об-

щества,

 

извѣщая

 

о

 

семъ

 

г. г.

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

своихъ

и

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

богоугоднаго

 

дѣла

 

миссіонерскаго,

 

желаю-

ющихъ

 

принять

 

молитвениое

 

участіе

 

въ

 

нраздникѣ,

 

проситъ

пожаловать

 

послѣ

 

молебна

 

въ

 

залы

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

для

выслушанія

 

годичнаго

 

отчета

 

Комитета

 

запрошлый

 

1873

 

годъ

и

 

для

 

выбора

 

повѣрочной

 

коммиссіи.

Предсѣдатель

 

Комитета

 

Падладій,

Епнскопъ

 

Тамбовскій

 

и

 

Шацкій.

26



—

 

198

 

—

ПРШШЬСШНЫЯ

 

РАСШЖЕНЖ

Государь

 

Императоръ,

 

31

 

сего

 

марта,

 

Всемилостивѣйшѳ

соизволилъ

 

пожаловать

 

по

 

вѣдомству

 

православнаго

 

исповѣда-

нія

 

слѣдующіе

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

1-й

 

ст. — Товарищу

 

Оберъ-

Прокурора

 

Свят.

 

Стнода,

 

тайному

 

совѣтнику

 

Толстому;

 

св.

Станислава

 

1-й

 

ст.— помощнику

 

управляющаго

 

канцеляріею

Свят.

 

Сунода,

 

дѣйствительному

 

статскому

 

совѣтнику

 

Павлов-

скому;

 

св.

 

Владиміра

 

3-й

 

ст.

 

чиновнику

 

особыхъ

 

порученій

при

 

Оберъ-Прокурорѣ

 

Св.

 

Стнода,

 

статскому

 

советнику

 

Шав-

рову

 

и

 

помощнику

 

ректора

 

и

 

ординарному

 

профессору

 

моско-

вской

 

духовной

 

академіи,

 

доктору

 

богословія

 

Кудрявцеву;

 

св.

Владиміра^

 

4-й

 

ст.:

 

статскимъ

 

совѣтнпкамъ:

 

врачу

 

казанской

духовной

 

семинаріи,

 

доктору

 

медицины

 

Кривошапкину

 

и

 

по-

мощнику

 

юрисконсульта

 

при

 

Оберъ-Прокурорѣ

 

Св.

 

Сунода

 

Ве-

лихову

 

и

 

магистрамъ

 

богословія:

 

экстра-ординарному

 

профес-

сору

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

Субботину

 

и

 

инспектору

новгородской

 

духовной

 

семинаріи

 

Абрамовичу.

Указъ

  

Святѣйшаго

   

Правительствующего

  

Сѵнода.

Отъ

 

26

 

февраля

 

1874

 

г

   

№

 

10.

 

О

 

количествѣ

 

гербов аго

 

сбо-

ра,

 

взыскиваемаго

 

при

 

выдачѣ

 

метрическихъ

   

свидѣтелъствъ

по

 

требованіямъ

   

присутственныхъ

 

мѣстъ.

(Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству).

Св.

 

Правит.

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложенное

 

г.

 

сгнод.

Оберъ-Прокуроромъ

 

ходатайство

 

одного

 

дворянскаго

 

депутат-

скаго

 

собранія

 

объ

 

отмѣнѣ

 

распоряженія

 

мѣстной

 

духовной

вонсисторіи,

 

по

 

коему

 

сія

 

послѣдняя,

 

выдавая,

 

согласно

 

цир-

кулярному

 

указу

 

Св.

 

Сѵнодамъ

 

отъ

 

8

 

Марта

 

1869

 

г.,

 

метри-

ческія

 

свидетельства

 

по

 

отношенімъ

 

депутатскаго

 

собранія

 

взыс-

кнваетъ

 

выѣстѣ

 

съ

 

гербовыми

 

пошлинами

 

еще

 

70

 

коп.

 

за

 

листъ



—

  

199

  

-

прошенія,

 

съ

 

которымъ

 

лицо,

 

о

 

коемъ

 

депутатское

 

собранів

относится,

 

должно

 

было

 

само

 

обратиться

 

въ

 

консисторію.

 

Со-

бразивъ

 

съ

 

законами

 

это

 

ходатайство

 

дворянскаго

 

собрапія,

Св.

 

Сунодъ

 

находитъ:

 

по

 

Уставу

 

духовныхъ

 

консисторій,

 

Вы-

сочайше

 

утвержденному

 

27

 

Марта

 

1841

 

г.,

 

ст.

 

273

 

и

 

по

 

Св-

Зак.

 

Т.

 

X.

 

ч.

 

I.

 

ст.

 

122,

 

метрическія

 

свидѣтельства

 

о

 

бра-

кѣ

 

и

 

рожденін

 

выдаются

 

только

 

духовными

 

властями

 

и

 

при-

томъ

 

только

 

лицамъ,

 

поименованнымъ

 

въ

 

ст.

 

274

 

Устава

 

Кон

 

-

систорій,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

съ

 

прошеніями

 

о

 

выдачѣ

 

тако-

выхъ

 

свидѣтельствъ

 

слѣдуетъ

 

обращаться

 

не

 

въ

 

депутатскія

собранія,

 

а

 

къ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Хо-

тя

 

на

 

основаніи

 

п.

 

14.

 

ст.

 

117

 

Уст.

 

о

 

пошл.

 

Т.

 

V.,

 

сѵнод.

указомъ

 

8-го

 

Марта

 

1869

 

г.

 

предписано

 

духовнымъ

 

учрежде-

ніямъ

 

выдавать

 

метрическія

 

свидѣтельства

 

и

 

ио

 

отношеніямъ

присутственныхъ

 

мѣстъ,

 

но

 

при

 

этомъ

 

постановлено

 

соблю-

дать

 

требуемое

 

приведеннымъ

 

п.

 

14

 

ст.

 

117

 

правило,

 

чтобы

дѣла

 

этого

 

рода

 

производились

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ.

 

Здѣсь

подъ

 

словомъ

 

«дѣла»

 

слѣдуетъ

 

разумѣть

 

и

 

прошеиія

 

о

 

нача-

тіи

 

сихъ

 

дѣлъ;

 

ибо

 

просьбы

 

по

 

этому

 

предмету

 

не

 

могутъ

 

вхо-

дить

 

въ

 

составъ

 

прошеній,

 

подаваемыхъ

 

частными

 

лицами

 

въ

депутатскія

 

собранія,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

сіи

 

собрапія,

 

согласно

 

ст.

144

 

—

 

147

 

Т.

 

IX.

 

зак.

 

о

 

сост.,

 

должны

 

быть

 

представляемы

уже

 

предварительно

 

полученныя

 

просителями

 

метрическія

 

сви-

дѣтельства.

 

По

 

симъ

 

соображеніямъ,

 

признавая

 

упомянутое

распоряженіе

 

духовной

 

консисторіи

 

правильнымъ,

 

Св.

 

Сунодъ

опредѣляетъ:

 

въ

 

изъясненномъ

 

ходатайствѣ

 

дворянскаго

 

депу-

татскаго

 

собранія

 

отказать,

 

и,

 

для

 

свѣдѣнія

 

о

 

семъ

 

и

 

руко-

водства

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

печатными

 

указами.

Игъявленіѳ

 

признательности

 

Епархіальнаго

 

начальства.

Изъ

 

дворянъ

 

дѣвица

 

Екатерина

 

Гарденина

 

пожертвова-

ла

 

въ

 

церковь

 

села

 

Шилова

 

Поселка,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

коло-

колъ

 

16

 

п.

 

4

 

фун.— 278

 

р.

 

50

 

к.,

 

потиръ,

 

j-жицу,

    

дискосъг



—

  

200

 

—

звѣздицу

 

серебренныя

 

вызлащенныя

 

2 J /2

 

фун.

 

— 84

 

руб.

 

ковры

для

 

постиланія

 

предъ

 

св.

 

Престоломъ

 

и

 

жертвениикомъ

 

8

 

руб.

Вслѣдствіе

 

чего

 

опредѣлепіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

по-

ложено

 

объявить

 

ей

 

благословеніе

 

и

 

признательность

 

Его

 

Пре-

освященства

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ .

Краткое

   

извлечете

  

изъ

   

отчета

   

Тамбовскаго
епархіальнаго

 

Комитета

 

Православнаго

 

Миссіо-
нерскаго

 

Общества.

Вторый

 

годъ

 

его

  

сущѳствованія.

Тамбовскій

 

Епархіальный

 

Комитетъ

 

Православнаго

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

съ

 

благое довенія

 

Божія,

 

откры-

тый

 

12

 

декабря

 

1871

 

года,

 

продолжаетъ

 

пользоваться

 

со-

чувствіемъ

 

православнаго

 

общества

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

новый

 

Архипастырь

 

Тамбовской

 

паствы

 

и

 

предсѣда-

тель

 

Комитета,

 

Его

 

Преосвященство,

 

ПреосвященнѣйшіЙ

ПАЛЛАДІИ,

 

въ

 

святомъ

 

дѣліз

 

распространенія

 

правоела-

вія

 

принялъ

 

самое

 

теплое

 

и

 

живое

 

участіе.

Коыитетъ

 

состоялъ

 

въ

 

1873

 

году

 

изъ

 

слѣдующихъ

членовъ:

 

Предсѣдатель

 

Преосвященнѣйшій

 

ПАЛЛАДІИ,

Еписнопъ

 

Тамбовскій

 

и

 

Шацкій.

 

Товарищъ

 

предсѣдателя

губернскій

 

предводитель

 

дворянства

 

дѣйств.

 

ст.

 

совѣтникъ

Григ.

 

Вл.

 

Кондоиди.

 

Члены:

 

предсѣдатель

 

казен.

 

палаты

ст.

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Демент.

 

Сирица,

 

полковники

 

—

Пав.

 

Ал.

 

Колобовъ

 

и

 

Петръ

 

Ак.

 

Машковъ,

 

Ректоръ

 

ееміша-

ріп

 

протоіерей

 

Дмитрій

 

Ив.

 

Самбикинъ,

 

Каѳедр.

 

собора

протоіерей

 

Георгій

 

Вас.

 

Хитровъ,

 

купцы —Андрей

 

Мих.

Носовъ,

 

Григорій

 

Арт.

 

Аѳанасьевъ,

 

Иванъ

 

Ив.

 

Заболоцкій'

казначей

 

Вас.

 

Мих.

 

Аносовъ.

 

Дѣлопроизводитель,

 

секре-

тарь

 

консисторіи,

 

надв.

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Аѳ.

 

Самоцвѣ-

товъ.



--
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Въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

созванномъ

 

Комитетомъ

 

12

 

дек.

1872

 

г.,

 

записалось

 

въ

 

члены

 

40

 

человѣкъ;

 

за

 

тѣмъ

 

въ

теченіе

 

1873

 

года

 

вступило

 

въ

 

общество

 

135

 

человѣкъ:

итого

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Миссіонерскаго

 

общества

 

по

 

Тамбов-

ской

 

епархіи

 

было

 

175

 

человѣкъ.

Къ

 

1

 

января

 

1873

 

года

 

въ

 

вѣдѣніи

 

комитета

 

состояло

3839

 

р.

 

12

 

к.

 

Изъ

 

сей

 

суммы

 

неприкосновеннаго

 

капитала

было

 

2915

 

руб.,

 

запаснаго

 

911

 

р.

 

45

 

к.,

 

расходнаго

 

12

 

р.

67

 

коп.

Къ

 

1

 

января

 

1874

 

года

 

въ

 

вѣдѣніи

 

его

 

находилось

всей

 

суммы

 

8781

 

руб.

 

71

 

коп.

 

Сумма

 

эта

 

образовалась

изъ

 

слѣдующихъ

 

источниковъ:

а)

  

Изъ

 

остатка

 

отъ

   

1872

 

къ

 

4873

 

г.

въ

 

количествѣ ......... •

   

.

    

3839

 

р.

  

12

 

к.

б)

  

Изъ

 

члеаскихъ

 

взносовъ,

 

постоян-

ныхъ

 

и

 

ежегодныхъ,

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

единовременныхъ

 

пожертвованій

 

поступив-

шихъ

 

въ

 

теченіе

 

1873

 

года ..... 4383

  

р.

  

19

 

к.

в)

  

Изъ

 

процентовъ

 

съ

 

капитала,

 

по-

ступившихъ

 

въ

 

1873

 

г ....... 442

 

р.

 

75

 

к.

г)

  

Изъ

 

церковнокружечнаго

 

сбора,

 

до-

ставленнаго

 

чрезъ

 

Консисторію

 

....

       

116

 

р.

 

65

 

к.

Итого

    

.

    

.

     

.

    

.

    

8781

 

р.

  

71

 

к.

Изъ

 

сей

 

суммы— а)

 

не

 

прикосновенна-

го

 

капитала...........

    

2530

 

р.

    

__

б)

   

Запаснаго .........

    

1712

 

р.

  

93

 

к.

в)

  

Расходнаго ........ 699

 

р.

 

66

 

к.

Расхода

 

въ

 

1873

 

году

 

было

 

....

      

300

 

р.

    

__

За

 

тбыъ

 

къ

 

1874

 

году

 

съ

 

остаточными

отъ

 

1872

 

г.

  

состоитъ:

Неприкосновеннаго

 

капитала

     

.

    

,

    

.

    

5445

 

р.

    

— .
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.....

    

2624

 

p.

 

38

 

к.

.....

      

412

 

p.

 

33

 

к.

Всего.

    

.

    

.

    

.

    

8481

 

p.

 

71

 

к.

с

 

п

 

и

 

с

 

о

 

К

 

ъ
заштатныхъ

 

священно-церковно -служителей

 

Тамбовской

 

енар-

хіи

 

и

 

вдовъ

 

ихъ,

 

Еоторымъ

 

назначено

 

единовременное

 

посо-

біе,

 

опредѣлвніемъ

   

Св.

 

Синода

  

23

 

pj^js

  

187J

  

года,

    

изь

суммъ

 

спеціальнаго

 

сбора

 

1873

 

года.

1.

 

Священникъ

 

Георгій

 

Вадовскій

 

.

 

70

 

рублей.

Діаконы:

 

Иванъ

 

Максимовъ,

 

Мар-

тирій

 

Страховъ,

 

Аѳанасій

 

Вѣловъ,

 

5)

Діонисш

 

Казанскій,

 

Ворисъ

 

Ивановскій,

Василій

 

Щегловъ

 

и

 

СтеФаиъ

 

Пономаревъ

 

по

 

50

 

р.

 

каждому.

Причетники:

 

Михаилъ

 

Макаровъ,

10)

 

Андрей

 

Старосельскій,

 

Максимъ

Климентовъ,

 

Елисей

 

Калугинъ,

 

Коро-

натъ

 

Багрянскій,

 

Владиміръ

 

КсенаФон-

товъ,

 

15)

 

Иванъ

 

Лукинъ,

 

Андрей

 

Пав-

довскій,

 

Михаилъ

 

Кореневъ,

 

Василій

Ивановъ

  

и

 

Иванъ

 

ІоакинФІевъ

     

...

  

по

 

30

  

р.

 

каждому

Вдовы

 

священниковъ:

 

20)

 

Марья

 

Аеа-

насьева,

 

Сусанна

 

Тихонравова,

 

Надеж-

да

 

Алешковская,

 

Евдокія

 

Надеждина,

Евдокія

 

Жаворонкова,

 

25)

 

Параскева

Соловьева,

 

Анна

 

Землякова

 

и

 

Наталья

Гроздова ........... по

 

70

 

р.

 

каждой.

Вдовы

 

діаконовъ:

 

ЕвФр.

 

Дементьева,

АгаФья

 

Колчева,

 

30)

 

Евдокіл

 

Казмина,

Анна

 

Кадомская,

 

Агрипнна

 

Талинская,

АгаФья

 

Челнавская

 

и

 

Наталья

 

Зыкова,

 

по

 

SO

 

р.

 

каждой.

Запаснаго

 

.

Расходнаго



_
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Вдовы

 

причетншовъ:

 

35)

 

Тат

 

.Ильи-

на,

 

Ксенія

 

Степанова,

 

Васса

 

Кроткова,

Ольга

 

Востокова,

 

Ѳеодосія

 

Іовлева,

 

40)

АгаФья

 

Малинина,

 

Надежда

 

Кроткова,

Дарья

 

Дубровская,

 

Параскева

 

Ѳеодоро-

ва,

 

Евдокія

 

Алявдина,

 

45)

 

Евфимія

 

Ку-

ликовская,

 

Анна

 

Миловидова

 

.

    

.

    

.

    

.

  

по

 

30

  

р.

 

каждой.

Итого.

    

.

    

.

    

.

    

2020

 

руб.

ОБЪЯВДЕНІЯ.

Отъ

 

Хозяйственнаю

 

Управления

 

при

 

Святѣйшет

 

Сг-

нодѣ.

 

Въ

 

Синодальныхъ

 

книжныхъ

 

лавкахъ,

 

на

 

Петровской

площади

 

въ

 

главномъ

 

зданіи

 

Св.

 

Сунода

 

и

 

на

 

Литейномъ

проспектѣ

 

въ

 

домѣ

 

православнаго

 

Духовенства

 

вѣдомства

 

подъ

№

 

36,

 

поступили

 

въ

 

продажу

 

отпечатапныя

 

въ

 

С.-Петербург-

ской

 

Синодальной

 

типографіи

 

одобренныя

 

Св .

 

Сунодомъ

 

двад-

цать

 

четыре

 

программы

 

по

 

преподавание

 

въ

 

Духовныхъ

 

семи-

наріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

учебныхъ

 

предметовъ.

 

Цѣна

 

каждой

программы

 

пять

 

копѣекъ

 

за

 

экземпляр

 

ъ.

Изъ

 

Тамб.

 

Епарх.

 

Комитета

 

Правосл.

 

Миссіон.

 

Общест-

ва

 

въ

 

Редакцію

 

получено

 

объявленіе

 

о

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

кни-

ги:

 

Матергалы

 

для

 

изучены

 

и

 

обличены

 

мохамедантства.

„Такъ

 

какъ

 

только— отпечатанный

 

1-й

 

выпускъ

 

Матеріалы

для

 

изученія

 

и

 

обличенія

 

мохамедантства"

 

можетъ

 

быть

 

весь-

ма

 

полезнымъ

 

православно-русскимъ

 

священно-церковно-слу-

жителямъ

 

для

 

ихъ

 

просвѣтительныхъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

магометана-

ми,

 

которыхъ

 

не

 

мало

 

въ

 

Тамбовской

 

епархіи,— имѣю

 

честь

предложить

 

Тамбовскому

 

Епархіальному

 

Комитету

 

Православ-

наго

 

Миссіонерскаго

 

Общества,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

мѣстныхъ

Епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

прилагаемаго

 

объявленія,

 

довести

до

 

свѣденія

 

ревнующихъ

 

объ

 

обличены

 

мохамеданства

 

о

 

пос-
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тупленіи

 

этой

 

книги

 

въ

 

продажу.

 

При

 

этомъ

 

прошу

 

почтен-

нѣйшій

 

совѣтъ

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то

 

обстоятельство,

 

что

предметъ

 

этого

 

очерка

 

имѣетъ

 

большую

 

важность

 

въ

 

святомъ

дѣлѣ

 

противомусульманскаго

 

миссіонерства.

 

Вопреки

 

распро-

страненному

 

и

 

въ

 

Западной

 

Европѣ

 

направленію,

 

приписыва-

ющему

 

одному

 

и

 

первому

 

Мохаммеду

 

образованіе

 

Единобо-

жія

 

мохамедаиства

 

и

 

убѣждающему

 

даже

 

и

 

«немохаммѳданъ»

признавать

 

Мохаммеда

 

истиннымъ

 

«посланникомъ

 

Божіимъ»,

—очеркъ

 

мой,

 

на

 

основаніи

 

св.

 

Библейскихъ,

 

историко-уче-

ныхъ

 

и

 

мусульмапскихъ

 

свидѣтельствъ

 

сводить

 

арабскаго

 

лже-

пророка

 

съ

 

высоты

 

непринадлежащаго

 

ему

 

величія

 

и

 

показы-

ваетъ

 

дѣйствительные

 

источники,

 

изъ

 

которыхъ

 

произошло

 

са-

мое

 

существе

 

нноосновное

 

мохамеданское

 

вѣрованіе

 

и

 

ученіе

 

о

Единобожіи.

 

Съ

 

этого-то

 

вопроса

 

поэтому

 

и

 

должно

 

необхо-

димо

 

начаться

 

изученіе

 

и

 

обличеніе

 

мохамедаиства,

 

чтобы

быть

 

вѣрнымъ

 

и

 

неподчиненнымъ

 

крайне

 

пристрастнымъ

 

взгля-

дамъ

 

мусульманскихъ

 

или

 

западиыхъ

 

антихристіанствующихъ

источниковъ.

Пожизненный

 

братчикъ

 

миссіонерскаго

 

Братства

 

святи-

теля

 

Гурія

 

Казанскаго

 

Е.

 

Воронецъ.

«Матеріалы

 

для

 

изучѳнія

 

и

 

обличенія

 

мохаммѳданства».

Въ

 

1-мъ

 

выпускѣ.

 

Первоначально

 

Богооткровенная

 

истина

Единства

 

Божія

 

въ

 

древней

 

до—мохаммеданской

 

религіи

 

Ара-

витянъ.

 

Сост.

 

Е.

 

Н.

 

Воронецъ.

 

1873

 

г.

 

8

 

д.,

 

149

 

VIII.

 

стран.

Цѣна

 

1

 

рубль.

 

Продается

 

въ

 

книжн.

 

магазинахъ:

 

въКазаии:

Дубровина

 

и

 

Кожанчикова;

 

въ

 

Москвѣ:

 

Глазунова

 

и

 

Салаевыхъ;

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Баз

 

унова;— подробные

 

адресы

 

этихъ

 

мага-

зиновъ

 

мѣстнымъ

 

почтамтамъ

 

извѣстны.

Адресъ

 

мой:

 

Казань,

 

Коммиссаровская,

 

д.

 

Черкасова,

Евстаѳію

 

Николаевичу

 

Воронецъ.
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-

Программы

 

надо,

 

преподаваемый

 

въ

 

духовныхъ

 

щщт.
(Продолоюеіііе).

Извлечете

 

изъ

    

<

 

бъяснительні

 

й

   

зав

 

иски

   

къ

  

про-

граммѣ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

славянскаго.

Постижепіе

 

законов*

 

языка,

 

излагаемых*

 

въ

 

прави-

лахъ

 

грамматики,

 

всегда

 

пріобрѣталось

 

изученіемъ

 

и

 

из-

слѣдованіемъ

 

готовой

 

рѣчи,

 

создавшейся

 

по

 

врожденным*

логическим*

 

законамъ.

 

Этимъ

 

же

 

путем*

 

должно

 

идти

 

и

начальное

 

изученіе

 

роднаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щах*,

 

т.

 

е.

 

гріЬіматлческія

 

правила

 

должны

 

быть

 

объяс-

няемы

 

при

 

разборѣ

 

статьи,

 

избранной

 

на

 

требуемый

 

слу-

чай

 

и

 

доступной

 

извѣетной

 

степени

 

развитія

 

дѣтей.

 

При

этомъ

 

наставникъ

 

строго

 

доляееиъ

 

исполнять

 

коренное

 

пра-

вило

 

дидактики:

 

начинать

 

съ

 

извѣстнаго

 

ученику,

 

съ

 

бли-

жайшаго

 

къ

 

нему,

 

вещественнаго,

 

простаго,

 

легчайшаго

и

 

постепенно

 

переходить

 

къ

 

неизвѣстному,

 

отдаленному,

отвлеченному,

 

болѣе

 

сложному

 

и

 

трудному,

 

каждый

 

разъ

ноітго

 

понемногу

 

и

 

все

 

новое

 

примыкать

 

къ

 

тому,

 

что

 

по-

нято

 

учащимися.

1)

   

Въ

 

4-хъ

 

классахъ

 

духовнаго

 

училища

 

должно

 

быть

пройдено

 

все

 

грамматическое

 

ученіе

 

языка

 

русскаго

 

и

 

сла-

вянскаго

 

при

 

помощи

 

учсбнпковъ

 

исборннковъ

 

ста/гей

 

П.

Перевлѣсскаго.

2)

  

Для

 

1-го

 

класса

 

назначаются

 

начатки

 

грамматики

съ

 

предварительным*

 

практическим*

 

объясненіемъ,

 

что

 

на-

зывается

 

предметом*,

 

признаком*

 

и

 

обстоятельствами.

Все

 

это

 

отшодь

 

не

 

должно

 

быт

 

ь

 

назначаемо

 

ученикам*

для

 

заучиванія

 

по

 

книгѣ,

 

но

 

наставникъ

 

въ

 

устной

 

бесѣ-

дѣ

 

еъ

 

дѣтьми

 

о

 

том*,

 

что

 

они

 

видят*

 

въ

 

классѣ,

 

должен*

объяснить

 

требуемое;

 

по

 

прочтеніи

 

же

 

одного

 

предложе-

нія

 

и

 

болѣе

 

изъ

 

сборника

 

статей,

 

оиъ

 

пріучит*

 

самих*

учеников*

 

сознавать

 

возникающей

 

изъ

 

смысла

 

слова

 

иди

предложенія

 

вопросъ

 

и

 

находить

 

на

 

него

 

отвѣтъ.

   

Таким*

образом*

 

возбудятся

   

въ

 

дѣтяхъ

 

самостоятельность

    

и

 

са-

27
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модѣятельность,

 

самыя

 

важныя

 

качества

 

при

 

обученіи,

 

ко-

торыя

 

слѣдуетъ

 

укрѣплять

 

предоставленіем*

 

дѣтямъ

 

слу-

чая

 

находить

 

въ

 

указанном*

 

пмъ

 

предметѣ

 

разныя

 

при-

надлежности

 

его

 

и

 

свойства,

 

дьлать

 

сравнеиія

 

и

 

выводы

 

и

выражать

 

умственную

 

их*

 

работу.

3.

 

Ппсьмеапыя

 

упражненія

 

учащихся

 

должны

 

начи-

наться

 

с*

 

первых*

 

же

 

уроков*

 

и

 

на

 

первый

 

раз*,

 

хоть

 

въ

такомъ

 

родѣ:

 

изъ

 

бесѣды

 

съ

 

учениками

 

или

 

изъ

 

прочитан-

ной

 

и

 

объясненной

 

части

 

статьи

 

наставникъ

 

пишетъ

 

на

классной

 

доскѣ

 

два

 

или

 

три

 

вопроса,

 

на

 

которые

 

ученики

отвѣчалп

 

устно,

 

или

 

могут*

 

отвѣчать

 

без*

 

затруднения.

Къ

 

слѣдующеіиу

 

классу

 

ученики

 

пишут*

 

огвѣты,

 

повто-

ряя

 

въ

 

нпхъ

 

слова

 

вопроса

 

съ

 

прибавкою

 

ответных*

 

и

переводя

 

вопросную

 

Форму

 

в*

 

отвЬтпую.

 

Съ

 

развитіем*

навыка

 

двтей

 

к*

 

правильному

 

изложевію

 

мыслей

 

усложня-

ются

 

такія

 

письменный

 

упражненія,

 

но

 

нмъ

 

всегда

 

долж-

ны

 

предшествовать

 

устныя

 

работы

 

въ

 

самомъ

 

простом*

видѣ,

 

лишь

 

бы

 

выраженіе

 

было

 

правильно,

 

полно

 

и

 

стройно.

4)

   

Подготовленіе

 

къ

 

грамматикѣ

 

дол?кно

 

состоять

 

въ

разборѣ

 

состава

 

предложены

 

и

 

значенія

 

въ

 

нихъ

 

словъ.

Составъ

 

предложеній

 

уясняется

 

отвѣтами

 

на

 

вопросы:

 

о

ком*

 

или

 

о

 

чемъ

 

говорится,

 

что

 

говорится,

 

что

 

дѣлаетъ

предмет*,

 

каков*

 

онъ,

 

гдѣ,

 

когда,

 

и

 

т.

 

д. — Для

 

той

 

же

цѣли

 

полезенъ

 

и

 

слѣдующій

 

пріемъ:

 

наставникъ

 

пишетъ

на

 

доскѣ

 

сказуемое

 

(иаприм.

 

стоитъ)

 

и

 

ученики

 

сами

 

прі_

искиваютъ

 

подходящіе

 

отвѣты

 

на

 

вопросы:

 

кто

 

или

 

что

(чернильница),

 

гдѣ

 

(на

 

столѣ),

 

какая

 

(хрустальная)

 

чья

(Петрова)

 

и

 

т.

 

д.

 

Тут*

 

может*

 

быть

 

введено

 

другое

 

подле-

жащее,

 

отчего

 

должно

 

измѣниться

 

въ

 

Формѣ

 

сказуемое,

 

а

иногда

 

и

 

опредѣленіе;

 

можетъ

 

явиться

 

придаточное

 

пред-

ложепіе

 

и

 

вводное -,

 

яснѣе

 

обозначатся

 

мѣста

 

для

 

знаков*

препинанія.

 

Все

 

это

 

слѣдуетъ

 

предлагать

 

исподоволь,

 

по

частям*,

 

и

 

возобновлять

 

в*

 

разных*

 

Формах*.

5)

   

Съ

 

частями

 

рѣчп

 

учащіпся

 

знакомится

   

въ

 

устной

бесѣдѣ

 

о

 

предметѣ

    

и

 

признакѣ

   

ѵ.

 

при

 

вышеизложенных*



—

 

207

 

—

упражиеніяхъ,

 

когда

 

он*

 

узнает*,

 

кромѣ

 

предмета,

 

кѣйст_

віе,

 

качество,

 

свойства

 

двух*

 

послѣдпихъ

 

(нарѣчіе),

 

а

 

ос-

тальныя

 

частицы

 

яснѣе

 

выдают*

 

себя

 

в*

 

прсдложеніп.

 

На

первый

 

раз*

 

можио

 

довольствоваться

 

главными

 

частями

рѣчи.

6)

  

Къ

 

измѣненію

 

окончаиій,

 

а)

 

глаголов*

 

дѣти

 

приуча-

ются

 

в*

 

изложеніп

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

мысли

 

въ

 

настоящем*

нремени,

 

прошедшем*

 

и

 

будущем*,

 

съ

 

замѣною

 

1

 

2

 

и

 

3,

лица,

 

единствениаго

 

числа

 

миожественнымъ,

 

одного

 

вида

другим*

 

того

 

же

 

глагола, — б)

 

имен* — въ

 

отвѣтах*

 

цѣлою

мыслію

 

на

 

вопрос*

 

для

 

каждаго

 

падежа,

 

—

 

в) — степеней

 

сра-

вненія

 

представленісм*

 

качества

 

в*

 

одномъ

 

предметѣ

 

въ

большей

 

мѣрѣ,

 

нежели

 

въ

 

другомъ

 

(моя

 

палка

 

длиннѣе

твоей).

7)

  

Так*

 

называемый

 

грамматическій

 

разбор* — хоро-

шее

 

средство

 

для

 

испытанія

 

этимологических*

 

знаній,

 

по

не

 

слѣдуетъ

 

назначать

 

его

 

для

 

письменных*

 

упражнений

в*

 

родѣ

 

того,

 

что

 

перо

 

есть

 

имя

 

существительное

 

пар.,

средняго

 

рода,

 

един,

 

числа,

 

имен,

 

падежа.

 

Пишетъ

 

от*

 

пи-

сать,

 

глагол*

 

дѣЙствительнаго

 

зал.,

 

наст,

 

вр.,

 

един,

 

чис-

ла,

 

3

 

лица

 

и

 

т.

  

д.

8)

  

Словопроизводство

 

считается

 

за

 

лучшее

 

средство

 

кь

изученію

 

этимологін

 

в*

 

видах*

 

орѳограФііческих*;

 

поэто-

му

 

слѣдуетъ

 

занимать

 

дѣтей

 

аиеаніемъ

 

на

 

классной

 

доскѣ

слов*

 

одного

 

корня,

 

по

 

разнящихся

 

въ

 

правопнсапіи,

 

или

словъ

 

разныхъ

 

корней,

 

но

 

сходныхъ

 

въ

 

ироизношеиіи,

 

на-

примѣръ:

 

учить —ученик*,

 

мука—мучить,

 

мученикъ,

 

жечь

— ?кгу —жженный

 

и

 

под. —Он*

 

в*

 

дѣсъ,

 

а

 

я

 

влѣзъ;

 

он*

завяз*,

 

а

 

я

 

за

 

вязъ;

 

он*

 

вошел*

 

в*

 

дверь

 

и

 

взошел*

 

на

лѣстницу,

 

сад*

 

и

 

сотъ;

 

плод*

 

и

 

плотъ;

 

он*

 

сѣл*

 

и

 

съѣлъ;

обѣдал*

 

и

 

объѣдалъ

 

и

  

под.

9)

   

Из*

 

указанных*

 

в*

 

программѣ

 

практических*

 

уп-

ражненій

 

в*

 

1

 

классѣ

 

слѣдуетъ

 

ограничиться

 

только

 

са-

мыми

 

простыми

   

вь

 

І

 

отдвденіи

 

для

 

пріобрѣгенія

   

дѣтьми



2

навыка

 

к*

 

письму.

10)

  

Для

 

II

 

класса

 

назначается

 

вся

 

этимологія

 

русска-

го

 

языка

 

и

 

славянскаго.

 

Въ

 

этомъ

 

классѣ

 

начинается

 

си-

стематическое

 

пзученіе

 

языка,

 

остающееся,

 

впрочем*,

 

по

преимуществу

 

практическим*.

 

Занимаясь

 

съ

 

дѣтьми

 

уст-

ными

 

бесѣдами

 

и

 

разборомъ

 

прочитанного,

 

самъ

 

настав-

никъ

 

должен*

 

постоянно

 

имѣгь

 

въ

 

виду

 

тѣ

 

грамматическія

правила,

 

которыя

 

иамѣренъ

 

сообщить,

 

и

 

вести

 

дѣло

 

так*,

чтобы

 

правило

 

вытекало

 

изъ

 

объясиенныхъ

 

примѣровъ,

какъ

 

необході.мый

 

логическій

 

выводъ.

11)

   

Пользуясь

 

учебыикомъ

 

и

 

сборнпкомъ

 

статей,

 

на-

ставникъ

 

долягенъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

всегда

 

прямую

 

научную

цѣль,

 

доступную

 

степени

 

развитія

 

дѣтей.

 

Поэтому

 

необхо-

димо

 

опускать

 

затрудннтельпыя

 

для

 

нихъ

 

историчискіи

 

и

сравпительныя

 

свѣдѣпія,

 

особенно

 

изъ

 

области

 

языков*,

непзучаемыхъ

 

в*

 

училпщѣ,

 

напримѣръ

 

а)

 

въ

 

главѣ

 

о

 

зву-

ках*

 

и

 

буквах*, —б)

 

распредѣленіе

 

языков*

 

по

 

строю

 

их*

на

 

группы

 

въ

 

§

 

45, — в)

 

распредѣленіе

 

славянекихъ

 

язы-

ковъ

 

на

 

разряды

 

въ

 

§§

 

46

 

и

 

47,

 

-г)

  

говоры

 

областные.

12)

  

Вообще

 

же

 

порядокъ

 

нзложенія

 

статей

 

въ

 

волѣ

наставника

 

и

 

припятаго

 

им*

 

метода,

 

но

 

въ

 

продолженіи

II

 

курса

 

всѣ

 

статьи

 

этнмологіи

 

долѵкны

 

быть

 

пройдены.

13)

   

Особенности

 

славянскаго

 

языка

 

должны

 

быть

 

из-

лагаемы

 

всегда

 

вмѣстъ

 

съ

 

Формами

 

русскаго,

 

чѣмъ

 

сбе-

реягется

 

время

 

п

 

наглядно

 

уяснится

 

многое

 

въ

 

послѣднемъ.

14)

   

От*

 

практических*

 

упражнеііій

 

должно

 

требовать

въ

 

этомъ

 

курсѣ

 

большей

 

отчетливости

 

и

 

расширять

 

зада-

чи

 

по

 

мѣрѣ

 

развнтія

 

учащихся

 

и

 

пріобрѣтенія

 

ими

 

навыка.

15)

   

Для

 

III

 

класса

 

назначается

   

спнтаксисъ

   

простаго

предложенія

 

п

 

статья

 

о

  

іюдчітеиіи

   

въ

 

сложпомъ

    

предло

яіеніи,

 

съ

 

указанным*

 

въ

 

программѣ

 

отдѣдомъ

 

изъ

 

славян

скаго

 

языка.

16.

 

Таііъ

 

какъ

 

даръ

 

слова

 

есть

 

внѣшнее

 

выраженіе

способности

   

духа

   

нашего

   

отвлекаться

   

отъ

 

конкретныхъ
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представленій

 

и

 

возводить

 

оныя

 

в*

 

понятія,

 

различать

 

и

совокуплять

 

эти

 

понятія,

 

находя

 

между

 

ними

 

различающіе

признаки

 

и

 

сходные,

 

сливать

 

их*

 

в*

 

сулгденіе

 

и

 

т.

 

д.,

 

то

наставник*

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

доллсенъ

 

практически

 

объяс-

нять

 

учащимся

 

внутреннюю

 

основу

 

выраженія,

 

логическую

стодону

 

языка,

  

не

 

затрудняя

 

их*

  

однакож*

 

терминами.

17)

  

Въ

 

объясненных*

 

вь

 

этомъ

 

классѣ

 

статьяхъ

 

слѣ-

дуетъ

 

указывать

 

не

 

только

 

на

 

главныя

 

предложенія

 

и

 

вто-

ростепеииыя,

 

но

 

и

 

на

 

отношенія

 

ихъ

 

на

 

основаніи

 

причи-

ны,

 

слѣдсгвія

 

или

 

вывода,

 

цѣли

 

и

 

назначенія

 

и

 

проч.

 

Все

это

 

для

 

ученика

 

яснѣе

 

становится,

 

если

 

объяснить

 

ему

 

въ

прнмѣрахъ

 

конкретныхъ,

 

а

 

неотвлеченныхъ.

18)

  

Въ

 

этомъ

 

яге

 

классѣ

 

слѣдуетъ

 

пріучать

 

дѣтей

 

на-

ходить

 

въ

 

изучаемой

 

статьѣ

 

главную

 

мысль,

 

второстепен-

ны

 

я,

 

отношенія

 

между

 

ними

 

и

 

самый

 

порядокъ

 

излоягенія.

Это

 

упраяшеніе

 

моягетъ

 

устранить

 

привычку

 

заучивать

 

сло-

ва

 

и

 

выраженія

 

въ

 

дапномъ

 

порядкв,

 

когда

 

это

 

не

 

требуется.

19) Предъ

 

чтечіем*

 

поэтичсскаго

 

произведенія

 

настав-

никъ

 

долягенъ

 

побесѣдовать

 

съ

 

учениками

 

о

 

предметѣ

 

его

и

 

потомъ

 

прочесть.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

впечатлѣніе

 

произ-

водится

 

сильнѣе

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

ослаблять

 

его

 

среди

 

чтенія

излишними

 

толкованіями.

20)

  

Изъ

 

практическихъ

 

упражненій

 

въ

 

этом*

 

классѣ

иныя

 

можно

 

оставить,

 

если

 

достигнута

 

ими

 

цѣль,

 

другія

уменьшить

 

и

 

вводить

 

остальныя

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности.

21)

  

Для

 

IV

 

класса

 

назначается

 

окончаніе

 

синтаксиса

русскаго

 

языка

 

и

 

славянскаго

 

и

 

повтореніе

 

преимущест-

венно

 

сходных*

 

и

 

различных*

 

въ

 

нихъ

 

случаевъ.

22)

  

Подготовленіемъ

 

къ

 

самостоятельнымъ

 

сочиненіямъ

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

моягетъ

 

слуяшть

 

назначеніе

 

учащимся

 

из-

лагать

 

своими

 

словами

 

содернганіе

 

басни,

 

съ

 

прибавленіемъ

подходящпхъ

 

къ

 

данным*

 

частностям*

 

еще

 

больших*

 

под-

робностей,

 

примѣнительно

 

к*

 

извѣстной

 

ученику

 

мѣстности

и

 

обстановкѣ

 

жизни.
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Примѣчанге.

 

Письмепныя

 

упраяшенія

 

въ

 

Формѣ

 

періо-

довъ

 

вовсе

 

не

 

требуются.

23.

 

Слѣдуетъ

 

требовать

 

отчета

 

хоть

 

въ

 

какой

 

либо

части

 

книги,

 

данной

 

ученику

 

для

 

чтенія,

 

которому

 

не

 

об-

ходимо

 

содѣйствовать

 

и

 

поощрять

 

его.

ГРЕЧЕСКАГО

 

ЯЗЫКА.

II

 

Классъ.

Первый

 

курсъ

 

руководства

 

Кюнера,

 

обнимающій

 

со-

бою

 

статьи

 

о

 

буквахъ

 

и

 

слогахъ,

 

о

 

надстрочиыхъ

 

знакахъ,

имена

 

существительныя

 

и

 

прилагательныя,

 

нарѣчія,

 

мѣс-

тоименія

 

к

 

имена

 

числительныя.

ІІримѣчанія:

 

1)

 

Указанное

 

вь

 

руководствѣ

 

произноше-

шеніе

 

Эразма

 

доляшо

 

быть

 

замѣнено

 

употребляющимся

 

въ

духовно-учебиыхъ

 

заведеніахъ

 

произношеніемъ

 

Рейхлина,

но

 

при

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

указать

 

на

 

различіе

 

между

 

тѣмъ

 

и

другпмъ.

2)

   

Статью

 

объ

 

измѣнепіи

 

согласныхъ

 

буквъ

 

при

 

обра-

зовали

 

Формъ

 

и

 

слов*,

 

помѣщенную

 

въ

 

началт-

 

курса,

 

рав-

но

 

какъ

 

и

 

различныя

 

подробности

 

въ

 

каягдомъ

 

отдѣлѣ,

 

ко

торыя

 

могутъ

 

затруднять

 

учениковъ,

 

только

 

что

 

начииаю-

щихъ

 

изученіе

 

языка,

 

слѣдуетъ

 

опускать.

 

Опущенное

 

можно

указывать

 

ученикамъ

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

въ

 

теченіи

 

курса,

затѣмъ

 

ввести

 

въ

 

систему

 

при

 

окончательномъ

 

повтореніи.

3)

   

Научившись

 

читать,

 

ученики

 

ознакомляются

 

с*

 

ни-

которыми

 

глагол.

 

Формами,

 

необходимыми

 

для

 

составления

предлоясеній,

 

и

 

затѣмъ,

 

при

 

пзученіи

 

этимологіи,

 

постоянно

упраяшяются

 

въ

 

переводахъ

 

— съ

 

греческаго

 

языка

 

на

 

рус-

скій

 

п

 

на

 

оборотъ— тѣхъ

 

Фразъ,

 

которыя

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

въ

руководствѣ

 

приложены

 

къ

 

каждому

 

отдѣлу.

4)

  

Такъ

 

какъ

 

при

 

рейхлпновомъ

 

произношенія

 

во

 

мпо-

гпхъ

 

случаяхъ

 

различныя

 

буквы

 

произносятся

 

совершенно
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одинаково,

 

то

 

препод-івателямъ

 

вмѣняется

 

въ

 

непременную

обязанность

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

грамматическаго

 

курса,

 

при

объясненіяхъ — самимъ

 

писать

 

на

 

классной

 

доскѣ,

 

а

 

при

 

от-

вѣтахъ

 

учениковъ —заставлять

 

ихъ

 

писать

 

изучаемыя

 

Фор-

мы.

 

При

 

этомъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

слѣдуетъ

 

обращать

 

вни-

маніе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

правильно

 

ставились

 

надстрочные

 

зна-

ки.

 

Для

 

упражнения

 

въ

 

орѳограФІи

 

переводы

 

съ

 

русскаго

на

 

греческій

 

дѣлаются

 

письменно.

5)

 

Такъ

 

какъ

 

для

 

дальнѣпшихъ

 

занятій

 

воспитанни-

ков*

 

весьма

 

важно

 

обладаніе

 

большим*

 

запасомъ

 

словъ,

 

то

съ

 

самаго

 

начала

 

курса

 

доляшо

 

требовать,

 

чтобы

 

они

 

твер-

до

 

запоминали

 

значенія

 

всѣхъ

 

встрѣчающихся

 

имъ

 

въ

 

кур-

сѣ

  

СЛиВЪ.

III

 

К

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

A)

  

Второй

 

курсъ

 

руководства

 

Кюнера,

 

содерлгащій

в*

 

себѣ

 

изложеніе

 

Форм*

 

глаголов*

 

на

 

о),

 

съ

 

присоедине-

ніемъ

 

къ

 

сему

 

изъ

 

третьяго

 

курса

 

статей

 

о

 

разнообраз-

номъ

 

усиленіи

 

чистыхъ

 

корней

 

и

 

о

 

глаголахъ,

 

имѣющихъ

различные

 

корни.

Цримѣчаніе:

 

При

 

изучеиіи

 

глаголовъ

 

обращается

 

осо-

бенное

 

внпманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ученики

 

ясно

 

отличали

 

сос-

тавныя

 

части

 

глагольныхъ

 

Формъ:

 

приращеніе,

 

чистые

 

кор-

ни,

 

усиленія.

 

характеристическія

 

буквы,

 

соединительный

гласныя

 

и

 

окончанія.

B)

  

Въ

 

этомъ

 

классѣ,

 

ученики

 

приступаюсь

 

къ

 

пере-

воду

 

съ

 

греческаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

легкихъ

 

расказовъ

по

 

имѣющейся

 

въ

 

учндащахъ

 

христоматіи.

 

Упра?кнешя

 

въ

переводахъ

 

съ

 

русскаго

 

на

 

греческій

 

продолягаются

 

по

 

тѣмъ

примѣрамъ,

 

которые

 

прило?кены

 

къ

 

грамматическому

 

ру-

ководству.

Иримѣчаніе.

 

Для

 

болѣе

 

полнаго

 

усвоенія

 

учениками

греческихъ

 

оборотовъ

 

рѣчи

 

полезно

 

заставлять

 

ихъ

 

выу-

чивать

 

наизусть

 

предварительно

 

переведепныя

 

и

 

объ-

ясненныя

 

отдѣльныя

 

изрѣчеиія,

 

мадеиы>ія

 

басни,

 

коротень-

кіе

 

расказы,

 

а

 

кромѣ

 

того

 

молитвы

 

и

 

церковныя

   

пѣсни.
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IY

 

Кдассъ.

A)

   

Окончание

 

третьяго

 

курса

 

руководства

 

Кгонера,

 

т.

е.

 

глаголы

 

на

 

\>л

 

и

 

нѣкоторые

 

недостаточные

 

глаголы,

 

съ

упражнеиіями

 

въ

 

переводах*

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

грече-

скій

 

по

 

грамматическому

 

руководству.

B)

  

Постоянное

 

упражпеніе

 

въ

 

переводахъ

 

съ

 

гречес-

каго

 

на

 

русскій

 

по

 

греческой

 

христоматіи.
C)

   

Во

 

второе

 

полугодіе

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

два

 

или

 

три

урока

 

въ

 

иедѣлю

 

слѣдуетъ

 

удѣлять

 

на

 

то,

 

чтобы

 

при

 

по-

мощи

 

учителя

 

переводить

 

экспромтом*

 

евангеліе

 

отъ

 

Лу-
ки

 

и

 

дѣяпія

 

св.

 

Апостолъ.
Примѣчаніе

 

1)

 

Все

 

необходимыя

 

для

 

переводовъ

 

син-

таксическія

 

евѣдѣнія

 

сообщаются

 

ученикам*

 

по

 

мѣрѣ

 

на-

добности,

  

в*

 

видѣ

 

примѣчашя.

2)

 

По

 

окончаніи

 

грамматпческаго

 

куоса

 

повторяется

все

 

пройденное

 

изъ

 

грамматики,

 

со

 

включеніемъ

 

подроб-

ностей,

 

которыя

 

опускались

 

в*

 

низших*

 

классах*;

 

за

 

тѣмъ

сводятся

 

въ

 

систему

 

тѣ

 

необходимыя

 

синтаксическія

 

свѣ-

дѣиія,

 

которыя

 

бы. .и

 

сообщены

 

въ

 

видѣ

 

примѣчаній

 

при

переводахъ.

Примѣчанге.

 

I.

 

Руководства:

 

1)

 

Кюнера,

 

греческая

грамматика,

 

въ

 

пер.

 

Коссовича;

 

2)

 

Носова,

 

христоматія

греческаго

 

языка.

П.

 

Пособія:

 

1)

 

Григоревскаго,

 

практическій

 

курсъ

греческаго

 

языка

 

по

 

Курціусу;

 

2)

 

Курціуса,

 

греческая

грамматика,

 

въ

 

пер.

 

Миловидова;

 

3)

 

Модвига,

 

греческій
синтаксис*.

Къ

 

соіз.діз.иііо

 

духовенства,

Устав*

 

о

 

воинской

 

повинности

 

можно

 

пріобрѣтать

 

въ

волости,

 

сельск.

 

правлепіяхъ

 

и

 

в*

 

редекціи

 

Епарх.

 

вѣдом.

за

 

15

 

и

 

20

 

коп.

 

без*

 

пересылки.

Содержаиіе

 

ОФФНЦ.

 

части:

 

—

 

1.

 

Огь

 

Тамб.

 

Комитета

 

Православн.

 

Миссіонер.

Общества.— 2.

 

Высочаішіія

 

награды.— 3

 

Указъ

 

Св.

 

Сѵпода

 

—4.

 

Изъявленіе

 

при-

знательности

 

Епарх.

 

Начальства,— 5.

 

Извлечете

 

изъ

 

годоваго

 

отчета

 

Тамбов.

Комитета

 

Мпссіонер.

 

Общества

 

за

 

1873

 

г.— С.

 

Сппсокъ

 

дпцъ.— 7.

 

Объявленія.—

8.

 

Программа

 

русскаго

 

и

 

слявяпскаго

 

языка.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Протоіерей

 

ДпяцтрШ

 

Саибіікіінъ.

Съ

 

дозпо.іепія

 

цензуры.

 

28

 

Анрѣ.ія

 

187-1

 

года.

Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

Тпігографія.



ІІЕОФФИЦІ.ІІЫШІ

 

ЧАСТЬ

ттжъ

 

еіішшыіш
ВЕДОМОСТЕЙ.

X

 

исая:

           

№

 

9.

 

I

   

1874года.

СЛОВО
въ

 

день

 

рожденія

  

Государя

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

Николаевича.
Се

 

даде

 

Господь

 

надъ

 

па.чи

 

царя.

 

Лще

убоитеся

 

Господа,

 

и

 

поработаете

 

Ему ,

и

 

послушаете

 

хласа

 

Ею..

 

,

 

то

 

рука

Господня

 

пе

 

будетъна

 

вась

 

{ 1

 

Цар.

 

13,

13.

  

14).

Девятнадцать

 

лѣтъ

 

протекло,

 

какъ

 

мы

 

живемъ

 

подъ

 

бла-

гословеннымъ

 

скипетромъ

 

Богомъ

 

возлюбленнаго

 

Монарха

нашего

 

Александра

 

Николаевича:

 

и

 

всѣ

 

эти

 

годы

 

протекли

для

 

насъ

 

въ

 

снокойствіи

 

и

 

мирѣ.

 

Рука

 

Господня

 

слишкомъ

осязательно

 

не

 

тяготѣла

 

надъ

 

нами:

 

-

 

во

 

все

 

настоящее

царствованіе

 

мы

 

не

 

испытали

 

ни

 

тягостей

 

войны

 

внѣшней,

ни

 

бѣдствій

 

внутреннихъ

 

усобицъ,

 

могшихъ

 

возмутить

 

покой

напгь.

 

Въ

 

самое

 

недавнее

 

прошлое,

 

когда

 

Западъ,

 

обуревае-

мый

 

страстью

 

войны,

 

обливался

 

кровію,

 

мы,

 

благодаря

 

мудро-

му

 

и

 

благосердому

 

къ

 

своему

 

народу

 

Царю

 

нашему,

 

спо-

койно

 

сидѣли

 

каждый

 

подъ

 

своею

 

кровлею,

 

издали

 

только

изумляясь

 

кровавой

 

картинѣ

 

наЗападѣ.

 

Были,

 

и

 

еще

 

теперь

42
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-

продолжаются,

 

движенія

 

внутри

 

нашего

 

отечества:

 

разумѣемъ

доселѣ

 

еще

 

продоляіающіяся,

 

по

 

мановенію

 

Царя

 

нашего,

 

пре-

образованія

 

общественныя;

 

но

 

все

 

это

 

клонится

 

не

 

къ

 

раз-

руінепію,

 

а

 

къ

 

устроенно

 

нашего

 

благоденствія,— не

 

болѣз-

ненные

 

это

 

симптомы,

 

а

 

цѣлебныя

 

лекарства

 

для

 

уврачева-

нія

 

старыхъ

 

рапъ

 

нашего

 

общественпаго

 

и

 

государственпа-

го

 

организма.

Чтоже,

 

бр!

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

изъ

 

этого,

 

что

 

мы

 

выполняли

всегда

 

и

 

выполняемъ

 

условія

 

народнаго

 

благоденствія,

 

выс-

казаннаго

 

Нророкомъ

 

Болгінмъ

 

Израильскому

 

народу?

 

Аще

убогшеся

 

Господа,

 

и

 

поработаете

 

Ему...,

 

рука

 

Господня

 

не

будешь

 

на

 

васъ.

 

Да

 

и

 

точно

 

ли

 

рука

 

Господня

 

не

 

носѣща-

ла

 

п

 

не

 

посѣщаетъ

 

насъ,—

 

собственно

 

насъ,

 

подданныхъ

Царя,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

десница

 

Царя

 

нашего

 

постоянно

сыплетъ

 

на

 

насъ,

 

съ

 

высоты

 

своего

 

трона,

 

все,

 

благоустро-

яющее

 

жизнь

 

нашу?

 

Припомнпмъ

 

испытанія,

 

постепенно

на

 

насъ

 

ниспосланныя

 

въ

 

царствованіе

 

благочестиваго

 

Царя

нашего,

 

не

 

разъ

 

возбуяідавшіяся

 

внутреннія

 

политическія

 

без-

покойства,

 

которыя,

 

правда,

 

производимы

 

были

 

людьми

 

мел-

кими

 

и

 

ма до смы еденными,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

едва

 

не

 

сто-

или

 

драгоцѣиной

 

жизни

 

Царю

 

нашему;

 

приподішмъ

 

голодъ,

посѣщавщій

 

ту

 

или

 

другую

 

страну

 

нашего

 

обширнаго

 

отече-

ства,

 

какъи

 

нынѣ

 

страдаетъ

 

отъ

 

него

 

цѣлая,

 

хлѣбородная

 

преж-

де,

 

страна,—разумѣемъ

 

Самарскую

 

губернію;

 

припомнимъ

 

бо-

лѣзни

 

и

 

смертность,

 

такъ

 

недавно

 

грозно

 

пронесшіяся

 

надъ

нами

 

и

 

проч.

 

И

 

вообще:

 

всѣ

 

эти

 

постоянно

 

слышанные

 

сто-

ны,

 

сѣтованія

 

на

 

бѣдность

 

и

 

дороговизну

 

яшзнп,

 

на

 

оскор-

бденія

 

и

 

неправды,

 

въ

 

такомъ

 

множествѣ

 

разбираемыя

 

въ

 

су-

дахъ

 

нашихъ,:—на

 

болѣзни,

 

сиротство,

 

вдовство

 

и

 

проч. —

что

 

все

 

это,

 

какъ

 

не

 

дѣйствіе

 

руки

 

Господней,

 

тяготѣющей

надъ

 

нами

 

за

 

наши

 

неправды?!

Се

 

даде

 

Господь

 

надъ

 

вами

 

царя,

 

говорить

 

Пророкъ.

Аще

 

убоитеся

 

Господа

 

и

 

поработаете

 

Ему...,

 

рука

 

Господ-

ня

 

не

 

будешь

 

на

 

васъ.

 

Аще

 

же

 

не

 

послушаете

 

гласа

  

Господ-
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ня

 

и

 

воспротивитеся

 

устомъ

 

Господнимъ:

 

то

 

будетъ

 

рука

Господня

 

на

 

васъ

 

и

 

на

 

царя

 

вашего.

 

Рука

 

Господня

 

всегда

тяготѣла

 

надъ

 

народомъ

 

Израильскимъ,

 

какъ

 

скоро

 

онъ

 

впа-

далъ

 

въ

 

нечестіе,

 

и

 

особенно

 

идолосдуяѵеніе.

 

Когда

 

люди

 

Из-

раильские,

 

предводимые

 

Могсеемъ,

 

беззаконноваша

 

при

 

горѣ

Синаѣ,

 

сотвориша

 

себѣ

 

тельца

 

и

 

поклонишася

 

ему

 

(Исх.

 

32,

7.

 

8),

 

тогда

 

тщетно

 

Могсей

 

модилъ

 

Бога

 

о

 

прощеніи

 

лю-

дей:

 

Господи

 

порази

 

люди

 

за

 

сотвореніе

 

тельца

 

(ст.

 

35).

При

 

царяхъ,

 

когда

 

народъ

 

Израильскій

 

уклонялся

 

въ

 

нечес-

тіе,

 

онъ

 

тщетно

 

старался

 

защитить

 

себя

 

отъ

 

бѣдствій

 

войны,

голода,

 

засухи

 

и

 

т.

 

под

 

,

 

рука

 

Господня

 

не

 

медленпо

 

карала

народъ

 

богоотступный.

 

Мы

 

далзки

 

отъ

 

поклонепія

 

чуждимъбо-

гамъ.

 

Еще

 

отцы

 

и

 

отцы

 

отцовъ

 

напшхъ

 

поклонялись

 

Вогу

 

Ве-

домому

 

и

 

Егооюе

 

послалъ

 

Онъ,

 

Іисусу

 

Христу.

 

Но

 

сколько

 

мы

натворили

 

себѣ

 

боговъ,

 

съ

 

которыми

 

не

 

разстаемся,

 

при

 

всѣхъ

прещеніяхъ

 

гнѣва

 

Бояіія?!

 

Просвѣщенпые

 

изъ

 

слушателей

знаютъ

 

и

 

помнятъ,

 

какимъ

 

ядоноснымъ

 

потокомъ,

 

такъ

 

еще

недавно

 

излилось

 

на

 

насъ

 

съ

 

ученаго

 

запада

 

тлетворное

 

у-

ченіе

 

кичливой

 

философіи,

 

по

 

которой

 

„человѣкъ

 

назвалъ

 

себя

Богомъ",

 

или

 

вмѣсто

 

Бога

 

обоготиорилъ

 

матерію

 

и

 

силу.

 

По

выводамъ

 

научнымъ,

 

„человѣкъ

 

съ

 

человѣкомъ,

 

единство

 

я

и

 

ты—

 

есть

 

Богъ сс ,

 

*)

 

или

 

матерія

 

и

 

сила

 

вѣчны,

 

слѣдова-

тельно

 

предпо.тоженіе

 

Бога—Творца

 

излишнее"

 

**).

 

Такъ

 

тор-

жественно

 

богохульствовали

 

западные

 

ученые!!

 

Не

 

наше

 

это

ученіе,

 

правда:

 

но

 

оно

 

скоро

 

и

 

быстро,

 

сознательно

 

и

 

по-

мимо

 

сознанія,

 

виѣдрялось

 

въ

 

умахъ

 

и

 

нашего

 

молодаго

 

по-

колѣнія,

 

и

 

незамедли.10

 

выразиться

 

прямымъ,

 

или

 

косвеннымъ

отрицаніемъ

 

вѣры,

 

уставовь

 

церкви,

 

и

 

затѣмъ

 

законности

нашего

 

государственная

 

устройства,

 

до

 

покушенія

 

на

 

дра-

гоценную

 

жизнь

 

Божія

 

Помазанника.

Въ

 

настоящее

 

время

 

охладѣлъ

 

первый

 

пылъ

 

суемудраго

безбожія,

 

но

 

и

 

ныніз

 

нельзя

 

не

 

слышать,

 

особенно

 

изъ

 

устъ

*)

 

Феіірбахъ.

**)

 

Бюхнеръ.
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недоучившихся

 

мудрецовъ,

 

злорѣчія

 

противъ

 

святѣйшей

 

вѣры

Христовой,

 

противъ

 

положителышхъ

 

уставовъ

 

церкви,

 

и

 

во-

обще

 

протпвъ

 

всего

 

завѣтнаго

 

и

 

свяіц-ннаго

 

для

 

русскаго

 

че-

ловѣка.

 

Слышимъ,

 

бр.,

 

все

 

это

 

и

 

нынѣ,

 

—

 

и

 

не

 

удивляемся,

 

что

рука

 

Господня

 

посѣщаетъ

 

насъ!!

Самоиспытавъ

 

себя

 

предъвѣрою,

 

церковію,

 

—

 

предъ

 

пре-

столомъ

 

Божіимъ,

 

станемъ,

 

съ

 

цѣлыо

 

глубоко-искренняго

исповѣданія

 

предъ

 

трономъ

 

Царя

 

нашего.

 

Пусть

 

калідый

 

вник-

нетъ

 

въ

 

себя

 

подъ

 

сѣнію

 

этого

 

храма,—что

 

сдѣлали

 

мы

 

на-

плучшаго

 

для

 

благоденствія

 

народа,

 

значительную

 

долю

 

уп

равленія

 

которымъ

 

Царь

 

довѣрилъ

 

представителямъ

 

общест-

ва

 

и

 

народа?

 

Кто

 

не

 

елышитъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

жалобъ

и

 

воплей

 

общества

 

и

 

парода— жалобъ

 

на

 

бѣдность

 

и

 

нуяіду

всякаго

 

рода?!

 

Не

 

новы

 

эти

 

жалобы

 

и

 

воп.ш,

 

но

 

ихъ,

 

по

 

ви-

димому,

 

не

 

должно

 

быть,

 

или

 

они

 

должны

 

бы

 

были

 

значи-

тельно

 

ослабѣть

 

и

 

уменьшиться,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

всю

сумму

 

улучшеній,

 

ниспосланныхъ

 

народу

 

съ

 

престола

 

Царя

нашего.

 

Быть

 

моагетъ,

 

мы

 

еще

 

не

 

умѣемъ

 

веем

 

дѣла

 

само-

упрзвленія,

 

или,

 

какъ

 

выражаются

 

по

 

ученому,

 

не

 

доросли

 

до

само-управленія.

 

А

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

другое:

 

страхъ

 

Господень,

богобоязненность

 

не

 

руководятъ

 

нами

 

на

 

всѣхъ

 

степеняхъ

 

на-

шего

 

самоуправленія,

 

—

 

отъ

 

высшихъ

 

ступеней

 

до

 

низшихъ.

И

 

первѣе

 

всего:

 

намъ,

 

т.

 

е.

 

самому

 

обществу

 

и

 

народу,

 

пре-

доставлено

 

великое

 

право

 

избранія

 

себѣ

 

судей

 

и

 

правителей.

Страхъ

 

ли

 

Бояіій

 

руководить

 

нами

 

при

 

избраніи:

 

усматрива-

емо

 

ли

 

и

 

избираемъ

 

ли

 

мы

 

мужей

 

праведныхъ,

 

Бош

 

боящих-

ся

 

(Псх.

 

18,

 

21)

 

для

 

управленія?

 

За

 

тѣмъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

самоуп-

равленія,

 

страхъ

 

ли

 

Боялй,

 

сознаніе

 

ли

 

законности

 

и

 

правды

руководятъ

 

нами?

 

Самолюбіе

 

не

 

разстроиваетъ

 

ли

 

общей

 

гар-

моніи

 

самоуправленія,

 

личные

 

интересы

 

не

 

поднвляютъ

 

ли

общихъ,

 

не

 

служатъ

 

ли

 

бразды

 

правленія

 

игралищемъ

 

сос-

ловныхъ

 

интересовъ,

 

подавляющихъ

 

благо

 

народное?

 

Въ

 

су-

доустройствѣ

 

и

 

судопроизводствѣ

 

открыта

 

нашпмъ

 

Монархомъ

полная

   

возможность

 

-

 

защитить

 

кевиннаго

  

и

 

осудить

 

винов-
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наго.

 

Будемъ

 

чаще

   

осматриваться

 

не

   

по

 

славѣ

 

ли

 

кою

 

ли-

бо

 

судимъ,

 

и

 

не

 

по

 

глаголанію

 

ли

 

обличаемы'!....

Но

 

оставимъ

 

эти

 

вопрошепія,

 

которыя

 

сами

 

собою

 

дол-

жны

 

подсказываться

 

совѣстію

 

каждаго,

 

со

 

страхомъ

 

Боагіимъ

служащаго

 

общему

 

благу.

 

Мы

 

не

 

моягемъ,

 

въ

 

заключепіе,

перейти

 

молчапіемъ

 

той

 

странной

 

и

 

бѣдственной

 

картины,

 

ка-

кую

 

представлялъ

 

городъ

 

нашъ

 

иазадъ

 

тому

 

только

 

два

 

го-

да,

 

чтобы

 

видѣть,

 

какъ

 

страхъ

 

Божій

 

быстро

 

навѣвается

 

и

быстро

 

изчезаетъ

 

въ

 

душѣ

 

нашей.

 

Всякій,

 

во

 

очію

 

видѣвшій

эту

 

грозную

 

картину

 

смертности,

 

не

 

могъ

 

не

 

изумиться

 

то-

му

 

смиренію,

 

человѣколюбію

 

и

 

всецѣлому

 

религіозиому

 

во-

одушевленно

 

въ

 

народѣ,

 

съ

 

какимъ

 

онъ

 

осаждалъ

 

двери

 

хра-

мовъ

 

Бояііихъ,

 

прощалъ

 

обиды,

 

сострадалъ

 

ближнимъ,

 

жер-

твовал

 

ь

 

оеиротѣлымъ

 

и

 

бѣдиымъ

 

и

 

проч.

 

И

 

чтоже?

 

Прошло

то

 

страшное

 

время,

 

конечно,

 

оставившее

 

и

 

великія

 

раны

 

въ

семействахъ—нашемъ,

 

илп

 

родныхъ

 

и

 

блшкнихъ

 

намъ,

 

-

 

ра-

ны,

 

долженствовавшая

 

постоянно

 

напоминать

 

ч.'ловЪку уіуку

Господню,

 

насъ

 

вразумляющую:

 

прошло

 

это

 

время

 

и

 

мы

 

яв-

ляемся

 

съ

 

тѣми

 

же

 

страстями

 

и

 

привычками

 

къ

 

роскоши,

 

су-

етпымъ

 

удовольствіямь,

 

къ

 

взаимнымъ

 

ссорамъ

 

и

 

обманамъ;

любовь

 

къ

 

подобным ь

 

себѣ

 

меркнетъ,

 

состраданіе

 

къ

 

сирымъ

хладѣетъ.

 

Не

 

похожъ

 

ли

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

новый

 

Изра-

иль

 

на

 

ветхаго

 

Израиля,

 

который

 

при

 

постиженіи

 

его

 

гнѣ-

вомъ

 

Болйимъ,

 

весь

 

являлся

 

блаючестіемъ

 

и

 

ж,ертвою

 

Богу,

по

 

минованіи

 

же

 

гнѣваБожія,

 

снова

 

сдужилъ

 

богамъ

 

чуждимъ.

Но,

 

довольно,

 

бр.!

 

Да

 

не

 

омрачимъ

 

свѣтлаго

 

для

 

насъ

 

дня

радости

 

о

 

Царѣ

 

нашемъ

 

воспоминаніемъ

 

нашихъ

 

непраидъ.

Возвеселимся

 

о

 

царѣ

 

нашемъ,

 

потому

 

что

 

Царь

 

нашъ

 

уно-

ваетъ

 

на

 

Господа,

 

а

 

чрезъ

 

то

 

милость

 

Быганяю

 

не

 

под-

вижется

 

о

 

Не.мъ,

 

чрезъ

 

него

 

же

 

и

 

о

 

всемъ

 

его

 

царствѣ.

Аминь

Знаменской

 

г.

 

Тамбова

 

церкви

протоіерей

 

Гоаннъ

 

Сладкопѣвцевъ.
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ИЗЪ

 

ЧТЕНІЙ

 

ПО

 

РУССКОЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОРШ.

ПЕРІОДЪ

   

ПЯТЫЙ

СѴНОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(П21

 

— 1874).

(Продолженіе) .

Духовные

 

писатели

   

поедѣ

 

преобразованія

 

духо-

вно-учѳбныхъ

 

завѳденій

 

(съ

 

1808

 

г.)

Послѣ

 

преобразованія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

въ

 

1808

г.

 

на

 

поприщѣ

 

духовной

 

литературы

 

явилось

 

гораздо

 

болѣе,

чѣмъ

 

прежде,

 

духовныхъ

 

писателей,

 

которые

 

своими

 

трудами

внесли

 

богатый

 

вкладъ

 

въ

 

сокровищницу

 

духовнаго

 

просвѣ-

щенія

 

и

 

сочинепіями

 

своими

 

сдѣлали

 

честь

 

своему

 

времени.

Вотъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ:

Евіеній,

 

Кіевскій

 

митрополитъ,

 

сынт.

 

Воронелгскаго

 

свя-

щенника

 

А.

 

Болховитииова;

 

родился

 

въ

 

1767

 

г.,

 

съ

 

раниихъ

лѣтъ

 

оставшись

 

сиротою,

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

архіер.

 

пѣвческій

хоръ

 

и

 

тамъ

 

получилъ

 

первоначальное

 

образованіе;

 

потомъ

 

учил-

ся

 

въ

 

Воронеж,

 

семинаріщ

 

а

 

оттуда

 

изъ

 

философскаго

 

класса

отправленъ

 

былъ

 

въ

 

Москов.

 

академію

 

и

 

тамъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ака-

демическими

 

лекціями

 

слушалъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

университет-

скихъ

 

курсовъ.

 

Въ

 

1789

 

г.

 

возвратясь

 

въ

 

Воронежъ,

 

онъ

 

сдѣ-

лался

 

преподавателемъ

 

семинарін,

 

въ

 

179J

 

г.

 

посвященъ

 

въ

санъ

 

священника

 

и

 

проиіведеиъ

 

въ

 

протоіерея

 

и

 

немного

 

поз-

же

 

сдѣланъ

 

былъ

 

префектомъ

 

семннарін.

 

Въ

 

1799

 

г.

 

овдо-

вѣлъ

 

и

 

вызванъ

 

въ

 

Петербургъ

 

для

 

заиятія

 

доллшости

 

пре-

фекта

 

вь

 

Невской

 

академін,

 

постршкенъ

 

въ

 

монашество

 

и

 

во-

зведешь

 

вь

 

архимандрита;

 

въ

 

1804

 

г.

 

хиротонисанъ

 

въ

 

санъ

епископа

 

Ci'tipopycciuuo,

 

внкарія

 

Новгородской

 

митрополіи;

вь

 

180э

 

г.

 

переведенъ

 

енпскопомъ

 

въ

 

Вологду,

 

въ

 

1813

 

въ

Калугу,

 

въ

 

ІЫ6

 

г.

 

въ

 

Псковъ,

 

а

 

въ

 

1822

 

назначепъ

 

Кіев-

скимъ

 

митрополнтомь;

 

скончался

 

23

 

февраля

 

1837

 

г.

 

(70

 

л.),

но

 

гребень

 

въ

 

Кіево-Софіііскомъ

 

соборѣ.

 

Евгепій

 

былъ

 

одним ь
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изъ

 

замѣчательпѣйшихъ

 

и

 

трудолюбивѣйишхъ

   

духовныхъ

 

пи-

сателей.

 

«Разсматривая

 

сочнненія,

 

говорить

 

о

 

пемъ

 

Кіев.

 

мп-

трополитъ

 

Филаретъ,

 

ноставившія

 

высоко

  

имя

 

учепаго

 

іерар-

ха,

 

нельзя

 

не

 

изумляться

   

тому,

  

какое

 

множество

   

перебралъ

онъ

 

старинныхъ

 

рукописей,

 

актовъ

 

и

 

ішигъ,

 

какнмъ

 

трудолю-

біемъ

 

и

 

ученостію

 

обладалъ

 

онъ.

   

Если

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

исто-

рич.

 

его

 

сочипеній

 

не

 

имѣютъ

 

надлежащей

 

отдѣлки,

 

то

 

надоб-

но

 

вспомнить,

 

какого

 

труда

 

и

 

времени

 

требовалось

 

только

 

на

то,

 

чтобы

 

отыскать,

 

собрать

 

и

 

перечесть

 

все,

 

до

 

нихъ

 

касаю-

щееся,

 

выбрать

 

годное

 

для

 

нихъ,

 

и

  

объяснить

   

то,

 

что

 

давпо

забыто

 

временемъ.

 

Кікъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

    

Евгенііі

 

собралъ

 

и

оставилъ

 

нотомкамъ

 

богатѣйшій

 

матеріалъ

 

для

 

церковной

 

рус-

ской

 

исторіи

 

и

 

для

 

исторіи

 

литературы,»

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

для

 

изу-

чепія

 

русскихъ

 

древностей.

 

Русскія

 

древности

 

и

 

преимущест-

венно

 

церковный

   

были

 

любимымъ

   

и

 

постоянпымъ

 

запятіемъ

Евгенія.

 

«Научной

 

дѣятельностп

 

посвятилъ

 

онъ,

 

говоритъ

 

Я.

К.

 

Гротъ,

 

все

 

время,

 

съ

 

стойкостію

 

и

 

прямотою,

   

заслужива-

ющею

 

подраженія.

   

Началъ

   

ее

 

въ

 

то

   

время,

 

когда

 

строгихъ

научныхъ

 

изслѣдованій

 

у

 

насъ

 

иочтп

 

не

 

было;

 

продолжалъ

 

съ

тѣмъ

 

же

 

успѣхомъ

 

и

 

тогда,

 

когда

  

оии

 

стали

 

появляться

 

все

чаще

 

и

 

чаще;

 

продолжалъ

 

до

 

вослѣдннхъ

 

лѣтъ

 

своей

   

жизни

съ

 

прежней

 

юношеской

 

любовью;

 

какъ

 

благородпый

   

тружен

 

-

никъ

 

науки

 

и

 

честный

 

русскій,

 

радуясь

 

всякому

 

новому

 

тру-

ду,

 

и

 

пользуясь

 

своимъ

 

положеніемъ

 

для

 

поддержанія

 

и

 

успѣ-

ха

 

такихъ

 

трудовъ,

 

помогалъ

 

имъ

 

своими

 

совѣтами

 

и

 

указапіямп,

своими

 

работами,

 

своимъ

 

вліяпіемъ

 

иа

 

другихъ»

 

(см.

 

Сборпикъ

статей,

 

читанныхъ

 

въ

 

Ими.

 

акад.

 

наукъ

  

18

 

Д.

 

1867).

   

Нѣтъ

возможности

 

въ

 

краткомъ

 

счеркѣ

 

представить

    

всѣ

 

сочнненія

М.

 

Евгенія;

 

литературная

 

дѣятельность

 

его

 

началась

 

съ

 

1792

г»

 

и

 

продолжалась

 

до

 

самой

  

смерти.

 

Вотъ

 

болѣе

 

другихъ

 

за-

мѣчательныя

   

его

   

сочипенія

   

въ

   

хронологическомъ

   

норядкѣ:

Полное

 

описанге

  

жизни

 

Св.

   

Тихона,

   

Воронежского

   

Епи-

скопа

 

(1796

 

г.),

  

Историческое

 

разсужденіе

 

о

 

древнемъ

 

хри-

стіанскомъ

   

богослуокебномъ

  

пѣнги

   

и

 

особенно

   

пѣніи

 

Росс.
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церкви

 

(1800).

  

Историко-географическое

   

описаніе

 

Воронеж,

enapxiu

 

(1800).

  

(Лучшаго

 

онисанія

 

Воронеж,

 

enapxiu

   

и

 

до-

селѣ

 

еще

 

нѣтъ),

 

Историческое

 

изображение

   

Грузги

 

въ

 

поли-

тическомъ,

 

церковномъ

 

и

 

учебно.мь

 

отношенін

 

(1803

 

г.),

   

Ис-

торическое

 

изе.ыьдованіе

 

о

 

соборахъ

 

русской

 

церкви

 

(1803

 

г.),

Историческое

 

разсужденіе

 

о

 

чинахъ

 

Греко-рос.

 

цернви

 

(1805

г.),

 

Словарь

 

русскихъ

 

писателей— духовных",

 

и

 

свѣтскихь

 

—

обширное

    

сочипеиіе

    

(1805— 17),

   

о

   

Новюродскихъ

   

древ-

ностяхъ

 

(каковы:

 

Новгородскія

 

граматы,

 

псторич.

 

разговоры

 

о

древностяхъ

 

Новгородскихъ

 

и

 

друг.),

 

о

 

прививаніи

 

оспы,

 

ка-

ноническое

   

изслѣдованіе

   

о

 

папской

 

власти,

   

о

 

Волоюдскихъ

древностяхъ,

 

описанге

 

Волог.

 

монастырей,

  

Лсторич.

 

свѣдѣ-

иія

 

о

 

Волоіод.

 

enapxiu;

 

о

 

Вологод.

 

святыхъ

 

и

 

др.,

  

о

 

Псков-

скихо

 

древностяхъ

   

(о

 

мопастыряхъ

 

Снѣтогорскомъ,

 

Крыиец

комъ

 

и

 

др.),

 

Сводъ

 

Исковскихъ

 

лѣтописей,

 

лѣтопись

   

г.

  

Из-

берет,

 

Описанге

 

Ійево-Печерекой

 

Лавры,

 

Описанге

 

Кіево-Со-

фійскаго

 

собора,

   

Кіевская

 

герархгя,

   

о

 

десятинной

   

Кіевской

церкви,

 

о

 

древностяхъ,

   

найденныхъ

   

въ

 

1824

 

ъ.

 

близъ

 

Кіево-

Михайл.

 

монастыря,

 

извѣстный

 

Кіевскгй

 

мѣсяцесловъ

   

(пол-

ный

 

святцы)

 

и

 

мног.

   

другія

 

статьи

   

въ

 

разныхъ

   

журналахъ,

издававшихся

 

въ

 

то

 

время.

 

«Если

 

бы

 

была

 

возможность,

 

го-

воритъ

 

г.

 

Гроть,

   

издать

   

всѣ

 

вмѣстѣ

 

труды

   

М.

 

Евгенія,

   

то

ихъ

 

собраніе,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

только

 

то,

 

что

 

теперь

 

известно,

составило

 

бы

 

восемь

 

болынихъ

 

томовъ*.

  

Кромѣ

 

того,

 

М.

 

Ев-

геііій

 

велъ

 

обширную

   

переписку

 

съ

 

своими

 

друзьями

   

и

 

уче-

ными

 

своего

 

времени.

   

Содержапіе

 

писемъ

   

но

 

большей

 

части

относится

 

къ

 

русской

 

археологіи.

 

Отъ

 

него

 

осталось

 

четыре

 

то-

ма

 

поученій.

 

По

 

мысли

 

преосв.

 

Евгевія

 

издана

 

Исторія

 

Росс,

герархги;

 

въ

 

этомъ

 

обширномъ

 

(6

 

кн.)

 

трудѣ

 

онъ

 

принималъ

самое

 

дѣятельное

 

участіе

 

и

 

большая

 

часть

   

статей

 

принадле-

жим

 

ему.

Иннокентій

 

(въ

 

мірѣ

 

Иларіонъ

 

Смирновъ),

 

еп.

 

Пензен-

скій,

 

родился

 

въ

 

1784

 

году

 

(былъ

 

сывъ

 

причетника

 

Москов-

ской

 

епархіи),

 

обучался

 

въ

 

Лаврской

   

семинаріи

   

(ньщѣ

 

Мое-
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ковской

 

авадеміи)

 

и

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ,

 

sa

 

отличныя

способности

 

и

 

познанія,

 

опредѣленъ

 

учителемъ

 

этой

 

же

 

семи-

нарін.

 

За

 

тѣмъ

 

въ

 

санѣ

 

іеромонаха

 

былъ

 

вызванъ

 

(въ

 

1802

г.)

 

въ

 

С.-Петербург,

 

академію

 

для

 

преподаванія

 

церковной

исторіи;

 

въ

 

1813

 

г.

 

былъ

 

опредѣленъ

 

ректоромъ

 

С.-Петербург,

семинаріи,

 

а

 

въ

 

1819

 

г.

 

хиротошісаиъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Пен-

зенскаго,

 

но

 

вслѣдствіе

 

слабаго

 

здоровья,

 

разстроеішаго

 

пос-

тоянно

 

усиленными

 

занятіями,

 

а

 

такнсе

 

разныхъ

 

непріятнос-

тей.по

 

службѣ

 

(см

 

Обзоръ

 

рус.

 

ц.

 

литер.

 

7.

 

2

 

стр.

 

202)

онъ

 

вскорѣ

 

умеръ

 

(10

 

окт.

 

1819

 

г.),

 

бывши

 

въ

 

санѣ

 

еписко-

па

 

только

 

семь

 

мѣсяцевъ.

 

Замѣчательно

 

его

 

сочиненіе:

 

Начер-

таніе

 

церковной

 

исторіи

 

отъ

 

библейскаю

 

времени

 

до

 

XVIII

вѣка.

 

Главнымъ

 

пособіемъ

 

при

 

составленіи

 

ея

 

были

 

Магдебург-

скія

 

центуріи

 

и

 

Баропіева

 

лѣтопись;

 

она

 

была

 

издана

 

въ

 

1817

г.

 

Коммиссіею

 

дух.

 

училищъ,

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

была

 

одобрена

для

 

класснаго

 

преподаванія,

 

а

 

потому

 

печаталась

 

во

 

многихъ

тысячахъ

 

экземплярахъ

 

и

 

до

 

нынѣ

 

при

 

скудости

 

нсторпческихъ

сочиненій,

 

не

 

потеряла

 

своего

 

значеиія.

 

Богословіе

 

дѣятельное

подлежательное

 

и

 

практическое,

 

изъяснсніе

 

Сгмвола

 

вѣры

 

и

опыщъ

 

шъясненія

 

первыхъ

 

двухъ

 

псалмовъ

 

и

 

несколько

 

проповѣ-

дей.

 

Но

 

особенно

 

замѣчательны

 

письма

 

этого

 

святителя;

 

они

дышат*

 

живымъ

 

благочестіемъ

 

и

 

искренпостію,

 

потому

 

что

 

вы-

сокія

 

добрѳдѣтели

 

христіанскаго

 

смиренія,

 

благочестія

 

и

 

покор-

ности

 

были

 

въ

 

немъ

 

до

 

самой

 

смерти.

 

Съ

 

ранняго

 

возраста

онъ

 

былътщательнымъисполнителемъ

 

обязанностей

 

вѣры

 

и

 

хри-

стианской

 

чистоты

 

жизни;

 

но

 

ему

 

всегда

 

представлялись

 

нич-

тожными

 

его

 

высокіе

 

дух.

 

подвиги.— Сочиненія

 

его,

 

кромѣ

 

ц.

исторіи,

 

изданы

 

въ

 

3

 

книгахъ.

Игнатій

 

( въ

 

мірѣ

 

Матвей

 

Семеновь)

 

арх.

 

Воронежскій,

родился

 

въ

 

1791

 

г.

 

Архангельской

 

губерніи,

 

сынъ

 

пономоря.

По. крайней

 

бѣдности

 

отецъ

 

его,

 

вмѣсто

 

опредѣлепія

 

въ

 

Ар-

хангельскую

 

семинарію

 

(отъ

 

которой

 

родное

 

село

 

преосв.

 

Иг-

нат

 

отстояло

 

на

 

350

 

верстъ)

 

хотѣлъ

 

опредѣлить

 

на

 

причетни-

ческую,

 

должность,

 

но

 

Архангельске

 

преосвященный,

 

замФтивъ

43
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въ

 

немъ

 

отличныя

  

душевпыя

   

способности,

   

привазалъ

 

вклю-

чить

 

его

 

въ

 

школу

 

и

 

онъ

 

большею

 

частію

 

жилъ

 

въ

 

квартирѣ

 

я
на

 

содержаніи

 

ректора

 

Новгор.

 

семинаріи.

 

По

 

окончаніи

 

кур-

са,

 

Игнатій

 

былъ

 

оставленъ

 

при

 

семинаріи

 

учителемъ

 

гречес-

каго

 

языка,

 

всеобщей

 

исторіи

   

и

 

съ

 

величайшею

 

любовію

 

от-

носился

   

къ

 

своему

 

дѣлу,

   

а

 

отличные

 

успѣхи

 

его

 

учениковъ

были

 

лучшею

 

наградою

 

для

 

преподавателя.

 

«У

 

Семенова

 

уче-

ники,

 

какъ

 

струны,

 

говарпвалъ

 

послѣ

 

экзамена

 

арх.

 

Парѳеній,

какой

 

ни

 

коснись,

 

всякая

 

тотчасъ

 

поетъ

 

и

 

поетъ

 

прекрасно».

Въ

 

1820

 

г.

 

Семеповъ

 

постригся

 

вь

 

монашество;

 

какъ

 

отлич-

ный

 

знатокъ

 

греческ.

 

языка

 

опъ

 

былъ

 

вызванъ

   

въ

 

С. -Петер.
академію

 

преподавателем!,;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

Игнатій

 

не

 

обучал-
ся

 

въ

 

академіи,

 

то

 

академическая

  

копференція

 

подвергла

 

его

(1821

 

г.)

 

испытанно,

 

на

 

которомъ

 

знанія

 

во

 

всѣхъ

 

богослов-
скихъ,

 

философскихъ

  

и

 

историческихъ

 

предметахъ

 

оказались

вес.

 

удовлетворительными;

 

послѣ

 

испытанія

 

Игнатій

 

былъ

 

не-

медленно

 

удостоенъ

 

степени

 

магистра

   

и

 

сверхъ

 

того

 

выданъ

ему

 

академ.

  

конференціею

 

аттестатъ.

 

Кромѣ

 

греческаго

 

язы-

ка,

 

въ

 

академіи

 

опъ

 

преподавалъ

   

Св.

  

Иисаиіе.

   

Въ

 

1823

 

г.

уже

 

въ

 

санѣ

 

архимадрита

 

опредѣленъ,

 

по

 

желанію

 

митр.

 

Се-
рафима,

 

ректоромъ

 

Новгородской

 

семинаріи.

 

Здѣсь

 

онъ

 

оста-

вилъ

 

незабвенную

 

память

 

о

 

внутреннемъ

   

и

 

внѣшнемъ

 

благо-
устройствѣ

 

Новгородской

 

семинаріи.

 

Въ

 

1827

 

г.

 

хиротонисанъ

въ

 

санъ

 

'Старорусскаго

  

епископа,

  

виварія

   

С.-Петербургской
епархіи;

 

въ

 

1828

 

г.

 

онъ,

 

какъ

 

надежный,

   

(выраженіе

 

Высо-
чайшаго

 

указа)

 

былъ

 

переведенъ

 

во

 

вновь

 

открытую

 

Олонец-
кую

 

епархію,

 

гдѣ

 

особенною

 

энергіею,

 

не

 

смотря

   

на

 

непрв-

одолимыя

 

для

 

другаго

   

препятствія,

  

старался

 

объ» устройствѣ
своей

 

скудной

 

enapxiu

 

и

 

обращеніи

 

раскольниковъ,

 

въ

 

право-

славіе,

   

съ

   

коими

   

онъ

 

любилъ

   

бесѣдовать

   

въ

 

ихъ

 

скитахъ

(см.

 

Восяоминаніе

   

о

 

Высок.

   

Преосв

   

Игпатіѣ

  

57-90);

   

въ

1842

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

Новочеркасскую

 

епархію,

 

а

 

въ

 

1847

 

г.

въ

 

Воронежскую.

 

Скончался

 

въ

 

1849

 

г.

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

куда

вызванъ

 

былъ

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

Св.

   

Синодѣ.

 

Преосвя-
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щенный

 

Игнатій

 

извѣстенъ

 

какъ

 

замѣчательный

 

проповѣдникъ

 

.

«Обладая

 

даромъ

 

глубокаго

 

разумѣнія

 

Слова

 

Божія,

  

онъ

 

ни-

когда

 

не

 

затруднялся

 

въ

 

выборѣ

 

предметовъ

 

для

 

своего

 

слова;»

онъ

 

былъ

 

глубокій

 

знатокъ

 

рус.

 

раскола

 

и — OGT-авилъ

   

много

сочнненій

 

но

 

части

 

раскола,

 

какъ

 

памятникъ

   

его

 

неусыпной,

дѣятельности

 

въ

 

обращеніи

 

отщепенцевъ;.

 

отличный

 

богословъ.

и

 

истолкователь

 

Св.

 

Писанія».

  

Изъ

 

множества

 

сочиненій.

 

его

отчасти

 

только

 

напечатанныхъ

 

болѣе

 

другихъ

 

замѣчательиы:

 

о

таинствахъ.

 

единой,

 

святой,

 

соборной

 

и

 

Апостольской

 

церкви

(изъ— за

 

этой

 

книги

 

Преосв-

 

Игнатію

  

пришлось

 

много

 

испы-

тать

 

непріятностей),

 

приміьчанія

 

къ-

 

чтенію

 

и

 

толкованію

 

Св.

Писанія.

 

Первый

 

оиытъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

свящ.

 

Герминев-

тики.

  

Слава

 

о

 

вгьріь

 

и

 

б.шгочестш

   

въ

 

жшто

 

оби$ествен,ной,,

или

 

о

 

томъ,

 

что

 

ввра

 

и

 

благочестіе

 

сд>уяіа>'Бъ

 

освованіемъ

 

бла-

годенствія

   

народовь.

   

Слова

   

въ,

 

Высокоторжественные

 

дни~

Бесѣды

 

о

 

Правосл.

 

Боюслуженги ,

 

Исторія

   

о

 

расколахъ

 

(къ

сожалѣнію,

 

въ

 

печати

 

вышелъ

 

только

 

1

 

томъ).

 

Вечеръ

 

Се.

 

Па-

схи

 

въ

 

сабееіьдованіяхъ

 

изъ

 

ев,

 

Евавгелія.

 

Рождество

 

Госпо-

да

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

по

 

изображенію

 

въ

 

Евангеліи,

 

Проро-

чествахъ

 

и

 

Церкви.

   

Чтенье

 

о

 

св.

 

первоверховномъ

 

An.

 

Петргъ.

Слово

 

въ

 

воспоминанге

 

воскресенія,

 

кончины

   

и

 

скончавшихся

въ

 

вѣрѣ.

 

Бесѣды

 

о

 

покаянги.

  

О

 

Православномъ

 

Богослуженіи.

Поученгя

 

при

 

ев:,

 

мощахъ.

   

святителя

   

и

 

чудотворца

  

Мит-

рофана.

 

Церковное

 

слово

 

а

 

вгьрѣ

 

и

 

средствахъ

 

къ

 

ея

 

познанію,

■исполненгю

 

и

 

охранению.

   

Истина

   

св.

 

Соловецкой

    

обители

предъ

 

неправдою

 

челобитной

 

(нѣсколько

 

изданій)

 

и

 

друг.

Григорій,

 

С.-нбургскій

 

митрополитъ,

 

bj

 

мірѣ

 

Георгій

Постниковъ,

 

(f

 

род.

 

въ

 

1784

 

году,

 

въ

 

Моск.

 

губерпіи;

 

обу-

чался

 

въ

 

Троицкой

 

Сергіев.

 

Лаврской

 

Семинаріи,

 

потомъ

 

въ

С.-Петерб.

 

Академіи,

 

гдѣ

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

наукъ

 

1814

 

г.

съ

 

степенью

 

Магистра

 

и,

 

постригшись

 

въ

 

монашество,

 

въ

 

той

же

 

Академіи

 

быль

 

нрофессоромъ

 

и

 

ректоромъ

 

(1819—1826);

въ

 

бытность

 

свою

 

ректоромъ

 

Академіи,

 

онъ

 

хиротонисанъ

 

въ

санъ

 

епископа

 

Ревельскаго,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

преемствеппо

 

занимал?*
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каѳедру

 

въ

 

Калугѣ,

   

въ

 

Рязани,

   

въ

   

Твери,

 

Казани,

 

гдѣ

 

въ

1856

 

г.

 

пожалованъ

 

былъ

 

саномъ

 

митрополита

   

и

 

переведенъ

въ

 

С. -Петербургу

 

скончался

 

17

 

іюля

 

1860

 

г.

   

Митр.

 

Григо-

рии

 

прпнадлежитъ

   

къ

 

числу

 

знаменитыхъ

   

іерарховъ

 

русской

церк:и.

   

Его

 

горячая

  

любовь

   

къ

 

служепію

   

и

 

проповѣданію

слова

 

Божія,

 

его

 

любовь

 

къ

 

просвѣщенію,

 

его

 

пастырская

 

за-

ботливость

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственности

 

своей

 

паствы

 

и

 

о

 

сохра-

нение

   

и

 

утверждены

 

чистоты

   

православія,

   

его

 

еиархіальноѳ

управленіе

 

и

 

благотворительность

 

надолго

 

останутся

 

въ

 

памя-

ти

 

потомства.

   

Священпо-служеніе

   

для

   

м.

 

Григорія,

   

можно

сказать,

   

было

  

отрадою

   

и

 

пріятнымъ

   

отдохновепіемъ

   

послѣ

множества

 

заботъ

 

и

 

трудовъ,

 

а

 

потому

 

онъ

 

нерѣдко

 

самъ

 

со-

вершалъ

  

богослуженіе.

 

Образъ

 

служенія

 

его

 

простой

   

и

 

вмѣ-

стѣ

 

величественный,

    

строгое

 

соблюдете

 

обрядовъ

   

и

 

вообще

церковной

 

дисциплины

 

возбуждали

 

въ

 

предстоявшихъ

 

при

 

его

служеніи

 

благочестивый

 

чувства.

  

На

 

каждой

 

почти

 

литургіи,

имъ

 

совершавшейся,

 

говорилъ

 

поученія,

   

которыя

  

отличались

ясностію,

 

отчотливостію

 

и

 

общедоступностію.

 

Этихъ

 

словъ

 

и

бесѣдъ

 

его

 

издано

 

пять

 

томовъ.

 

Любовь

   

къ

 

просвѣщенію

 

со

школьной

 

скамьи

 

и

 

до

 

гроба

 

не

 

оставляла

 

его.

  

Докторъ

  

Бо-

гословія

 

(съ

 

1817

 

г.)

   

и

 

членъ

 

разныхъ

 

Академій

 

и

 

Универ-

ситетовъ,

 

онъ

 

удѣлялъ

 

весьма

 

много

 

времени

 

для

 

наблюденів,

и

 

занятій

 

отъ

 

епархіальнаго

 

управленія

 

и

 

ему

 

обязаны

 

своимъ

началомъ

 

духовные

 

журналы:

 

Христіанское

 

Чтенге

 

(съ

 

182

 

L

г.),

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

(съ

 

1855

 

г.),

 

Духовная

 

Бесѣ-

да

 

(съ

 

1858

 

г.),

 

и

 

Странникъ

 

(съ

 

1860

 

г.).

 

Состояніе

 

вѣрн

и

 

нравственности

 

паствы

 

было

 

предметомъ

 

постоянныхъ

 

думъ

и

 

заботъ

 

м.

   

Григорія.

   

Искренно

   

убѣжденный,

   

что

 

пастырь

отвѣчаетъ

 

предь

 

Богомъ

   

за

 

свою

 

паству,

    

онъ

 

всегда

   

и

 

въ

особенности

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

зорко

 

слѣди.тъ

 

за

   

современ-

ною

 

жизнію,

   

забота

   

о

 

нравствен,

   

исиравленіи

 

жизни

  

была

главнымъ

  

содержаніемъ

   

его

 

поучепій,

   

произнесенныхъ

   

имъ

для

 

столичной

 

паствы.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

жизнь

 

народа

 

рѣзко

 

вы-

сказывалась

 

въ

 

лптературѣ,

 

то

 

и

 

она

 

сдѣлалась

 

для

 

него

 

пред-
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мётомъ

 

наблюденія

 

и

 

всякое

 

явленіе

 

въ

 

области

 

литературы,

несогласное,

 

на

 

его

 

взглядъ,

 

съ

 

законами

 

нравственности,

 

или

съ

 

духомъ

 

православной

 

вѣры,

 

сильпо

 

огорчало

 

его,

 

и

 

онъ

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

 

самъ

 

возвышалъ

 

свой

 

голосъ

 

въ

 

про-

повѣдяхъ,

 

или

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

замѣткахъ

 

(какъ

 

напр.

 

Свіътъ

ев

 

тьму)

 

либо

 

приглашалъ

 

администв.

 

мѣста

 

къ

 

противодѣй-

ствію

 

распространяющемуся

 

религіоз.

 

заблуждепію,

 

или

 

инде-

ферентизму.

 

Таже

 

забота

 

о

 

состояніи

 

вѣры

 

и

 

нравственности

паствы

 

побуждала

 

его

 

обратить

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

расколъ.

Когда

 

онъ

 

былъ

 

еще

 

въ

 

Твери,

 

тамъ

 

часто

 

посѣщалъ

 

ра-

скольннческіе

 

скиты

 

и

 

съ

 

раскольпичьими

 

учителями

 

велъ

продолжительныя

 

бесѣды;

 

здѣсь-то

 

изучивши

 

расколъ,

 

сдѣлал-

ся

 

сильнымъ

 

въ

 

состязаиіяхъ

 

съ

 

ними,

 

давая

 

подробныя

 

иа-

ставленія

 

священникамъ,

 

какъ

 

действовать

 

на

 

нихъ.

 

Плодомъ

его

 

дѣятельности

 

противъ

 

раскольниковъ

 

было

 

прекрасное

 

со-

чиненіе:

 

Истинно

 

древняя

 

и

 

истинно

 

православная

 

церковь,

(изложеніе

 

въ

 

отношепіи

 

къ

 

глаголемому

 

старообрядству),

Предъ

 

своею

 

смертію

 

онъ

 

завѣщалъ

 

капиталъ

 

въ

 

3500

 

руб.

на

 

премію

 

за

 

сочиненія,

 

въ

 

которыхъ

 

твердо,

 

ясно

 

основательг

но

 

было

 

бы

 

доказано,

 

что

 

церковь

 

Греко-россійская

 

есть

 

ис-

тинно-православная

 

Христова

 

церковь,

 

что

 

папа

 

не

 

есть

 

гла-

ва

 

всей

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

доказано

 

было

 

бы

 

православіѳ

православной

 

церкви

 

для

 

лютеранъ,

 

съ

 

опроверженіемъ

 

их/ь

лжеученія.

Иннокентій,

 

Архгепископъ

 

Херсонскгй

 

(въ

 

мірѣ

 

Ивапъ

Ал.

 

Борисовъ),

 

докторъ

 

богословія,

 

особенно

 

замѣчателенъ

своими

 

проповѣдями,

 

увлекательными,

 

трогательными

 

и

 

силь-

но

 

дѣйствующими

 

на

 

умъ

 

и

 

сердце

 

читателя.

 

Преосвящ.

 

Ин-

нокентій

 

въ

 

избыткѣ

 

одаренъ

 

былъ

 

даромъ

 

краснорѣчія.

 

Онъ

родился

 

въ

 

Орловской

 

губерніи;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

Кіев-

ской

 

Академіи,

 

былъ

 

инспекторомъ

 

С.-Петербургской

 

Акаде-
міи

 

(1826

 

г),

 

затѣмъ

 

ректоромъ

 

(1830)

 

Кіев.

 

Академіи;

 

съ

1836

 

г.

 

Епископъ

 

Чпгиринскій,

 

съ

 

1840

 

г.

 

Водогод.

 

епискоцъ,

съ

 

1845

 

г.

 

Харьковскій,

 

а

 

съ

 

1848

 

г.

 

Архіепископъ

 

Херсор-
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скій;

 

скончался

 

въ

 

1857

 

г.

 

Ипнокентій— за

 

свое

 

краснорѣ-

чіе

 

прозванъ

 

русскимь

 

Златоустомъ.

 

Лучшія

 

изъ

 

его

 

бесѣдъ:

Первая

 

и

 

Страстная

 

Седьмицы,

 

Слова

 

къ

 

Вологодского

 

паст-

вѣ,

 

Слова,

 

бесѣды

 

и

 

рѣчы

 

къ

 

Харьк.

 

паствѣ

 

(37

 

г.),

 

Сло-

ва

 

и

 

рѣчи,

 

произнесенныя

 

въ

 

Одессѣ г

 

Съ

 

нами

 

Богъ

 

(Бесѣды

на

 

р.

 

I.

 

Христово),

 

Послѣдніе

 

дни

 

земной

 

жизни

 

Спасителя

одно

 

нхъ

 

лучшнхъ

 

его

 

произведеній,

 

Падете

 

Адама,

 

молит-

ва

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

оюизнъ

 

An.

 

Павла,

 

жизнь

 

св.

 

м.

Ечпріана,

 

En.

 

Карѳагенскаго,

 

Истории,

 

обозрѣніе

 

богослу-

окебныхъ

 

кгшгъ

 

Іреко-рос.

 

церквгь

 

и

 

мн.

 

др.

 

Въ

 

послѣдпее

время

 

СПБ.

 

книгопродавцемъ

 

Вольфомъ

 

предпринято

 

новое

 

и

полное

 

изданіе

 

(въ

 

9

 

томахъ)

 

всѣхъ

 

сочиненій

 

Преосвящ.

Иннокентія .

Филаретъ,

 

Архгепископь

 

Чернгповскій,

 

(въ

 

мірѣ

 

Димитрій

Гумилевскій)

 

родился

 

въ.

 

Тамб.

 

губ.,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

Тамб.

 

Семинаріи,

 

обучался

 

въ

 

Москов.

 

Академіи.

 

Окончивъ

Вурсъ

 

въ

 

Академіи

 

и

 

принявъ

 

монашескій

 

санъ,

 

Филаретъ

былъ

 

оставленъ

 

баккалавромъ

 

при

 

Академіи,

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

за-

нялъ

 

должность

 

инспектора,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

ректора.

 

Онъ

 

оста-

вилъ

 

въ

 

Академіи

 

воспоминаніе

 

о

 

себѣ,

 

какъ

 

о

 

неутомимомъ

дѣятелѣ

 

въ

 

области

 

богословскихъ

 

и

 

церковно-псторическихъ

наукъ,

 

какъ

 

о

 

многосторонне

 

образованномъ,

 

весьма

 

дарови-

томъ

 

наставникѣ.

 

Въ

 

1841

 

г.

 

онъ

 

былъ

 

хиротонисанъ

 

въ

санъ

 

Рижскаго

 

епископа,

 

гдѣ

 

дѣятельно

 

занимался

 

епархіаль-

ными

 

дѣлами

 

и

 

твердо

 

стоялъ

 

за

 

православіе

 

противъ

 

защит

 

-

никовъ

 

протестантства.

 

Въ

 

1842

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

Харькову

а

 

оттуда,

 

съ

 

саномъ

 

архіепископа

 

переведенъ

 

былъ

 

1858

 

въ

 

г.

Черниговъ;

 

гдѣ

 

опъ

 

скончался

 

6

 

августа

 

1867

 

г.

 

въ

 

г.

 

Коното-

пѣ,

 

при

 

обозрѣніи

 

Черниговской

 

епархіи.

 

Иослѣ

 

него

 

осталось

много

 

сочиненій

 

и

 

большею

 

частію

 

по

 

церковной

 

исторіи:

Исторгя

 

Рі/сскоіг

 

Церкви,

 

въ

 

5

 

книгахъ.

 

Исторія

 

Рус-

ской

 

Церкви — (сокращенная,

 

служащая

 

рувоводствомъ

 

по

 

этой

'наукѣ

 

въ

 

духовпыхъ

 

семинаріяхъ),

 

„Историческое

 

Ученіе

 

объ

Отцахъ

 

Церкви,

 

(обширное

   

въ

 

3

 

частяхъ

 

и

 

краткое

 

въ

 

1-й
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части).

 

Обзоръ

 

русской

 

духовной

 

литературы

 

(въ

 

2

 

книгахъ),

Исторический

 

Обзоръ

 

пѣснописиесъ

 

греческой

 

церкви,

 

Русскі»

Святые— {въ

 

12

 

книгахъ),

 

Святые

 

южныхъ

 

славят,

 

въ

 

2

книгахъ,

 

Святыя

 

подвиэюницы

 

Восточной

 

церкви.

 

Историке-

статистическое

 

описанге

 

Харьковской

 

enapxiu.

 

Историке-

статистическое

 

описанге

 

Черниговской

 

enapxiu

 

и

 

др.

 

Дог-

матическое

 

Богос.говіе

 

(въ

 

2

 

частяхъ),

 

Слова

 

и

 

бесгьды

 

(въ

 

5

частяхъ),

 

Бесгьды

 

о

 

страданіяхъ

 

Спасителя

 

(въ

 

2

 

частяхъ),

Опытъ

 

объясненія

 

на

 

посланіе

 

Апостола

 

Павла

 

къ

 

Гала-

тамъ.

 

Духовный

 

Жугъ

 

(нереводъ

 

съ

 

греческаго)

 

и

 

др.

О

 

Преосв.

 

Филаретѣ

 

и

 

его

 

литератур,

 

дѣятельности

 

въ

одномъ

 

изъ

 

духовн.

 

повремен.

 

изданій

 

(Полтав.

 

Енарх.

 

Вѣд.)

сказано

 

было

 

слѣдующее:

 

«Всегдашній

 

трудъ,

 

проникнутый

 

ув-

леченіемъ,

 

вѣчно

 

производительное

 

чтеніе,

 

кипучая

 

жажда

научной

 

дѣятельности;

 

стремительная

 

отвага

 

во

 

все

 

проник-

нуть,

 

лаконическая

 

сжатость

 

выводовъ,

 

неослабное

 

впиманіе

ко

 

многимъ

 

движеніямъ

 

современной

 

мысли

 

и

 

(кто

 

упрекпетъ

его?)

 

жажда

 

пріобрѣсть

 

доброе

 

имя —вотъ

 

что

 

произвело

 

то

обиліе

 

работъ,

 

которое

 

такъ

 

изумляетъ

 

насъ».

Іоаннъ

 

(Владиміръ

 

Соколовъ)

 

Епископъ,

 

Смоленскій,

 

ро-

дился

 

въ

 

Москвѣ,

 

обучался

 

въ

 

Моск.

 

Академіи,

 

преемствен-

но

 

проходилъ

 

должности

 

наставника

 

въ

 

Моск.

 

Дух.

 

Академіи,

инспектора

 

С. -Петерб.

 

Академіи,

 

ректора

 

С.-Петерб.

 

семинаріи,

Казан. иС.-Петерб.Академіи.

 

Онъ—былъ

 

одинъ

 

изъ

 

замѣчатель-

ныхъ

 

современныхъ

 

богослововъ

 

и

 

знаменитыхъ

 

проповѣдниковъ.

Его

 

проповѣди,

 

особенно

 

произнесенныя

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

бытность

 

его

 

еще

 

ректоромъ

 

Семинаріи

 

и

 

въ

 

Казани,создали

его

 

проповѣдническую

 

славу.

 

Проповѣди

 

его

 

въ

 

свое

 

время

перепечатывались

 

не

 

только

 

въ

 

духовныхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

свѣтскихъ

журналахъ

 

и

 

даже,

 

въ

 

качествѣ

 

образцовъ

 

церковиаго

 

кра-

снорѣчія,

 

вносились

 

въучебныя

 

христоматіи

 

(Галахова,

 

Фило-

нова).

 

Преосвященный

 

Іоаннъ

 

на

 

самой

 

первой

 

порѣ

 

своей

проповѣднической

 

дѣятельности

 

явился

 

новаторомъ

 

въ

 

области
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церковныхъ

 

словъ.

 

Онъ

 

привнесъ

 

въ

 

современную

 

проповѣдь

и

 

сдѣлалъ

 

въ

 

ней

 

господствующимъ

 

такъ

 

называемый

 

йубли-

стическій

 

характеръ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

его

 

проповѣди,

 

за

 

иск-!

люченіемъ

 

произнесенныхъ

 

къ

 

Смоленской

 

паствѣ,

 

не

 

собра-

ны

 

въ

 

одну

 

книгу,

 

а

 

разбросаны

 

по

 

разнымъ

 

духовнымъ

 

асур-

наламъ,

 

преимущественно

 

въ

 

Православномъ

 

Собасѣдникѣ.—

Дреосв.

 

Іоаннъ

 

извѣстенъ

 

еще

 

капитальнымъ

 

своимъ

 

со-

чиненіемъ

 

по

 

церковной

 

каноникѣ

 

(Опытъ

 

гі/врковнаю

 

законо-

вѣденія,

 

о

 

гпаинствахъ

 

православной

 

гіеркви

 

въ

 

Прав.

 

Собѳ-

сѣдникѣ

 

и

 

др.),

 

за

 

первое

 

изъ

 

этихъ

 

сочиненій

 

онъ

 

получилъ

степень

 

Доктора

 

Богословія,

 

скончался

 

17

 

марта

 

1871

 

г.

Филаретъ

 

м.

 

Московские

 

былъ

 

одпимъ

 

изъ

 

замѣчатель-

нѣйшихъ

 

дѣятелей

 

не

 

только

 

въ

 

церковныхъ,

 

но

 

и

 

во

 

мно-

гихъ

 

политическихъ

 

дѣлахъ

 

нашего

 

отечества.

 

Филаретъ,

 

въ

мірѣ

 

Вас.

 

М.

 

Дроздов?.,

 

родился

 

въ

 

Коломнѣ;

 

окончилъ

 

курсъ

въ

 

Московской

 

Академіи,

 

гдѣ

 

былъ

 

оставленъ

 

баккалавромъ,

но,

 

вскорѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

нежеланіе

 

митр.

 

Платона,

 

Филаретъ,

вакъ

 

необыкновенно

 

даровитый

 

и

 

замѣчательный

 

проповѣд-

никъ,

 

по

 

пострижепіи

 

въ

 

иночество,

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

С.-Петерб.

 

Академію,

 

гдѣ

 

проходилъ

 

должность

 

инспектора,

а

 

за

 

тѣѵъ

 

Ректора.

 

Въ

 

18

 

L2

 

г.

 

въ

 

Академіи

 

преподавалъ

философію

 

и

 

богословіе.

 

За

 

отличное

 

проподаваніе

 

(1811

 

г.)

пожалованъ

 

наперстнымъ

 

крестомъ

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Архи-

мандрита

 

и

 

настоятеля

 

Новгор.

 

Юрьева

 

монастыря.

 

За

 

отлич-

ные

 

труды

 

и

 

способность

 

къ

 

образованію

 

юношества,

 

приокон-

чавіи

 

перваго

 

курса

 

студентами

 

Петерб.

 

Академіи,

 

Филаретъ

удостоенъ

 

(1812

 

г.)

 

Высочайшаго

 

рескрипта,

 

съ

 

изъявленіемъ

мопаршаго

 

вниманія,

 

Коммиссіею

 

Дух.

 

училищъ

 

награжденъ

пожизненнымъ

 

пансіономъ

 

въ

 

1500

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

году

 

назначенъ

 

членомъ

 

коммиссіи

 

дух.

 

училищъ.

 

За

 

успѣш-

ное

 

обозрѣніе

 

Петербур .

 

и

 

Московскаго

 

округовъ

 

и

 

за

 

ревност-

ное

 

служеніе

 

но

 

части

 

образованія

 

дух.

 

юношества,

 

изъявле-

на

 

ему

 

совершенная

 

признательность

 

и

 

въ

 

ознаменованіе

 

мо-

наршаго

 

бдаговоленія

 

пожалованъ

 

нанагіею

 

(1816);

   

въ

 

1817



—

 

345

 

-

г.

 

хиротанисанъ

 

въ

 

санъ

 

Ревельскаго

 

епископа,

 

Викаріемъ

Сапктпетербургскому

 

митрополиту,

 

съ

 

оставленіемъ

 

за

 

иимъ

должности

 

ректора

 

Лкпдеміи,

 

Въ

 

1819

 

г.

 

пожалованъ

 

са-

чомъ

 

архипастыря,

 

въ

 

1820

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

Ярославль;

 

въ

J 821

 

г.

 

въ

 

Москву?;

 

вьскоромъ

 

времени

 

б.

 

возведепъ

 

въ

 

саиъ

митрополита,

 

скончался

 

въ

 

1867

 

г.

 

Деятельность

 

этого

 

замѣ-

чательнѣйшаго

 

святителя

 

рус.

 

церкви

 

и

 

въ

 

политическому

 

и

церковномъ

 

отношеніи

 

будетъ

 

исторіею

 

достойно

 

оцѣнена.

Изъ

 

множества

 

богосл.

 

сочинвній,

 

отличающихся

 

глубиною

мыслей,

 

особенно

 

замечательны:

 

Православный

 

Еатихшисг,

признанный

 

нашею

 

церковію

 

за

 

символическую

 

книгу.

 

Начер-

тите

 

Церк.

 

Библейской

 

Исторігі.

 

Начатки

 

христіап.

 

ученія

(эта

 

книга

 

выдержала

 

множество

 

изданій

 

и

 

употребляется,

 

какъ

руководство,

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ)

 

Записки

 

на

 

книгу

бытія

 

Пять

 

частей

 

словъ

 

и

 

бесѣдъ,

 

Разюворь

 

между

 

увѣ-

реннымъ

 

и

 

испытующими

 

и

 

др.

Лнатолгй

 

Архіепископъ

 

Могилевскгй

 

(въ

 

мірѣ

 

,4вдій

 

Во-

стоковъ)

 

докторъ

 

Богословія,

 

обучался

 

въ

 

С.-Петерб.

 

Ака-

демик

 

Онъ

 

извѣстенъ

 

своими

 

проповѣдями

 

(въ

 

5

 

частяхъ),

полными

 

еердечпыхъ

 

чувствъ.

 

Его

 

сочиненіе:

 

„Вѣра,

 

Надеж-

да

 

и

 

Любовь" — с лужатъ

 

сладкою

 

пищею

 

для

 

вѣрующей

 

души.

Его

 

трудъ

 

Объ

 

отиошеніи

 

Римской

 

церкви

 

кг

 

другимъ

 

хри-

стганскимъ

 

церквамъ

 

и

 

ко

 

всему

 

чсловѣческому

 

роду — пре-

красный

 

плодъ

 

обширной

 

начитанности

 

и

 

зрѣлости

 

мыслей.

Преосвященный

 

Анатолій

 

былъ

 

отличный

 

живописецъ

 

и

 

оета-

вилъ

 

сочипеніе

 

обо

 

гіконописаніи.

Изъ

 

бѣлаго

 

духовенства

 

въ

 

послѣдній

 

періодъ

 

русск.

церкви

 

много

 

было

 

замѣчательныхъ

 

писателей,

 

изъ

 

нихъ

 

заслу-

живаюсь

 

особеннаго

 

внимапія.

Герасимъ

 

Петровича

 

Павскій,

 

придворный

 

протоіерей

при

 

церкви

 

Таврнческаго

 

дворца,

 

докторъ

 

богословія,

 

пер-

вый

 

магпстръ

 

1-го

 

курса

 

С.-Петерб.

 

Академіи.

 

Съ

 

1814

 

по

1825

 

года

 

былъ

 

профессоромъ

 

С.

 

Петерб.

 

Академіи

 

и

 

законо-

учителемъ

 

въ

 

Лицеѣ,

 

потомъ

 

въ

 

университетѣ,

 

членъ

 

С. -Пет.

44



—

 

34G

 

—

Дѵх.

 

Цензурнаго

 

Комитета,

   

съ

 

1826

 

имѣлъ

 

счастіе

 

быть

 

за-

коноучителемъ

   

нынѣшняго

   

ГОСУДАРЯ

   

ИМПЕРАТОРА

   

и

ВЕЛИКОЙ

   

КНЯГИНИ

   

МАРШ

   

НИКОЛАЕВНЫ

     

Бывши

преподавателем!

 

при

 

Академіи,

 

онъ

 

переводил,

 

книгп

 

священ-

наго

 

Нисанія

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

на

 

-русскіі

 

языкъ,

   

но

 

за

 

этотъ

переводъ

 

онъ,

 

по

 

иѣкоторымъ

 

обстоятельствам^

 

прппуждепъ

былъ

 

оставить,

   

послѣ

 

большнхъ

  

пепріятностей,

 

службу

   

при

Академіи;

 

(см.

 

Хрнст.

 

Чтепіе

 

1872

 

г. )

   

Павскій

 

былъ

 

глубо-

кий

 

знатокъ

 

Еврейскаго

 

языка,

 

который

 

преподавалъ

 

онъ

   

въ

С.-Петерб.

 

Академіи:

   

нмъ

 

сіставіена

 

Еврейская

 

грамматика

и

 

христоматія,

 

доселѣ

 

служащія

 

учебными

 

книгами

 

по

 

этому

языку;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

гѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

замѣч.

 

фплологъ.

  

Его

 

Фи-

лолотческгя

 

наблюдения

 

надъ

 

•составомъ

 

русскаю

 

языка

   

досе-

лѣ

 

зашімаютъ

 

весьма

 

почетное

 

мѣсто

 

въ

 

русской

 

филологиче-

ской

 

литературѣ.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

важнѣйшихъ

 

сочи::еній

 

отъ

 

Пав-

скаго

 

осталось

    

много

   

неболынихъ

 

разсужденіГі

   

по

 

разнымъ

ятраслямъ

 

учености;

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

(напр.

  

о

 

религіи,

 

о

таинственной

 

вечери

 

I.

 

Христа

   

были

 

напечатаны

   

въ

 

Христ.

Чтеніи

   

и

 

въ

 

издаиіяхъ

 

2

 

отдѣленія

 

Императорской;

 

Академіи

Наукъ.

 

Герасимъ

 

Петровичъ

 

Пявскій

 

скончался

 

ві.

 

1863

 

году.

Ѳеодоръ

 

Александровичъ

   

Голубинп;ій,

   

протоіерей,

   

про-

фессор!»

 

философіи

 

(съ

 

lb

 

18— 18.^4

 

г.)

 

въ

 

Моск.

 

Дух.

 

Ака-

дещи.

 

Съ

 

обширного

   

ученостіго,

   

съ

 

глубокимъ

 

пониманіемъ

требованій

 

истинной

 

философіи,

    

съ

 

зрѣлостію

   

и

 

крѣпостію

мысли,

 

опъ

 

соединялъ

   

въ

 

себѣ

 

глубокое

   

смиреніе

 

и

 

поэти-

ческую

 

нѣжность

 

души.

 

Владѣя

 

даромъ

  

слова,

 

онъ

 

препода-

валъ

 

лекціи

 

философіи

 

увлекательно.

 

Ииострадцы,

 

носѣщав-

пііе

 

Академію,

   

очаровывались

   

его

    

ученостію

   

и

 

глубокими

мыслями,

 

и

 

ПІеллингъ

 

уважалъ

 

его,

 

хотя

 

русскій

 

киязь

 

толь-

ко

 

отъ

 

Шеллинга

 

услыхалъ

 

о

 

немъ.

 

Фп.тософія

 

его

 

была

 

хри-

стіансісая

 

и

 

по

 

направленію

    

Платонова;

 

фи.юсофскія

   

мысли

свои

 

онъ

 

передавалъ

 

бумагѣ

 

весьма

 

неохотно,

  

только

 

тогда,

.когда

 

вьшуждаемъ

 

былъ

 

обстоятельствами

 

«экзаменами.

 

Такимъ

образомъ

 

дано

 

имъ

 

студентамъ

 

нѣсколько

 

трактат овъ

 

по

 

ме-



-

   

ST47

 

—

тафизикѣ

 

и

 

нѣсколько

 

лекцін

 

по

 

исторіи

 

философіи.

 

Но

студенты

 

съ

 

жаромъ

 

записывали

 

его

 

лекціи

 

по

 

метафизикѣ

и

 

записки,

 

остались

 

у

 

ппхъ

 

какъ- драгоцѣнность.

 

(Филар.

 

обз.

д.

 

литер,

 

ч.

 

2).

 

Послѣ

 

смерти

 

слушателями

 

его'

 

издано

 

его

Умозрительное

 

Богослов

 

іе.

 

Онъ

 

былъ-

 

не

 

утоашмымъ

 

цензо-

ромъ

 

духовныхъ

 

книгъ

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отиошенш

 

всѣхъ

 

удивлялъ

своимъ

 

терпѣпіемъ-.

  

Скончался;

 

въ

 

1-854

 

году.

Іоант

 

Mux'.

 

Скворцеьъ,

 

иротоіерей

 

Кіево-соф.

 

каѳед".

собора

 

и

 

профессоръ

 

Дух.

 

Кісв.

 

Академіи,.

 

обучался

 

въ

С.-ПБ.

 

Академіи,

 

и

 

долгое

 

время

 

былъ

 

преподавателем!-

 

фи-

лософіи

 

въ

 

Шев.

 

Д.

 

Академін,

 

законоучителѵмъ-

 

въ

 

универ-

еитетѣ

 

и

 

другпхъ

 

учебн.

 

заведеніяхъ;.

 

оставить

 

послѣ'

 

себя

много

 

сочігнепій,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣкоторьпі

 

б.

 

введены

 

въ

 

духо-

вно-учеб.

 

заведенія,

 

какъ

 

руководства

 

порази,

 

наукамъ

 

(Цер-

ковное

 

Законов ѣдѣнге

 

Церк.

 

Исторін,

 

слова

 

и

 

др.).

Іоакимъ

 

Семеповичъ

 

Кочетовъ,.

 

протоіерей

 

каѳед.

 

с. -пег.

петропавловскаго

 

собора,

 

докторъ

 

бѳгословія,

 

былъ

 

преподава-

телем!

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

С.-Петерб.

 

Академіи,

 

членомъ

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ

 

по

 

отдѣлннію

 

русскаго

 

язы-

ка

 

и

 

словесности,

 

орд.шарнымъ

 

Акадзмнкомъ,

 

профессоромъ

Богословія

 

и

 

философскихъ

 

наукъ

 

въ

 

Императорском^

 

хілек-

сандровскомъ

 

Лицеѣ^

 

членъ

 

Копенгагеисісаго

 

общества

 

изы-

скателей

 

сѣверныхъ

 

древностей.

 

Онъ

 

соединялъ

 

ясный,

 

твер-

дый

 

н

 

проницательный

 

умъ

 

съ

 

многостороннею

 

учециосіъо.

Изданы

 

имъ

 

сочинепія:

 

Черты

 

дѣятелышю

 

ученія

 

віьры.

 

(1825

г.)

 

и

 

ІІачертаніе

 

христшнскихъ

 

обязанностей,

 

по

 

ученью

православной

 

церкви,

 

христіаискпя

 

церковь

 

XVIII,

 

о

 

па

 

уб-

ныхъ

 

слѣдстіяхъ

 

и

 

ѣристрастіи

 

къ

 

чужимъ

 

языками.

 

По

 

осо-

бенному

 

счастливому

 

расположение

 

характера г

 

тихаго

 

и

 

ров-

наго,

 

говорить

 

П.

 

А.

 

Чистовнчо,

 

Кочетовъ

 

былъ

 

для

 

всѣхъ

доступнымъ,

 

мужемъ

 

совѣта,

 

ослованнаго

 

на

 

глубокомъ

 

зиа-

ніи

 

человѣческаго

 

сердца.

 

(Ист.

 

Пет.

 

Акад.

 

ст.

 

37.J).

 

Онъ

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

Тамбовской

 

губернін

 

и

 

первоначальное

 

об-



—

 

348

 

—

разовапіе

 

получилъ

  

въ

 

Тамб.

 

семинаріи;

 

скончался

 

16

 

мар-

та

 

1854

 

года.

Іоаннг

 

Григ.

 

Григоровичь

   

придворный

 

протоіерей

   

Онъ

поступилъ

 

въ

 

С.-Петер.

 

Академію

   

изъ

 

учителей

 

Гомельска-

го

 

духов,

 

училища

   

и

 

состоялъ

   

на$йЖдивеній

 

государствен-'

наго

 

канцлера,

 

графа

   

Н.

 

П.

 

Румянцева;

 

но

 

окончаніи

 

кур-

са

 

вступилъ

 

въ

 

духовное

   

званіе

   

и

 

проходилъ

   

служеніе

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ.

 

Еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

студентомъ

 

Акаде-

мін

 

онъ

 

съ

 

любовію

 

занимался

 

древностями

 

и

 

исторіею.

 

Эта

любовь

 

къ

 

русскимъ

 

древностямъ

 

осталась

  

въ

 

пемъ

 

до

 

гро-

ба.

 

По

 

Археологіи

 

ученые

 

труды

   

его:

 

Нсторичес

   

и

 

хроно-

логические

 

опытъ

 

о

 

НовгороОскихъ

  

посадиикахь

 

изъ

 

древпихъ

русскихъ

 

лѣтописей.

  

Этимъ

 

сочиненіемъ

   

графъ

   

Румянцевъ

приведенъ

 

былъ

 

въ

 

восторгъ.

 

Бѣлорусскій

  

Архиве

 

древнихъ

грамотъ

 

и

 

дополненій

   

къ

 

исторіи

 

росс,

 

іерархіи

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

бѣлорус.

 

краю.

 

Нсторгіческія

 

свѣдѣнія

   

о

 

оюизни

 

Св.

Митрофана

 

Еп.

 

Воронеокскаго.

 

Переписка

 

папъ

 

съ

 

Россій-

скомъ

 

государствомъ

 

въ

 

ХУІ

 

в.,

 

найденная

 

между

 

рукопися-

ми

 

Рим.

 

Барберин.

 

библіотеки.

 

За

 

этотъ

 

трудъ

 

Григоровичъ

удостоился

 

отъ

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

милостиваго

рескрипта,

 

и

 

сопричислеиъ

 

къ

 

ордену

 

Св.

  

Анны

 

2

 

степени.

Имъ

 

были

 

собраны

 

и

 

изданы

 

въ

 

свѣтъ

 

сочииенія

 

Георгія

 

Ко-

нисскаго,

 

Арх.

 

Бѣлорусскаго

   

и

 

описаніе

 

его

 

жизни.

 

Изданы

имъ

   

Историч.

 

Акты

 

Россіи,

 

томъ

   

1

 

и

 

2.

 

Акты

 

западной

Россіи

 

том,

 

1 —4

 

съ

 

примѣчаніями,

 

показывающими

   

обшир-

ное

 

знакомство

 

его

 

съ

 

историческими

 

памятниками;

 

онъ

 

при-

нималъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

составленіи

   

словаря

 

западно-

русскаго

   

нарѣчія,

   

но

 

смерть

   

(185^)

 

прекратила

 

этотъ

 

но-

вый

 

его

 

трудъ.

Ѳеодоръ

 

Ѳед.

 

Сидонскій,

 

протоіереп

 

С.-Петерб.

 

Казан

 

-

скаго

 

Собора,

 

по

 

окончапіи

 

Академич.

 

курса

 

въ

 

С.-ПБ.

 

Ака-

деміи

 

(1829)

 

оставленъ

 

былъ

 

при

 

ней

 

преподатслемъ

 

филосо-

фіи.

 

Своимъ

 

сочиненіемъ

 

Введете

 

въ

 

философию

 

онъ

 

обра-

тим,

 

на

 

себя

 

общее

 

вниманіе

  

ученаго

   

міра

 

въ

 

Европѣ.

 

Но



—

  

349

 

—

это

 

сочиненіе

 

было

 

причиною

 

многихъ

 

огорченій

 

для

 

Сидон-

скаго.

 

Уволенный

 

отъ

 

Академіи,

 

онъ

 

долго

 

исполнялъ

 

(въ

теченіи

 

44

 

л.)

 

обязанность

 

приход,

 

священника

 

и

 

занимался

переводами

 

съ

 

иностранныхъ

 

языковъ;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

только

самая

 

малая

 

часть

 

этихъ

 

переводовъ

 

издана

 

въ

 

свѣтъ.

 

Гро-

мадная

 

библіотека,

 

состоявшая

 

изъ

 

историческихъ

 

сочинешй

по

 

самымъ

 

разнород.

 

отраслямъ

 

человѣч.

 

знанія

 

была

 

почти

единственнымъ

 

его

 

богатствомъ,

 

и

 

для

 

нея

 

онъ

 

не

 

желалъ

 

пи

какихъ

 

средствъ.

 

За

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

до

 

смерти

 

совѣтъ

 

С.

 

ПБ.

университета

 

удостоил!

 

его

 

степени

 

доктора

 

философіи

 

и

пригласить

 

въ

 

упиверситетъ

 

сначала

 

на

 

каѳедру

 

фнлософін,

а

 

нотомъ

 

богослоиія;

 

скончался

 

G

 

дек.

 

18< 3

 

года

 

(Духов

Бесѣда

 

№

 

.31

 

1871).

 

Ѳеодоръ

 

Ѳ.

 

Спдонскій,

 

при

 

своемъ

 

фи-

лософскомъ

 

направленіи

 

ума,

 

отличался

 

искреинимъ

 

б.іаго-

честіемъ

 

и

 

теилымъ

 

сочувствіемъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

блшкшшъ

(церков.

 

Лѣтошісь

 

1874

 

№

 

8).

Родіонъ

 

Тим.

 

Иутятинъ,

 

обучался

 

въ

 

Моск.

 

Дух.

 

Ака-

деміи,

 

былъ

 

въ

 

г.

 

Рыбинскѣ

 

протоіереемъ,

 

замѣчателенъ

своими

 

въ

 

высш.

 

степени

 

популярными

 

проповѣдями,

 

выдер-

жавшими

 

уже

 

17

 

изданій.

Кромѣ

 

вышеозначснныхъ

 

церковныхъ

 

писателей

 

въ

 

по-

слѣдній

 

иеріодъ

 

русской

 

церкви

 

много

 

было

 

замѣчательныхъ

другихъ

 

писателей

 

на

 

всѣхъ

 

іерархическихъ

 

степенях!.

 

Be-

ніаминъ

 

Пуѵ/вкъ

 

Гриюровгічъ.

 

Сптбур.

 

Митрополитъ

 

(авторъ

извѣстнаго

 

сочпнепія:

 

Новая

 

Скрижаль),

 

Николай,

 

еппсконъ

Тамбовскій,

 

Амвросій,

 

епископъ

 

Тверской,

 

Кириллъ,

 

Архгеа.

Подальскій,

 

Аигустинъ

 

Виноірадскій^

 

Москов.

 

Архіепи-

сконъ

 

извѣстаы,

 

какъ

 

отличные

 

проповѣдшіки:

 

Іаісоѳъ',

Архгыіискомь

 

Наоюеюродскій

 

(f

 

1 850),

 

извѣстный

 

своею

 

бла-

гочестивою

 

жизнію

 

и

 

неутомимою

 

дѣятельностію

 

среди

 

ра-

скольниковъ;

 

Кирилла,

 

епископъ

 

Желитопольскій

 

(докторъ

богословія,

 

авторъ

 

Пастыр:

 

богословія

 

и

 

Минутъ

 

уединен-

ныхъ

 

размышленій),

 

Іоаннъ,

 

Архіепископъ

 

Новочеркасске,

докторъ

 

богословія.

 

(Ему

 

принадлежит!

 

Deliueatio

 

Нигшепе-
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vticae

 

sacrae

 

Seripturae),

 

Архимандр.

 

Иннокептій

 

(Облгтит.

Богословіе,

 

4

 

ч.),

 

Архимандр.

 

Гавргилъ

 

(Исторгя

 

философги),

Архимандр.

 

Ѳеодоръ

 

(по

 

сложеніи

 

сана

 

Ал.

 

М.

 

Бухаревъ)

авторъ

 

надѣлавшей

 

въ

 

свое

 

время

 

много

 

шуму

 

книги

 

о

 

пра-

вославии

 

во

 

отногиеніи

 

къ

 

современности;

 

онъ

 

издалъ

 

замѣча-

тельныя

 

по

 

изъясненію

 

св.

 

писанія

 

сочиненія

 

(какъ

 

то:

 

о

книгѣ

 

Іова,

 

болыпихъ

 

Пророковъ

 

и

 

др.)

 

протоіереи

 

Keen.

 

Де.

лекторекгй,

 

Ал.

 

Жаловъ,

 

Сим.

 

Краснощѣтовъ

 

извѣстпы

 

сво-

ими

 

церков.

 

поученіями;

 

П.

 

Терновскій,

 

докторъ

 

богословія

(Догм,

 

богословіе),

 

прот.

 

Димитрій

 

Вершинскгй

 

извѣстенъ

овоимъ

 

полнымъ

 

мѣсяцесловомъ,

 

лучшимъ

 

по

 

этой

 

часта

сочиненіемъ

 

Стеф.

 

С.

 

Сабынинъ,^авторъ

 

мпогихъ

 

по

 

библ.

Истріи

 

статей

 

въ

 

христ.

 

чтеніи.

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

усилилась

 

духов,

 

литература

 

и

 

из-

дается

 

довольно

 

духов,

 

журналовъ:

 

Христъанское

 

чтеніе

 

при

С-пбур.

 

Академіи

 

съ<1821

 

г.,

 

Воскресное

 

чтеніе

 

(сначала

 

при

Кіев.

 

Академіи,

 

съ

 

1837

 

г.

 

при

 

Кіев.

 

Семинаріи),

 

Творенгя

се.

 

Отцевъ

 

при

 

Mo

 

сков.

 

Академіи

 

съ

 

1843

 

(къ

 

сожалѣнію

на

 

время

 

прекратившейся),

 

Православный

 

Собесѣдникъ

 

при

 

Ка-

занской

 

Академіи

 

съ

 

1855,

 

Духовная

 

Бесѣда

 

въ

 

Спбур.

 

съ

1858,

 

Православное

 

Обозрѣніе

 

въ

 

Москвѣ.

 

съ

 

1866;

 

Дугие-

полезное

 

чтеніе

 

въ

 

Москвѣ.

 

въ

 

1860,

 

Страниикъ

 

въ

 

Спбур.

съ

 

1860 ^Руководство

 

для

 

сельешхъ

 

пастырей

 

въ

 

Кіевѣ

 

съ

!ЯК0,

 

Труды

 

Кіев.

 

Академги

 

съ

 

1860,

 

Домашняя

 

бесѣда

 

въ

Спбур.,

 

Чтеніе

 

въ

 

обществѣ

 

любителей

 

духов,

 

просвѣщенія

въ

 

Москвѣ,

 

Миссгонеръ

 

съ

 

1874

 

въ

 

Москвѣ,

 

епархіальныя

вѣдомостп

 

-въ

 

36-ти

 

епархіяхъ.

 

Старѣйшія

 

изъ

 

нихъ

 

Хер-

сонскія

 

и

 

Тамбовскія.

Цензура

 

духовныхъ

 

книгъ.

Духовным!

 

Регламентом!

 

вмѣнено

 

св.

 

Сгноду

 

въ

 

обя-

занность

 

наблюдать

 

за

 

выходом!

 

в!

 

свѣт!

 

как!

 

церковныхъ

слуяібъ,

 

мо.титвъ,

 

житій

 

святых!,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

сочинеиш,

касающихся

   

вѣры

   

и

 

церкви.

 

Св.

 

Сгнодъ

 

поручил!

 

раземо-
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трѣніе

 

такихъ

 

сочиненій

 

своимъ

 

членамъ,

 

епархіальнымъ

 

пре-

освященнымъ,

 

синодальнымъ

 

переводчикамъ,

 

докторамъ

 

и

 

на-

чальникамъ

 

духов.

 

Акад;;мій

 

и

 

семинарій

 

и,

 

по

 

разсмотрѣніи

вми,

 

разрѣшалъ,

   

пли

   

з

 

прещалъ

 

сочпненія.

   

Въ

 

1796

 

году

учреждена

 

была

 

для

 

разсмотрѣнія

 

книгъ

 

особая

 

цензура,

 

со-

ставленная

 

изъ

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ;

 

духовные

 

цен-

зоры

 

назначались

 

св.

  

Спюдомъ,

 

а

 

свѣтскіе

 

Сеыатомъ;

 

но

 

въ

1799

 

г.

 

духовная

 

цензура

 

была

 

отдѣлена

 

отъ

 

свѣтской.

 

По-

слѣ

 

преобразованія

   

духовныхъ

 

училищъ

 

цензура

 

духовныхъ

книг!

 

поручена

 

конференціямъ

 

духов.

 

Академій,

 

гдѣ

 

для

 

се-

го

 

учреждены

 

духовно-цепзурные

 

комитеты

 

и

 

для

 

нихъ

 

были

составлены

   

опредѣленныя

  

правила

 

(сводъ

  

законовъ

 

т.

 

XIV

182 — 270

 

ст

 

).

 

Члены

 

цензурныхъ

 

комитетовъ,

 

избиравшіеся

конферепціею,

 

утверждались

 

въ

 

св.

 

Сѵиодѣ;

 

они

 

состояли

 

изъ

лицъ,

 

которые

 

сверхъ

 

зв:шія

 

цензоровъ,

 

отправляли

 

и

 

другія

должности

 

или

 

по

 

духовпо-учплищному

 

вѣдомству,

 

или

 

по

 

епар-

хіальному;

 

но

 

въ

 

1857,

 

по

 

причинѣ

 

усилепію

   

духовной

 

ли-

тературы,

 

С. -птербургстгій

 

комитетъ,

 

по

 

распоряженію

 

св.

 

Сѵ-

нода,

 

составленъ

 

изъ

 

четырех!

 

членовъ,

 

свободныхъ

 

отъ

 

за-

нятій

 

по

 

другимъ

 

вѣдомствамъ.

Борьба

 

сть

 

реФормаціею.

Реформа

 

Петра

 

1-го

 

привлекла

 

въ

 

Россію

 

множество

 

ино-

странцевъ,

 

большею

 

частію

 

лютеранскаго

 

вѣроисповѣданія.

Знакомство

 

съ

 

ними

 

русскихъ

 

не

 

осталось

 

безъ

 

слѣда

 

для

религіозныхъ

 

убѣжденін

 

русскаго

 

народа;

 

стали

 

появляться

между

 

русскими

 

сомнѣнія

 

относительно

 

соблюленія

 

постовъ,

почитанія

 

св.

 

иконъ,

 

молитвъ

 

за

 

умершихъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Самаго

царя

 

обвиняли

 

въ

 

еретичествѣ,

 

напр.

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

соб-

людалъ

 

постовъ,

 

хотя

 

онъ

 

и

 

оградился

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

раз-

рѣшителыюю

 

грамотою

 

Коистантинопольскаго

 

патріарха.

 

Но

Петръ,

 

по

 

самому

 

своему

 

положенію,

 

долаіенъ

 

был!

 

сдеряиі-

ваться

 

оть

 

излишних!

 

проявленій

 

свободомыслія,

 

долженъ

былъ

 

сдерживать

 

и

 

другихъ.

 

Однажды

 

онъ

 

нрибилъ

 

свою

 

зна-
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менитою

 

дубинкою

 

Татищева,

 

допустившая

 

какую

 

то

 

воль-

ность

 

на

 

счетъ

 

церковныхъ

 

преданіп,

 

приговаривая

 

при

 

этомъ:

«не

 

соблазняй

 

вѣрующнх!

 

душъ,

 

не

 

заводи

 

вoльпoдyмcтвa^

 

вред-

наго

 

общественному

 

благоустройству;

 

не

 

за

 

тѣм!

 

я

 

тебя

 

выу-

чилъ,

 

чтобы

 

ты

 

быль

 

врагом!

 

общества

 

и

 

церкви.*

 

Несмот-

ря

 

на

 

это,

 

лютеранскія

 

идеи

 

распространялись

 

между

 

русски-

ми.

 

В!

 

1713

 

году

 

возникло

 

дѣло

 

о

 

Московских!

 

еретикахъ.

Во

 

главѣ

 

ихъ

 

стоя.тъ

 

лекарь

 

Дм.

 

Твери

 

ииновъ.

 

Позпакомясь

 

съ

нѣмцами,

 

онъ

 

скоро

 

сдѣлался

 

ревпостпымъ

 

проповѣдникомъ

протестантскихъ

 

убѣждеиій

 

и

 

дерзко

 

насмѣхался

 

падь

 

благо-

честпвымъ

 

вѣраваніемъ

 

правос.тавныхъ,

 

обращавшихся

 

къ

 

нему

за

 

лекарствами.

 

Свое

 

ученіе

 

онъ

 

изложилъ

 

въ

 

особыхъ

 

тет-

радкахъ,

 

которыя

 

давалъ

 

читать

 

разнымъ

 

людямъ

 

вмѣстѣ

 

съ

переводами

 

Лютерова

 

катихизпса;

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

около

лекаря

 

составился

 

большой

 

кружокъ

 

единомышленнпковъ,

 

сре-

ди

 

коихъ

 

были

 

воспитанники

 

славяно-латинской

 

школы,

 

нес-

колько

 

Московскпхъ

 

свящеинпковъ

 

и

 

знатныхъ

 

чиновников!.

Сила

 

діалектики

 

Тверитпнова

 

была

 

такъ

 

велика,

 

что

 

его

 

не

могли

 

оспаривать

 

даже

 

ученые

 

Московской

 

академіи.

 

Въ

 

1713

г.,

 

по

 

доносу

 

духовпаго

 

пачальства,

 

еретики

 

подверглись

 

доп-

росу

 

въ

 

Преображенскомъ

 

приказѣ

 

и

 

были

 

въ

 

немъ

 

уличены

множествомъ

 

свпдѣтелей,

 

fo

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

дѣло

 

было

вмѣшано

 

много

 

знатныхъ

 

людей

 

(напр.

 

Московскій

 

вицегубер-

наторъ

 

Ершовъ),

 

то

 

Государь

 

не

 

хотѣлъ

 

подвергать

 

виновпыхъ

строгому

 

наказанію

 

и

 

поручилъ

 

Стефану

 

Яворскому

 

присое-

динить

 

ихъ

 

к!

 

церкви.

 

Ревностный

 

блюститель

 

православія,

Стефаы!

 

был!

 

не

 

доволен!

 

таким!

 

окончапіемк

 

дѣла

 

об!

 

ере-

тиках!,

 

собрал!

 

против!

 

них!

 

новыя

 

показанія,

 

захватил!

 

тет-

ради

 

Тверитипова.

 

Еретикам!

 

особенно

 

повредил!

 

дерзкін

поступокь

 

одного

 

из!

 

нихъ

 

(Ѳомы

 

Иванова,

 

разсѣкшаго

 

топо-

ром!

 

образ!

 

св.

 

Алексѣя

 

Чудотворца

 

въ

 

Чудовомъ

 

монастырѣ);

вслѣдствіе

 

чего

 

Московскій

 

соборъ

 

1714

 

г.

 

предалъ

 

еретиковь

проклятію

 

и

 

отдалъ

 

ихъ

 

гражданскому

 

суду.

 

Они

 

были

 

разос-

ланы

 

по

 

монастырямъ,

 

а

 

Ѳома

 

Иваповъ

   

былъ

   

сожженъ

   

на
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кострѣ.

 

По

 

поводу

 

ереси

 

Стефанъ

 

Яворскій

 

написалъ

 

въ

 

оп-

роверженіе

 

лютеранскихъ

 

заблужденій

 

обширное

 

сочиненіе

„Камень

 

впті",

 

но

 

Петръ

 

1-й

 

къ

 

напечатапію

 

не

 

одобрилъ

его,

 

какъ

 

неблаговремепное

 

и

 

обидное

 

для

 

лшвущихъ

 

въ

 

Рос'

сіп

 

иностранцев!.

 

Это

 

сочиненіе

 

напечатал!

 

и

 

издал!

 

другъ

Яворскаго

 

Ѳеофилактъ

 

Лопатипскій

 

и

 

за

 

то

 

много

 

пострадалъ

отъ

 

лютеранина

 

Бпропа;

 

какъ

 

только

 

камень

 

вѣры

 

появился

на

 

свѣть,

 

из!-за

 

пего

 

подняли

 

сильную

 

полемику

 

и

 

в!

 

Россіи

и

 

за

 

границею.

 

Против!

 

Стефана

 

Яворскаго

 

и

 

Ѳзофилакт а

появилось

 

нѣсколыш

 

сочииепіп.

 

Ѳеофплакт!,

 

сколько

 

мог!

 

въ

тогдашних!

 

обстоятельствах!,

 

защищался

 

и

 

написал!

 

цѣлую

книгу

 

на

 

ереси

 

лютеранская

 

и

 

ка.гьвинскія;

 

но

 

это

 

только

болѣе

 

раздражило

 

врагов!

 

его.

 

Немедленно

 

онъ

 

былъ

 

исклю-

ченъ

 

изъ

 

членовъ

 

св.

 

Стяода

 

и

 

удалепъ

 

въ

 

Твер.

 

епархію,

 

а

чрез!

 

нѣсколько

 

времени

 

тайная

 

канцелярія

 

взяла

 

Ѳеофилак-

та

 

в!

 

свое

 

расноряженіе:

 

защитника

 

православія

 

три

 

раза

 

на-

казывали

 

батогами

 

по

 

обнаженному

 

тѣлу,

 

потом!

 

долго

 

дер-

жали

 

его

 

под!

 

стражею

 

на

 

подворьѣ,

 

лишили

 

сана

 

и

 

мона-

шества

 

и

 

заперли

 

в!

 

Петровскую

 

крепость,

 

гдѣ

 

онъ

 

томился

два

 

года

 

(6

 

мая

 

1734

 

г.)

 

Въ

 

это

 

тяжелое

 

время,

 

въ

 

періодъ

владычества

 

Бпрона,

 

пеодинъ

 

Ѳеофилаг.ть,

 

а

 

тысячи

 

правос-

лавныхъ

 

испытали

 

подобную

 

участь.

 

Многіе

 

пропали

 

безъ

 

вѣс-

ти,

 

мпогіе

 

окончили

 

жизнь

 

послѣ

 

ужасныхъ

 

мученій.

 

Естес-

твенно,

 

и

 

православная

 

в!;ра

 

не

 

могла

 

быть

 

тогда

 

свобод-

на

 

отъ

 

гоненій

 

временщика,

 

который

 

покровительствовал!

 

ино-

вѣрцамъ

 

и

 

попускалъ

 

имъ

 

усиливаться

 

въ

 

ущерб ь

 

господст-

вующей

 

въ

 

Россіи

 

вѣры.

Хлысты.

Лютеранство

 

наносило

 

вредь

 

православію

 

болѣе

 

в!

 

граж-

данском!

 

быту,

 

чѣм!

 

къ

 

духовном!;

 

но

 

не

 

такъ

 

действовало

квакерство— одна

 

из!

 

отраслей

 

протестантства.

 

Квакерство

 

пмѣ-

ло

 

болѣе

 

успѣха

 

между

 

русскими,

 

отчасти

 

потому,

 

что

 

кваке-

45
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р.овъ

 

мало

 

зедлп

 

и

 

рви

 

скрытно

 

распространялись

 

вт.

 

Россіи,

іі

 

отчасти

 

потому

 

что

 

при

 

видимом!

 

стремленіи

 

квакерсіва

къ

 

духовному

 

легко

 

было

 

обмануться

 

людямъ,

 

иеопытпымъ

 

въ

духовной

 

жизни.

 

Квакеры—

 

прозванные

 

въ

 

Россіп

 

хлыстами,

1 )

 

называющіе

 

себя

 

люди

 

Божіи,

 

родоначальпиком!

 

своим!

имѣют!

 

Квирииа

 

Пульмана.

 

Бѣглын

 

солдатъ

 

Данило

 

Фи-

липповъ

 

в!

 

средѣ

 

хлыстов!

 

назвал!

 

себя

 

богом!,

 

а

 

единомыш-

ленника

 

своего

 

Іііана

 

Суслова— сыном!

 

Божіші!,

 

Христом) ;

Суслов!

 

же,

 

жившую

 

еь

 

нпмъ

 

дѣвушку,

 

назвал!

 

Богородицею,

дочерью

 

бога.

 

Онъ

 

пабралъ

 

изъ

 

своихъ

 

слушателей

 

12

 

изб-

ранных!

 

апостолов!

 

и

 

скитался

 

съ

 

ними

 

по

 

бсрегамъ

 

Оки

 

и

Волги

 

для

 

распространена

 

своего

 

ученія.

 

Его

 

послѣдователи

собирались

 

въ

 

тайпыхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

воздавали

 

ему

 

покюненіе.

Сусловъ,

 

паконецъ,

 

явился

 

въ

 

Москву

 

и

 

здѣсь

 

пріобрѣлъ

 

се-

бе

 

іюслѣдователен;

 

онъ

 

умеръ

 

въ

 

1716

 

г.,

 

передавъ

 

званіе

хрпста

 

стрѣльцу

 

Прокопію

 

Лубкину.

 

Лубкішъ

 

распростраиялъ

свое

 

учепіе

 

въ

 

Нижегородской,

 

Костромской

 

п

 

Владимирской

губерпіяхъ,

 

а

 

путешествовал!

 

бол.

 

частію

 

С!

 

женою

 

своею

 

Аку-

лцною,

 

которую

 

выдавал!

 

за

 

Богородицу.

 

Ученица

 

Лубкина

Агафья

 

Карпова

 

основала

 

общество

 

в!

 

городѣ

 

Веиевѣ

 

(Тулье

губ)

 

въ

 

1713

 

г.

 

Это

 

общество

 

въ

 

1725

 

г.

 

захвачено,

 

но

 

от-

пущено

 

сскрегаремъ

 

Коломенской

 

конспсторіи.

 

Въ

 

царствова-

ние

 

Аппы

 

Іоанновиы

 

въ

 

1733

 

г.,

 

по

 

доиесеиію

 

Караулоза,

 

от-

крыто

 

въ

 

Исановскомъ

 

Мос::овскомъ

 

жепскомъ

 

моиастырѣ

 

об-

щество

 

хлыстовъ,

 

число

 

которых!

 

тогда

 

в!

 

Москвѣ

 

было

 

свы-

ше

 

100-

 

Въ

 

Нвановскомъ

 

мопастырѣ,

 

у

 

старицы

 

Нектарін

 

(вы-

дававшей

 

себя

 

за

 

богородицу)

 

были

 

сходбища

 

хлыстовъ;

 

въ

числѣ

 

ихъ

 

были

 

мужчины

 

и

 

оісенщины,

 

духовные

 

и

 

евѣтскіе.

При

 

отправления

 

своих!

 

обрлдовъ

 

они

 

надѣва.ти

 

на

 

себя

 

бѣ-

лыя

 

рубахи,

 

иодпоасаиныя

 

алыми

 

лентами.

 

По

 

благословенно

Ч

 

Каимепрвіініе

 

свое

 

получилп

 

отъ

 

того,

 

что

 

во

 

время

 

свопхъ

 

радѣ-

пііі

 

билп

 

себн

 

хлыстамп

 

п

 

проговаривала:

 

хлыщу,

 

хлыщу,

 

Хрцста

ищу,

 

п

 

отъ

 

того,

 

чіо

 

ихъ

 

руководители

 

называла

 

своя

 

хрпстама

эга

 

секта

 

была

 

пзігЪстпа

 

подъ

 

іпіепеяъ

 

Христоещшы.
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и'

 

подъ

 

предводптельствомъ

 

своего

 

христа,

 

или

 

богородицы,

 

а

иногда

 

самаго

 

Бога

 

Саваоѳа,

 

мужчины

 

и

 

женщины

 

кружились»

по

 

келіи

 

и

 

хлыстала

 

себя

 

по

 

голому

 

тѣлу,

 

съ

 

уверенностью,

чту

 

Духъ

 

Святый

 

сходнтъ

 

на

 

ппхъ;

 

за

 

тѣмъ— докружив-

шись

 

да

 

безеознательпаго

 

состоянія

 

нѣ которые

 

Йзтв

 

шіхъ,

прорицали,

 

пріобщалпсь

 

кусками

 

хлѣба,

 

квасомъ,

 

іпи

виномъ

 

и

 

пакопець

 

слѣдовало

 

у

 

нпхъ

 

утѣшеніе

 

—

 

ішршес-

ство.

 

Отрицая

 

бракъ,

 

какъ

 

скверну,

 

хлысты

 

па

 

своихъ

 

раді;-

віяхъ

 

предавались

 

безъ

 

разбора

 

плотским ь

 

грѣхамъ.

 

Пляску

свою

 

называли

 

истишшмъ

 

крещепіемъ,

 

а

 

таинство

 

крэщенЬг

отвергали.

 

Тайны

 

и

 

учеміе

 

свое

 

секта-торы

 

клятвою

 

обязыва-

лись

 

никому

 

не

 

открывать.

 

Церковь

 

ц

 

правительство

 

употреб-

ляли

 

то

 

строгія,

 

то

 

кроткін

 

мѣры

 

для

 

вразумлепія

 

хлыстовъ;

но

 

они

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

остаются.

 

Изь

 

новѣйййхъ

 

лже-ироро-

ковъ

 

людей

 

Божіихъ

 

нзвѣстенъ

 

Вас.

 

Радаевъ,

 

который

 

писплв

сочиненія

 

и

 

письма,

 

объясняющая

 

ученіе

 

ихъ

 

о

 

таинственной

смерти

 

и

 

о

 

таипственномь

 

воскресеній.

 

Остаются

 

доселѣ

 

от-

расли

 

хлыстовъ— скопцы,

 

духоборцы

 

и

 

молоканы.

Скопцы.

Въ

 

общеетвѣ

 

хлысговъ

 

скопцы

 

признаются

 

вы

 

'шею

 

стс-<

пенью

 

мнимо-духовной

 

ихъ

 

жизни.

 

Основателемъ

 

скопчестве

былъ

 

Кондратъ

 

Се.шватвъ,

 

крестьянипъ

 

Орлов,

 

губер

 

,

 

аг

самымъ

 

дѣятелыіымъ

 

иомощникомь

 

его

 

Александра

 

Шиловъ,

крестьявинъ

 

Тульск.

 

губерніи.

 

Селнвановъ

 

началъ

 

свою

 

про-'

паганду

 

въ

 

Тульской

 

губерніи

 

среди

 

крестьяпъ,

 

a

 

now

томъ

 

центромъ

 

скопчества

 

была

 

Сосиовка

 

(село

 

Тамбов,

губервіи);

 

здѣсь

 

Селнвановъ

 

и

 

Шиловъ

 

въ

 

короткое

время

 

оскопили

 

болѣе

 

200

 

человѣкъ.

 

Дѣятелыюю

 

помощницею

вь

 

распространеніи

 

скопчества

 

была

 

Анна

 

Сафоіювна,

 

дочь

Сосновскаго

 

крестьянина

 

Сафопа

 

Попова

 

(о.

 

Моршаи.

 

бого-

родицѣ,

 

Аннѣ

 

Софоновой,

 

см.

 

у

 

Ливанова,

 

Расколыі.

 

и

 

Остро-'

жники

 

чает.

 

2,

 

236

 

л.).

 

Когда

 

скопище

 

этихъ

 

онасныхъ

 

се-

ктантовъ

 

было

 

открыто,

 

а

 

особенно

 

то,

 

что

    

они

 

употреблл-
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гот*

 

имя

 

Петра

 

Ш-го

 

(Иркутск,

 

оскопитель,

 

или

 

искупитель-)

для

 

видовъ

 

секты

 

и

 

съ

 

опасностію

 

для

 

государства,

 

то

 

Сели-

вановь,

 

наказанный

 

кнутомъ

 

въ

 

1718

   

г.

    

былъ

 

сослан*

    

въ

Камчатку,

 

а

 

Шиловъ

 

съ

 

нѣсколышмн

 

сектантами

 

отправлен*

въ

 

Динамішдъ

 

въ

 

крѣпость;

 

а

 

Анна

 

Сафоновъ,

 

жившая

 

въ

 

Пе-

тербурге,

  

удалилась

 

въ

 

Морпіапскъ

 

(Тамб.

  

губ.).

    

Вь

   

Кам-

чаткѣ,

 

Дішааургѣ

 

и

 

Тамб.

 

губ.

 

учители

 

скопчества

   

(особен-

но

 

Селнвановъ)

 

гг&-лереставали

 

пріобрѣтать

   

себѣ

   

послѣдова-

телей;

 

по

 

сему

 

императ.

 

Павел

 

ь

 

1

 

и

   

въ

 

17Э7

  

г.

    

прпказалъ

перевесть

 

Селиванова

 

въ

 

С. -Петербургски!

   

домъ

    

умалпшеп-

ныхъ,

 

а

 

Шиловъ

 

быль

 

назначен*

 

вь

 

Шлнссельбургскую

 

кре-

пость,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1709

 

[могила

 

его

 

бліиь

 

Шлиссельбурга

свято

 

чтится

 

у

 

скопцевь].

 

Селиванов*

 

же,

 

по

 

проискам*

 

скоп-

цевъ,

 

былъ

 

персведенъ

 

въ

 

богадѣ.іыно,

 

а

 

за

   

тѣмъ

    

и

 

во

 

все

отпущен*

 

на

 

свободу

 

и

 

съ

 

особенною

 

ревностно

   

распростра-

нял*

 

сКопческія

 

бредни.

 

Съ

 

1820

 

г.

 

скопцы,

 

благодаря

 

край-

ней

 

снисходительности

 

къ

 

ннмъ

 

правительства,

 

въ

 

Петербур-

гѣ

 

открыто

 

составляли

 

свои

 

собракія

 

и

   

привлекали

    

къ

 

себѣ

послѣдователей,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

Селнвановъ

 

былъ

 

сосланъ

 

въ

Суздальскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

 

въ

 

1820

 

г.

   

Въ

 

1823

 

г.

открыты

 

были

 

скопцы

 

въ

 

Калуж.

    

губерпіп

    

и

 

разосланы

   

по

монастырям*

 

для

 

трудов*

 

в*

 

званіи

    

штатных*

    

служителей;

въ

 

1828

 

г.

 

были

 

найдены

 

скопцы

 

въ

 

Курской

 

губер.

   

(болѣе

100

 

чел),

 

но,

 

благодаря

   

богатым ь

    

своим*

    

покровителям*,

были

 

освобождены

 

и

 

оставлены

 

внѣ

 

подозрѣнія

    

вь

 

скопчест-

вѣ.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

(1868

 

г.)

 

обратило

    

на

 

себя

   

всеоб-

щее

 

вннманіе

 

и

 

публики

   

п

 

правительства

   

извѣстпое

   

Плоти-

цыпское

 

дѣло

 

въ

 

г.

 

Моріианскѣ.

  

Но

 

скопчество

 

тайными

 

пу-

тями,

 

пе

 

Смотря

 

на

   

всю

 

свою

   

гнусность,

    

распространяется

въ

 

разныхъ

 

предѣлахъ

 

россійскаго

 

государства.

  

Первая

 

мысл ь

по

 

мнѣнію

 

преосв.

 

Филарета

 

(Церв,

 

истор.

 

ч.

 

V

 

ст.

  

63),

 

"о

скопчествѣ

 

возбудилась

 

въ

 

СелЕвановѣ

 

отвращеніемъ

 

къ

 

плот-

скому

    

разврату,

 

тайно

 

совершающемуся

    

у

 

хлыстовъ

    

и

 

это

отвращеніе

 

радо

 

было

 

видѣть

 

мнимое

 

средство

 

против*

    

раз-
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врата

 

въ

 

скопчествѣ.

 

Вь

 

таком*

 

расположение

 

слова

 

Спаси-

теля

 

о

 

духовном*

 

скопчествѣ

 

перетолковали

 

как*

 

хотѣлось

толковать

 

им*

 

и

 

начали

 

искажать

 

тѣло

 

въ

 

оскорблепіе

 

пріі-

родѣ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

Творцу

 

ей;

 

а

 

между

 

тѣмь

 

скопчест-

вэ

 

плоти

 

не

 

спасало

 

отъ

 

похотеп

 

плоти

 

и

 

слѣд

 

во

 

все

 

бес-

полезно

 

для

 

той

 

цѣлп,

 

съ

 

какоо

 

приняли

 

его

 

(о

 

скопцахъ:

ихъ

 

религіи

 

вѣрованіяхъ,

 

обоядахъ

 

н

 

пр.

 

см.

 

сочиненіе

 

Е.

 

Со-

ловьева:

 

Скопцы,

 

а

 

также

 

у

 

Л

 

іванова— Раскольники

 

и

 

Острож-

ники).

 

Кромѣ

 

искаженія

 

ученія

 

Спасителя

 

о

 

скопчествѣ

 

у

 

них*

есть

 

учепіе,

 

что

 

Бог*

 

Отец*

 

сотворив

 

иій

 

міръ,

 

является

 

вакъ

Сыпъ

 

во

 

Христѣ,

 

который

 

однако

 

испо.таен*

 

благодати

 

и

 

про-

викнутъ

 

божеством*,

 

но

 

не

 

есть

 

Богъ;

 

тотъ

 

же

 

Бог*

 

являет-

ся,

 

какъ

 

св.

 

Дух*

 

в*

 

скопцахъ.

 

Кь

 

этому

 

скопцы

 

прибавля-

ли,

 

что

 

Христос*

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

явился

 

въ

 

образй

 

ими.

Петра

 

III

 

пли

 

что

 

тоже,

 

во

 

образѣ

 

Селиванова

 

и,

 

скрывшись

на

 

время

 

(въ

 

Иркутскѣ),

 

явится

 

на

 

судъ,

 

послѣ

 

котораго

настанетъ

 

царство

 

скопцевъ.

Духоборцы.

Духоборцы

 

прежде

 

всего

 

появились

 

въ

 

Харьковской

 

и

Екатериноелавской

 

губерніяхъ.

 

Около

 

1740

 

г.

 

въ

 

селѣ

 

Охо"

чем*

 

(Харьков,

 

губ.)

 

неизвѣстный

 

иностранецъ

 

называвшій

себя

 

оставнымъ

 

унтеръ— офицером*.

 

Он*

 

ласково

 

былъ

 

при-

нят*

 

тамошними

 

раскольниками

 

и

 

в*

 

скором*

 

времени

 

стал*

распространять

 

между

 

ними

 

новое

 

[ученіе

 

квакеровъ).

 

Въ

тоже

 

время

 

Силуанъ

 

Колесникова

 

съ

 

своими

 

сыновьями

 

Ей-

рилломъ

 

и

 

Петромъ

 

завели

 

туже

 

секту

 

въ

 

с.

 

Никольскомъ

(Екатерин,

 

губ.).

 

Духоборцы

 

не

 

имѣютъ

 

и

 

не

 

хотят*

 

имѣть

письменнаго

 

изложенія

 

вѣры

 

и

 

не

 

нмѣютъ

 

въ

 

цѣломъ

 

соста-

вѣ

 

св.

 

писанія,

 

а

 

употребляют*

 

только

 

некоторые

 

псалмы

 

и

изрѣченія

 

св.

 

писанія,

 

библія

 

замѣняются

 

у

 

них*

 

оюгевотною

книгою,

 

которая

 

будто

 

бы

 

всему

 

ихъ

 

учит*.

 

Но

 

эта

 

животная

книга

 

хранится

 

въ

 

полном*

 

составѣ

 

своем*

 

не

 

въ

 

каждом*

духоборцѣ,

 

а

 

въ

 

цѣломъ

 

родѣ

 

ихъ,

 

будучи

 

разобрана

 

по

 

сер-
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цамъ,

 

так*

 

что

 

если

 

бы

 

можно

 

было

 

сложить

 

всѣ

 

памяти

 

и

сердца

 

духоборцев*,—то

 

вышла

 

бы

 

из*

 

них*

 

полная

 

живот-

ная

 

книга,

 

которая

 

передается

 

из*

 

рода

 

въ

 

род*,

 

преемст-

венно

 

от*

 

отца

 

къ

 

сыну,

 

по

 

устному

 

прсданію.

 

Начало

 

этой

книги

 

они

 

возводят ь

 

ко

 

времени

 

земпой

 

жизни

 

I.

 

Христа,

именно

 

одни

 

изъ

 

его

 

учеников*,

 

по

 

их*

 

понятію,

 

слушая

учекіе

 

Его,

 

хотѣлн

 

современем*

 

записать,

 

и

 

записали,

 

но

только

 

не

 

полно

 

и

 

не

 

вѣрно,

 

по

 

забывчивости,

 

а

 

другіе

 

сох-

ранили

 

учепіе

 

въ

 

цѣлости

 

въ

 

памяти

 

и

 

сердцах*

 

своих*,

 

й

также

 

въ

 

цѣлости

 

передали

 

пос.іѣдующиыъ

 

родам*

 

т

 

е.

 

ду-

хоборческим*

 

родам*.

 

Главпыя

 

положенія

 

ученія

 

духоборцев*

слѣдующія:

 

1)

 

Богъ

 

один*

 

въ

 

трехъ

 

лнцахъ.

 

Богъ

 

Отецъ,

по

 

ихъ

 

ученію,

 

память,

 

Богъ

 

Сыпь—разумъ,

 

Богъ

 

Дух*—

воля;

 

а

 

так*

 

как*

 

память,

 

разумъ

 

и

 

воля

 

находятся

 

въ

 

каж-

домъ

 

духоборцѣ,

 

то

 

каждый

 

из*

 

нихъ

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

Св.

 

Трои-

цу.

 

2)

 

I.

 

Христосъ

 

родился

 

от*

 

св.

 

Матери

 

(но

 

не

 

Дѣвы]

Ыаріи,

 

бывшей

 

уже

 

въ

 

преклонных*

 

лѣтахъ.

 

и

 

Духа

 

святаго.

Опъ

 

пострадал*

 

и

 

умеръ

 

на

 

крестѣ

 

пе

 

по

 

своей

 

волѣ,

 

и

 

при-

том*

 

для

 

того,

 

чтобы

 

паем*

 

показать

 

нримѣръ

 

страданія

 

за

истину.

 

Тѣ.ю

 

Его

 

по

 

смерти

 

истлѣло,

 

а

 

душа

 

воскресла

 

и

поселилась

 

в*

 

Ангелах*,

 

а

 

по

 

смерти

 

Апостолов*— въ

 

изб*--

ранномъ

 

духоборческом*

 

родѣ.

 

3]

 

При

 

коичинѣ

 

вѣка

 

Бог*

явится

 

видимо

 

для

 

суда

 

въ

 

человѣческомъ

 

образѣ,

 

И

 

тогда

грѣшпшш

 

будут*

 

преданы

 

вѣчному

 

мученію,

 

а

 

праведники

будут*

 

жить

 

на

 

землѣ

 

со

 

Христом*,

 

будут*

 

жить

 

одни

 

без*

грѣшнпков*,

 

по

 

также

 

будут*

 

рождаться,

 

трудиться

 

и

 

умирать,

как*

 

п

 

въ

 

настоящей

 

жизни.

 

4]

 

Воскресеніе

 

тѣла

 

ни

 

когда

пе

 

будет*,

 

п

 

самая

 

кончина

 

міра

 

ограничится

 

только

 

истре-

блеиіемъ

 

грѣшпиковъ,

 

а

 

міръ

 

останется

 

вѣчно

 

таким*

 

же,

каким*

 

видим*

 

его

 

теперь;

 

5]

 

души

 

человѣческія,

 

по

 

разлу-

ченіи

 

съ

 

тѣломъ,

 

переходят*

 

не

 

в*

 

другой

 

какой

 

либо

 

міръ,

а

 

въ

 

тѣла

 

других*

 

людей,

 

и

 

послѣ

 

этаго

 

перехода

 

нпчего

не

 

будут*

 

помнить

 

изъ

 

прежней

 

своей

 

жизни;

 

6)

 

так*

 

как*

Г.

 

Христосъ

 

крестился

 

не

 

водою,

 

а

 

страданіемъ,—

 

то

 

и

   

ду-
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хоборец*

 

крещается

 

страданіемъ,

 

а

 

если

 

не

 

страданіемъ,

 

то

словом*

 

Божіимъ

 

т.

 

е.

 

изученіемъ

 

животной

 

книги.

 

7]

 

Изъ

окрещеннаго

 

духоборческаго

 

рода

 

спасутся

 

не

 

всѣ,

 

а

 

только

одна

 

душа

 

изъ

 

тысячи

 

мужескаго

 

пола,

 

и

 

одна

 

душа

 

изъ

 

тмы

тысячь

 

женскаго

 

пола.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

младенцевъ,

 

не

окрещенныхъ

 

ни

 

страданіемъ,

 

ни

 

животного

 

книгою,

 

то

 

они

спасаются

 

пли

 

погибаютъ,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

какой

 

жизни

 

ихъ

родители;

 

8)

 

вѣр*

 

па

 

землѣ

 

77;

 

и

 

всѣ

 

опѣ

 

ложны,

 

истин-

ная

 

вѣра

 

78

 

ведущая

 

свое

 

начало

 

от*

 

трех*

 

братьев*

 

Аиа-

ніи,

 

Азаріи

 

и

 

Михаила.

 

9)

 

Кромѣ

 

Бога

 

нужно

 

почитать

 

ан-

гелов*

 

и

 

святых*,

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣдніе

 

выше

 

первых*,

только

 

почптаніе

 

это

 

должно

 

состоять

 

пе

 

в*

 

моленіи,

 

а

 

въ

подраж.апіи

 

ихъ

 

жизни.

 

Что

 

касается

 

до

 

религіозныхъ

 

обря-

дов*,

 

то

 

духоборцы

 

ограничиваются

 

одним*

 

ноленіеуъ.

 

Мо-

леніе

 

это

 

состоитъ

 

въ

 

чтеніи

 

псалмовъ,

 

взятыхъ

 

пзъ

 

псалтыри,

или

 

сочинеииыхъ

 

самими

 

духоборцами;

 

но

 

они

 

не

 

пишутся,

а

 

передаются

 

и

 

изучаются

 

изустно;

 

потомъ

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

цѣ-

лованіи.

 

Псалмы

 

но

 

произволу

 

читаютъ

 

всѣ,

 

собравшіеся

 

на

молитву,

 

начиная

 

съ

 

старшихъ

 

и

 

до

 

младшихъ,

 

сначала

 

му-

жескій

 

полъ,

 

а

 

потомъ

 

женскій.

 

Чнтающій

 

стоит*,

 

а

 

прочіѳ

сидят*

 

и

 

слушают*

 

Когда

 

всѣ

 

собравшіеся

 

прочтут*

 

псал-

мы,

 

то

 

начинаются

 

общее

 

пѣпіе

 

псалмов*,

 

и

 

во

 

время

 

этаго

пѣнія

 

совершается

 

обряд*

 

взаимпаго

 

поклоненія

 

и

 

цѣлованія,

сначала

 

между

 

мужчинами,

 

а

 

потомъ

 

между

 

женщинами, — и

тѣмъ

 

оканчивается

 

молеиіе.

 

Обряды

 

при

 

рожденіи

 

младен-

цевъ,

 

при

 

бракахъ

 

и

 

погребеніп

 

совершаь

 

.

 

также

 

чтеніемъ

и

 

пѣніемъ

 

псалмовъ.

 

Поклоненіе

 

приносится

 

одному

 

Богу.

Посты

 

вовсе

 

отвергаются.

 

Духоборцы

 

жпвутъ

 

преимущест-

венно

 

въ.

 

Таврической

 

губерніи

 

(Мелит,

 

уѣзда]

 

и

 

за

 

Кавка-

зомъ,

 

куда

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

переселены

 

были

 

въ

 

1841

 

и

1842

 

годахъ

 

[Лучшее

 

сочннепіе

 

о

 

духоборцахъ

 

Новицкаго,

Хотя,

 

по

 

замѣчанію

 

Преосв.

 

Филарета,

 

онъ

 

не

 

вездѣ

 

вѣрно

излагаешь

 

нхъ

 

учеиіе;

 

см.

 

прав,

 

собесѣдникъ

 

1859

 

г.

 

1).
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Молоканы.

Секта

 

молоканъ

 

произошла

 

отъ

 

духоборчества;

 

явилась

она

 

тогда,

 

когда

 

секта

 

духоборцевъ

 

не

 

получила

 

еще

 

внут-

ренняя

 

устройства

 

и

 

среди

 

ея

 

много

 

было

 

раздоровъ.

 

Слѣ-

пая

 

вѣра

 

во

 

внутреннее

 

просвѣщене

 

отъ

 

Бога

 

Слова,

 

оби-

тающаго

 

въ

 

душѣ

 

каждаго

 

человѣка,

 

отвергавшая

 

внѣшнее

откровеніе,

 

предоставляла

 

произволу

 

самихъ

 

лже

 

— учителей

(фанатиковъ),

 

вымышлять

 

ту,

 

или

 

другую

 

систему

 

лже

 

— уче-

нія,

 

по

 

этому

 

то

 

посреди

 

духоборцевъ

 

явилось

 

много

 

настав-

никовъ,

 

не

 

желавших*

 

подчиниться

 

чужому

 

сужденію,

 

и

 

та-

кимъ

 

образом*

 

секта

 

духоборцевъ

 

породила

 

изъ

 

себя

 

другія
секты.

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

происходили

 

особенно

 

силь-

ные

 

раздоры

 

между

 

духоборцами.

 

Въ

 

это

 

время

 

одинъ

 

изъ

наставников*

 

духоборцев*

 

Ііл.

 

Нобирохннъ

 

(крестьянин*

 

се-

ла

 

Горелаго

 

Тамб.

 

уѣзда)

 

выдавал*

 

себя

 

за

 

человѣка

 

Богоп-

росвѣщеннаго,

 

смѣло

 

высказывал*

 

странныя

 

и

 

нелѣпыямнѣ-

нія.

 

Он*

 

учил*,

 

что

 

Бога

 

въ

 

собственпомъ

 

существѣ

 

нѣтъ,

а

 

пребывает*

 

Он*

 

среди

 

праведных*

 

и,

 

основываясь

 

на

 

та-,

ком*

 

понятіи

 

о

 

Богѣ,

 

онъ

 

называл*

 

себя

 

сыном*

 

Божіимъ.

О

 

душѣ

 

челсвѣка

 

учил*,

 

что

 

душа

 

человѣка

 

благочестиваго,

по

 

смерти

 

переходит*

 

въ

 

другаго

 

человѣка,

 

а

 

душа

 

беззакон-

наго

 

— въ

 

животное.

 

Бытіе

 

высших*

 

ангеловъ

 

онъ

 

отвергалъ

и

 

чтеиіе

 

св.

 

Писанія

 

считалъ

 

заблужденіемъ,

 

а

 

Библію

 

назы-

валъ

 

хлопотницею;

 

чтобы

 

усилить

 

свой

 

авторитет*

 

избрал*

изъ

 

своихъ

 

послѣдователей

 

24

 

самыхъ

 

надежныхъ

 

своихъ

учеников*;

 

изъ

 

коихъ

 

12

 

назвалъ

 

архангелами,

 

адругихъ12

смертоносными

 

ангелами.

 

На

 

послѣднихъ

 

лежала

 

обязанность

умерщвлять

 

всякаго,

 

кто

 

пзмѣнитъ

 

ученіе

 

Побирохина.

 

Невѣ-

жественная

 

толпа

 

принимала

 

бредни

 

Побирохина

 

за

 

божест-

венные

 

истины,

 

а

 

его

 

самаго

 

называла

 

пророкомъ,

 

кормиль-

цемъ,

 

питающимъ

 

ее

 

духовною

 

пищею.

 

Но

 

среди

 

толпы

 

его

послѣдователей

 

были

 

и

 

такіе,

 

которые,

 

видя

 

нелѣпость

 

его

ученія,

 

рѣшились

 

отдѣлиться

 

отъ

 

его

 

секты.

 

Въ

 

таком*

 

при-
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надлежалъ

 

Сем.

 

Уклеит

 

[крестьяпипъ

 

Тамб.

 

губ.

 

Борпсоглѣб.

уѣзда].

 

Занимаясь

 

шитьем*

 

одежды,

 

Уклеипъ

 

для

 

этого

 

пос-

тоянно

 

ходил*

 

по

 

селам*

 

Тамб.

 

и

 

Воронеж,

 

губ.

 

Въ

 

бытность

свою

 

въ

 

селѣ

 

Горѣловѣ

 

онъ,

 

изъ

 

любви

 

къ

 

дочери

 

Побиро-

хина,

 

отрекся

 

от*

 

православія

 

и

 

принял*

 

духоборческую

ересь.

 

Хорошо

 

знакомый

 

с*

 

св.

 

Писапісм*

 

и

 

владѣвшій

 

да-

ром*

 

слова,

 

Уклеипъ

 

скоро

 

пріобрѣлъ

 

уваженіе

 

сектантов*

и

 

сдѣлался

 

главным*

 

помощником*

 

Побирохина.

 

на

 

дочери

котораго

 

женился,

 

прп

 

живой

 

жепѣ.

 

Но

 

в*

 

скором*

 

време-

ни

 

между

 

ересіархами

 

произошел*

 

раздор*.

 

Побирохпп*

 

въ

дѣлѣ

 

вѣры

 

вымыслы

 

своего

 

воображепія

 

ставил*

 

выше

 

авто-

ритета

 

св.

 

Писанія,

 

которое

 

всѣмъ

 

запрещал*

 

чатать,

 

а

 

Ук-

леин*,

 

пріобрѣтшій

 

авторитет*

 

за

 

знаніе

 

Библіп,

 

напротив*,

возбуждал*

 

въ

 

духоборцахъ

 

любовь

 

въ

 

чтснію

 

ея.

 

Слѣдую-

щій

 

случай

 

произвелъ

 

между

 

ними

 

совершенный

 

разрывъ.

Однажды,

 

пришедши

 

въ

 

собрапіе

 

духоборцевъ,

 

Уклеипъ

 

ус-

лышалъ

 

отъ

 

нихъ,

 

что

 

кормилец*

 

их*

 

будет*

 

судить

 

всю

 

все-

ленную;

 

зависть

 

и

 

непависть

 

къ

 

Побирохпну

 

овладѣла

 

душею

Уклеина;

 

онъ

 

съ

 

сплою

 

заговорил*

 

против*

 

духоборцев*,

 

оп-

ровергал*

 

ихъ

 

мнѣніе

 

о

 

правах*

 

Побирохина

 

судить

вселенную

 

и

 

обличал*

 

их*

 

неуваженіе

 

къ

 

св.

 

Писанію.

 

У-

знавъ

 

о

 

случившемся,

 

Побнрохинъ

 

былъ

 

сильно

 

раздра-

женъ

 

и

 

подослал*

 

въ

 

домъ,

 

гдѣ

 

жил*

 

Уклеипъ,

 

трехъ

 

пзъ

смертоноспыхъ

 

ангелов*,

 

по

 

Уклеипъ

 

спасся

 

бѣгствомъ,

 

оста-

вивши

 

и

 

новую

 

жену

 

и

 

новую

 

вѣру.

 

Но

 

жажда

 

учительства

побуягдала

 

его

 

сдѣлаться

 

основателем*

 

повой

 

секты

 

и—его

 

про-

повѣдь

 

имѣла

 

большой

 

успѣх*.

 

Отвергши

 

мнѣніе

 

Побирохи-

на,

 

Уклеинъ

 

въ

 

начал*

 

учил*

 

своихъ

 

последователей

 

вѣровать

такъ,

 

щкъ

 

учит,

 

библія,

 

и

 

отвергать

 

все,

 

чего

 

буквально

 

въ

пей

 

не

 

выражаю.

 

Затѣм*

 

он*

 

учил*

 

отвергать

 

таинства

 

и

 

цер-

ковные

 

обряды,

 

считая

 

ихъ

 

человѣческими

 

вымыслами,

 

не

имѣющимп

 

ни

 

какого

 

осаованія

 

въ

 

св.

 

Ппсаніи.

 

Въ

 

самоо-

болыценіи,

 

что

 

он*

 

призван*

 

раскрыть

 

нстпппое

 

христіанст-

во,

 

Уклеинъ

 

съ

 

70-ю

 

своими

 

учениками,

  

торжественно

 

съ

 

пѣ-

46
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ніемъ

 

псалмовъ

 

вошелъ

 

въ

 

г.

 

Тамбов*,

 

желая

 

открыто

 

про-

повѣдывать

 

свое

 

ученіе,

 

но

 

мѣстная

 

полиція

 

заключила

 

его

 

въ

тюрьму.

 

Ученики

 

его

 

обратились

 

къ

 

православію,

 

а

 

Уклеинъ,

по

 

донесеніи

 

о

 

немъ

 

Ими.

 

Екатеринѣ

 

2-й,

 

отдан*

 

на

 

увѣща-

ніе

 

духовенству— и

 

опасаясь

 

за

 

упорство

 

въ

 

своихъ

 

заблуж-

деніяхъ

 

быть

 

предапнымъ

 

суду,

 

притворно

 

присоединился

къ

 

православной

 

церкви.

 

Получивши

 

свободу,

 

Уклеинъ

 

уда-

лился

 

въ

 

село

 

Разсказово

 

(Тамб.

 

уѣзда)

 

и

 

тамъ

 

снова

 

сталъ

распространять

 

свое

 

лжеученіе.

 

Замѣчая,

 

что

 

мѣстное

 

началь-

ство

 

слѣднтъ

 

за

 

его

 

дѣйствіями,

 

Уклеинъ

 

скрылся

 

въ

 

село

 

Пес-
ки

 

(Воронеж,

 

губ.,

 

Новохоп.

 

уѣзда).

 

Жпвшіе

 

здѣсь

 

духобор-

цы

 

приняли

 

и

 

стали

 

распространять

 

его

 

ученіе

 

между

 

правос-

лавными.

 

Самъ

 

же

 

Уклеинъ,

 

послѣ

 

проповѣди

 

въ

 

разныхъ

 

се-

лахъ

 

Воронежской

 

туберніи,

 

возвратился

 

было

 

въ

 

Тамб.

 

губер-

нію,

 

но

 

узнавъ,

 

что

 

здѣсь

 

его

 

ищутъ,

 

удалился

 

въ

 

Саратов-

скую

 

губернію

 

и

 

тамъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

распространялъ

 

свое

 

лже-

учете;

 

увлекъ

 

въ

 

свою

 

секту

 

даже

 

священника

 

села

 

Дурни-
кпна

 

(Савву

 

Иванова).

 

Живя

 

въ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

он*

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

Сем.

 

Долматовымъ

 

составилъ

 

слѣдующую

 

систему

 

сво-

его

 

лжеученія:

 

Богъ

 

есть

 

Духъ

 

въ

 

трехъ

 

лицахъ:

 

Отца,

 

Сына
и

 

Св.

 

Духа.

 

Сынъ

 

Божій

 

и

 

Св.

 

Духъ,

 

хотя

 

единосущны

 

От-
цу,

 

но

 

не

 

равны

 

ему

 

въ

 

Божеском*

 

достоинствѣ.

 

Сынъ

 

Божій,

для

 

спасенія

 

человѣческаго

 

рода,

 

безсѣменно

 

родился

 

отъ

 

Дѣ-

вы

 

Маріп.

 

Плоть

 

Его

 

была

 

не

 

человѣческая,

 

но

 

такая,

 

какую

имѣл*

 

Архангел*

 

РаФаилъ,

 

сопутствовавшій

 

Товіи.

 

Сію

 

плоть

Он*

 

принес*

 

съ

 

неба

 

и

 

вселился

 

съ

 

нею

 

въ

 

утробу

 

Богоро-
дицы.

 

Не

 

пмѣя

 

действительной

 

плоти

 

человѣка,

 

Христосъ

 

нѳ

умирал*,

 

подобно

 

людям*.

 

Во

 

время

 

земной

 

жизни

 

своей

 

Хрис-
тосъ

 

основал*

 

церковь;

 

сначала

 

составляли

 

ее

 

Апостолы,

 

а

 

за

тѣмъ

 

всѣ

 

уверовавшіе

 

хрнстіане.

 

Но

 

истинная

 

христіанская

церковь

 

существовала

 

только

 

до

 

4-го

 

вѣка,

 

когда

 

вселенскіе
соборы

 

и

 

учители

 

церкви

 

произвольным*

 

толкованіемъ

 

Библій
извратили

 

христіаиство

   

и

 

смѣшали

 

его

 

съ

 

язычеством*.

Въ

 

настоящее

 

время

 

истинную

 

церковь

 

составляют*

 

толь-
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во

   

истиннно- духовные

   

христіане,

 

которые

   

не

 

пріемлютъ

 

ни

преданій,

 

ни

 

соборных*

 

постановленій,

 

ни

 

писаній

 

учителей,

уважаемых*

   

языческою

   

церковію

    

(так*

   

Уклеинъ

 

называл*

прав,

 

церковь),

 

а

 

исповѣдуют*

 

только

 

то,

 

чему

 

научает*

 

Биб-

лія.

 

Но

 

они

 

только,

 

по

 

заслугам*

 

Сына

 

Божія,

 

получат*

 

вѣч-

ное

 

спасеніе,

 

а

 

всѣ

 

не

 

нринадлеліащіе

 

къ

 

ихъ

   

вѣрѣ

 

будутъ

осуждены.

 

Къ

 

достижение

 

нравственнаго

 

совершенства

 

и

 

по-

лученія

  

вѣчнаго

 

спасенія

   

духовнымъ

   

хрпстіаиамъ

 

иодаются

благодатные

 

дары

 

Св.

 

Духа

 

не

 

чрезъ

 

видимые

 

какіе

   

нпбудь

8наки,

   

а

 

духовно.

 

Такимъ

 

образомъ

 

крещеніе

 

должно

 

состо-

ять

 

въ

 

питаніи

  

отъ

 

слова

   

Божія,

 

въ

 

покаяніи

   

и

 

отпущепіи

грѣховъ;

 

причащеніе — въ

 

принятіи

 

ученія

 

Христова

 

и

 

въ

 

ис-

полнееіи

  

Хрнстовыхъ

  

заповѣдей.

   

Все

 

богослуженіе

  

должно

быть

 

не

 

внѣшнее,

 

или

 

обрядовое,

 

а

 

духовное.

 

Всѣ

 

богослужеб-

ные

 

обряды,

 

какъ

 

то:

 

крестное

  

знаменіе,

 

поклоны

  

молитвы

 

и

самые

 

храмы- все

 

это

 

не

 

установлено

 

св.

 

Писаніемъ,

 

а

 

при-

думано

 

людьми

 

(болѣе

 

подробное

 

ученіе

 

его

 

см.

 

Пр.

 

Собесѣд-

никъ

 

1867

 

г.).

 

Съ

 

опредѣленіемъ

 

системы

  

своего

 

вѣроученія

Уклеинъ

 

еще

 

съ

 

большою

 

смѣлостію

 

распространялъ

 

свои

 

заб-

лужденія

   

и

 

для

 

этой

   

цѣли

 

путешествовалъ

   

по

 

Тамбовской,

Воронежской,

 

Екатеринославской

 

и

 

Астраханской

 

губериіямъ

и

 

по

 

Кавказу.

 

Успѣхъ

 

его

 

проновѣди

 

былъ

   

огромный,

   

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

у

 

него

 

находилось

 

много

 

помощниковъ,

 

людей

 

гра-

мотныхъ

 

и

 

знавших*

 

св.

 

Писаніе

 

(обученіе

 

грамотѣ

 

и

 

изуче-

ніе

 

Библіи

 

обязательно

 

требовалось

   

Уклеинымъ;

  

потому

 

что,

но

 

его

 

мнѣнію,

 

чтобы

 

креститься

 

духовно

 

и

 

быть

 

причастни-

комъ

 

Духа

 

Св.,

 

нужно

 

читать

 

и

 

изучать

 

св.

 

Писаніе).

 

Моло-

канство,

 

чрезъ

 

учениковъ

 

Уклеина,

 

распространилось

 

въ

 

Кур-

ской,

 

Харьковской,

 

Пензенской,

 

Симбирской

 

и

 

др.

 

губерніяхъ.

Принимали

  

ученіе

  

Уклеина

   

большею

   

частно

   

поселяне,

   

а

затѣмъ

   

купцы;

 

были,

 

впрочемъ,

 

между

  

его

 

послѣдователями

и

 

дворяне.

 

Для

 

распространенія

 

молоканскаго

 

ученія

 

особен-

но

 

было

 

благопріятно

 

кроткое

 

царствованіе

 

Александра

 

1-го.

Съ

 

одной

 

стороны,

  

чтобы

 

защитить

 

ихъ

 

отъ

 

народной

 

нена-
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висти,

 

а

 

с*

 

другой

  

положить

 

нредѣлъ

   

распространен^

   

ихъ

секты,

 

приказано

 

переселять

 

молоканъ

 

на

 

Молочныя

 

воды

 

(в*

Тавр,

 

губ.)

 

п

 

переселенцам*

 

дана

 

была

 

полная

 

свобода

 

вѣро-

нсповѣданія.

 

Въ

 

это-то

 

время

 

(1802—4)

 

Тамб.

 

молокане,

 

от-

броснвъ

 

личину

 

провославія,

   

рѣшительно

 

отказались

 

отъ

  

ис-

полненія

 

церковныхъ

 

иостановленій,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

правитель-

ство

 

въ

 

циркуляре

 

Тамб.

  

губернатору

   

предписывало

 

не

 

при-

нимать

 

против*

 

них*

 

(молоканъ)

  

никаких*

 

строгих*

   

мѣръ.

На

   

Молочныя

    

воды

   

переселились

   

молоканы

   

большею

 

час-

тно

 

пз*

    

Тамбовской,

    

Рязанской

    

и

    

Симбирской

   

губерній;

съ

 

дозволеніл

 

правительства,

   

въ

 

мноя;ествѣ

 

переселились

  

в*

Саратовскую

 

и

 

Астраханскую

 

губерпін,

 

гдѣ

 

вдали

 

отъ

 

всяка-

го

 

начальстзеинаго

 

надзора

 

свободно

 

и

 

открыто

 

распространя-

ли

 

свое

 

лжеученіе

 

среди

 

своихъ

 

сосѣден

 

православныхь;

 

про-

пагандою

 

здѣсь

 

прославились

 

Тамбовскіе

 

молокане

 

Александръ

Поповъ

 

н

 

Фроловъ.

   

При

 

таких*

 

б.іагоиріятныхъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

молоканство

 

быстро

 

распространилось

 

вь

 

Южной

 

Россіи.

Послѣ

 

Уклеина

 

замѣчательными

 

распространителями

 

молокан-

ства

 

были

   

Сидоръ

 

Андреевъ

 

н

 

Исаія

 

Крыловъ.

 

Андрей

 

былъ

бѣглын

 

солдатъ;

 

свпимъ

 

ханжествомъ

 

и

 

пронырствомъ

  

пріоб-

рѣлъ

 

у

 

Саратовскихъ

 

молоканъ

 

общее

 

уваженіе,

 

а

 

восторжен-

ныя

 

проповѣди

 

его

 

раснолояш.іи

 

и

 

многих*

 

простецовъ

 

при-

знать

    

его

 

за

 

пророка

 

и — Андреевъ

 

вздумадъ

 

проповѣдывать,

что

 

Богъ

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

пошлеть

 

имъ

    

избавителя,

 

ко-

торый

 

освободить

   

ихъ

 

от*

 

рабства,

  

соберет*

 

их*

 

въ

 

землю,

кипящую

 

медом*

 

и

 

млекоиъ

 

ндастьимъ

 

царя

 

по

 

сердцу.

 

Зем-

ля

 

же

 

эта

 

близь

 

Араратских*

 

гор*;

 

землю

 

эту

 

онъ

 

и

 

видѣлъ

и

 

желалъ

   

съ

 

своими

 

братіямп

  

поселиться

 

въ

 

ней;

 

но

 

вмѣсто

того

 

за

 

укрывательство

 

бѣг.тыхъ,

 

нослѣ

 

публичнаго

 

наказанія,

былъ

 

сослаиъ

 

въ

 

Сибирь.

 

Крылов*,

 

бѣглый

 

помѣщическій

 

кре-

стьянину

   

величавой

   

наружности,

 

обладалъ

   

необыкновенною

памятью

 

(онъ

 

наизусть

 

зналъ

 

Библію),

 

своими

 

красноречивы-

ми

 

проповѣдьми

 

сильно

 

распространись

 

молоканство

 

въ

 

Сара-

товской

 

и

 

других*

 

губерніях*.

   

Выдавая

 

себя

 

за

 

обѣщаннаго
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Андреевымъ,

   

первосвященника,

 

онъ

 

при

   

помощи

 

огромных*

средствъ

 

и

 

связей

 

съ

 

важными

 

особами

 

рѣшился

 

явиться

 

въ

 

С-

Петербургъ,

 

чтобы

 

испросить

 

у

 

Государя

 

санъ

 

первосвященни-

ка,

 

но,

 

обманувшись

 

въ

 

своихъ

 

оашданіяхъ,

 

озлоблепный

 

про-

тивъ

 

невииманія

 

къ

 

нему

 

правительства,

 

онъ

 

вооружалъ

 

про-

тивъ

 

него

 

сектантовъ,

 

за

 

что

 

былъ

 

наказанъ

 

кнутомъ

 

и— пос-

лѣ

 

ыаказанія

 

на

 

другой

   

день

 

умеръ.

 

Въ

 

царствованіе

   

импе-

ратора

 

Николая

 

1-го

 

положенъ

 

конець

 

свободиымъ

 

разъѣздамъ

молоканъ— проповѣдииковъ.

   

Мудрый

 

Государь,

   

при

 

самомъ

вступленіи

 

напрестолъ,

 

увидѣлъ

 

къ

 

чему

 

можетъ

 

привесть

 

из-

лишняя

   

снисходительность

   

къ

 

такпмъ

   

обществамъ,

   

который

наружно,

 

по

 

необходимости,

 

преданы

 

престолу,

 

но

 

по

 

началамъ

своихъ

 

религіозныхъ

 

убѣжденій

 

стремятся

 

къ

 

разрушенію

 

цер-

кви

 

и

 

отечества,

   

и

 

потому

 

правительство

 

запретило

 

духобор-

цамъ

   

и

 

молокаиамъ

 

пхъ

 

торясествеішыя

 

собранія,

 

изобліічен-

ныхъ

 

въ

 

буйствѣ,

 

въ

 

распространеніп

 

своей

 

секты— предавало

суду,

 

лишенію

 

ихъ

 

нѣкоторыхъ

 

льготъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

это

 

побуди-

ло

 

молоканъ

 

переселяться

 

въ

 

закавказскія

 

области,

 

гдѣ,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

нѣкоторыхъ

 

ихъ

 

наставииковъ,

 

доляшо

 

открыться

 

царство

ихъ

 

Христа.

   

Къ

 

переселеыію

   

туда

 

располагало

   

сектантовъ

распространившаяся

   

въ

 

1832

 

году

 

подъ

   

вліяиіемъ

 

сочииенія

Лонга

 

Штиллиига

   

Побѣдная

 

повѣстъ

 

Христ.

 

вѣры,

 

молва

 

о

ковчинѣ

 

міра

 

и

 

наступленіи

 

тысячелѣтняго

 

Христова

 

царства

въ

 

1836

 

году.

Первымъ

 

проповѣдникомъ

 

скораго

 

пришествія

 

Христа

на

 

землю

 

былъ

 

Мелитопольскій

 

молокапинъ

 

Николай

 

Ивановь.

Подъ

 

вліяніемъего

 

проповѣдей

 

п

 

чтеній

 

Побѣдпой

 

повѣсти

 

мо-

локане,

 

съ

 

торжественпымъ

 

ликованіемъ

 

проходя

 

чрезъ

 

села

и

 

увлекая

 

толпы

 

легковѣрныхъ,

 

переселялись

 

въ

 

закавказскій

край.

(Продолжение

 

будетъ).
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ОТЪ

     

РЕДАКЦІИ

Общества

 

Древнерусснаго

 

Искусства.

Общество

 

древа о-русскаго

 

искуства

 

при

 

Московскомъ-

Публичномъ

 

Музеѣ,

 

въ

 

видахъ

 

распространенія

 

научныхъ

и

 

практическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

древне-русскомъ

 

искуствѣ

 

во

всѣхъ

 

его

 

отрасдяхъ,

 

въ

 

октябрѣ

 

1873

 

года,

 

положило

издавать,

 

независимо

 

отъ

 

Сборника,

 

выходившаго

 

без-

срочными

 

выпусками,

 

періодическое

 

по

 

русской

 

археоло-

гіи

 

изданіе,

 

подъ

 

именемъ

 

ВЬетника

 

древне-русскаго

 

ис-

вуства.

Такъ

 

какъ

 

археологія,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

доселѣ

 

еще

 

нѳ

пользуется

 

въ

 

Россіи

 

надлеяіащею

 

популярностію,

 

и

Даже

 

между

 

занимающимися

 

ею,

 

не

 

установилось

 

пол-

наго

 

соглашенія

 

относительно

 

программы

 

этой

 

науки,

 

то

слишкомъ

 

съуживаемой,

 

то

 

черезъ

 

мвру

 

разширяемой:

 

—

на

 

этомъ

 

основаніи

 

представляется

 

ае

 

лишнимъ

 

предвари-

тельно

 

ознакомить

 

публику,

 

хотя

 

въ

 

общихъ

 

чертахь,

 

со

взглядомъ

 

редакціи

 

предподагаемаго

 

журнала,

 

какъ

 

на

 

за-

дачи

 

отечественной

 

археологіи,

 

такъ

 

на

 

средства

 

къ

 

ихъ

выполненію

 

въ

 

вышеозначенномъ

 

органѣ.

Согласно

 

мнѣнію

 

большинства

 

европейскихъ

 

ученыхъ,

съ

 

именемъ

 

археологіи

 

редакція

 

соединяетъ

 

понятіе

 

о

 

нау-

кѣ,

 

задача

 

которой

 

состоигъ

 

въ

 

изслѣдованіи

 

древнихъ

памятниковъ

 

искусства

 

и

 

состоящихъ

 

въ

 

евязк

 

съ

 

ни-

ми

 

бытовыхъ

 

древностей.

Не

 

останавливаясь

 

здѣсь

 

на

 

вопросѣ

 

объ

 

отношеніи

археологіи

 

къ

 

исторіи, — отношеніи,

 

достаточно

 

ясномъ

 

са-

мо

 

собою,

 

какъ

 

І^-изъ

 

различія

 

основныхъ

 

матеріаловъ,

которыми

 

пользуется

 

та

 

и

 

другая

 

наука

 

(исторія — пись-

менными;

 

архѳологія— вещественными)

 

такъ

 

и

 

2),

 

изъ

 

раз-
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хичія

 

цѣлей,

 

который

 

преслѣдуютъ

 

эти

 

науки

 

(изложеніо
судеб*

 

государственнаго

 

развитія

 

и

 

разработка

 

элементов*

художественная

 

развитія),

 

мы

 

постараемся,

 

на

 

сколько

то

 

возможно,

 

уяснить

 

не

 

всѣми

 

одинаково

 

понимаемыя

 

от-

ношенія

 

археологіи

 

къ

 

исторіи

 

искуствъ

 

и

 

къ

 

древностямъ.

Считаемъ

 

это

 

не

 

лишнимъ,

 

не

 

только

 

въ

 

интересах*

 

нау-

ки,

 

требующей

 

полнѣйшаго

 

разъясненія

 

этого

 

вопроса,

 

но

и

 

въ

 

нашихъ

 

личныхъ

 

интересах*,

 

дабы

 

не

 

требовалось

отъ

 

насъ

 

того,

 

чего

 

мы

 

представить

 

не

 

можемъ.

Отъ

 

исторіи

 

искусствъ

 

отличаемъ

 

мы

 

археологію

 

тѣмъ,

что

 

первая

 

занимается

 

изслѣдованіемъ

  

развитія

 

художест-

венныхъ

 

идей

   

въ

 

произведеніяхъ

   

свободнаго

 

творчества,

то

 

есть,

   

въ

 

такихъ

   

произведеніяхъ,

   

который

 

болѣе

   

или

менѣе

   

доступны

   

понимаиію

 

каждаго

 

образованнаго

 

чело-

вѣка;

  

послѣдняя

 

же

 

занимается

 

разработкой

 

исторіи

 

худо-

жественнаго

 

труда

   

и

 

разъясняетъ

 

значеніе

 

древних*

   

па-

мятников*

 

преимущественно

 

національнаго

 

и

 

религіознаго
характера,

 

для

 

пониманія

 

которых*

 

необходима

 

извѣстна-

го

 

рода

 

спеціальная

 

подготовка.

 

Таким*

 

образом*,

 

архео-

логія

 

отличается

 

отъ

 

исторіи

 

искуства

 

не

 

только

 

періода-
ми

 

времени,

 

съ

 

которыми

 

она

  

имѣетъ

 

дѣло,

 

но

 

и

 

самым*

характером*

 

предметов*,

   

а

 

отсюда

   

и

 

пріемами

 

ихъ

 

изу-

ченія.

Начиная

 

свои

 

изслѣдованія

 

еще

 

за

 

предѣлами

 

исторіи,
-с*

 

самых*

 

ранних*

 

проявленій

 

художесгвеннаго

 

труда

въ

 

каких*

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

памятниках*,

 

археологія

 

идет*

рука

 

об*

 

руку

 

съ

 

исторіей

 

до

 

окончательнаго

 

развитія
національнаго

 

искусства,

 

т.

 

е.

 

до

 

того

 

предѣла,

 

пока

 

ис-

кусство

 

національное

 

не

 

перейдет*

 

въ

 

общечеловѣческое.

за

 

тѣмъ

 

слѣдуетъ

 

собственно

 

исторія

 

искуства.

 

Исторія
искуства

 

пользуется

 

обыкновенно

 

уже

 

готовым*

 

матеріа-

ломъ,

 

выработанным*

 

археологіей,

 

какъ

 

тѣмъ

 

же

 

поль-

зуется

 

матеріадомъ

   

и

 

всеобщая

 

исторія,

   

а

 

со

 

временем*
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должна

 

воспользоваться

 

исторія

 

культуры

 

или

 

исторія

 

ци-

вилизации.

Из*

 

области

 

науки,

 

называемой

 

древностями

 

(antiqui-

tates),

 

въ

 

археологію

 

входят*

 

тѣ

 

отдѣлы,

 

которые

 

сопри-

касаются

 

съ

 

искуствомъ

 

и

 

служатъ

 

къ

 

разъясненію

 

его

памятниковъ

 

національнаго

  

характера.

Переходя

 

за

 

тѣмъ

 

къ

 

задачамъ

 

отечественной

 

археоло-

гіи

 

или

 

къ

 

археологіи

 

древне-русскаго

 

искусства,

 

мы

 

встрѣ-

чаемъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

худоясественные

 

и

 

бытовые

 

па-

мятники,

 

завѣщанные

 

нам*

 

древнѣйшими

 

обитателями

 

рус-

ской

 

почвы,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

мы

 

видим*,

 

что,

 

незави-

симо

 

отъ

 

воздѣлыванія

 

принятаго

 

съ

 

запада,

 

готоваго,

общечеловѣческаго

 

искусства,

 

въ

 

народныхъ

 

массах*

 

су-

ществуют*

 

доселѣ

 

прочны»

 

начала

 

самостоятельнаго

 

на-

ціональнаго

 

развитія,

 

весьма

 

важныя

 

для

 

честя

 

русскаго

имени

 

и

 

высокоцвнимыя

 

знатоками

 

и

 

критиками

 

искусствъ

въ

 

Европѣ.

 

Если

 

на

 

обязанности

 

русскаго

 

археолога —оты-

скивать,

 

хранить

 

и

 

дѣлать

 

достояніемъ

 

науки

 

памятники

до

 

исторической

 

жизни

 

его

 

почвы,

 

то

 

не

 

менѣе

 

важная

его

 

обязанность— слѣдпть

 

за

 

выдающимися

 

явленіями

 

со-

временна™

 

народнаго

 

искусства,

 

содѣйствовать

 

по

 

воз-

мояшости

 

его

 

развитію,

 

равно

 

и

 

пользоваться

 

этим*

 

мате-

ріаломъ

 

для

 

разъясненія

 

вопросов*

 

чисто-археологическихъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

предѣлы

 

русской

 

археологіи

 

значительно

разширяются.

 

Кромѣ

 

матеріаловъ,

 

представляемыхъ

 

такъ

называемой

 

до

 

исторической

 

археологіей

 

и

 

археологіей

 

ис-

торической

 

в*

 

собственнном*

 

смыслѣ,

 

у

 

нас*

 

могут*

 

быть

еще

 

и

 

матеріалы,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

задачи

 

археологіи

современной.

Из*

 

сказаннаго

 

нами

 

иные

 

могутъ,

 

поягалуй,

 

придти

къ

 

заключенію,

 

что

 

русская

 

археологія

 

нуяша

 

лишь

 

для

ученых*

 

спеціалистовъ

 

и

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

техниковъ

 

из*

простаго

 

народа.

 

Такое

 

заключеніе

 

на

 

наш*

 

взгляд*

 

было

бы

 

крайне

   

ошибочно.

 

Она

   

необходима

 

для

 

каждаго

 

заин-
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тересовапнаго

 

историческими

 

судьбами

 

отечества,

 

необходи.

ма

 

для

 

каждаго

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

образованнаго

 

человѣка-

Доисторическая

 

археологія,

 

благодаря

 

содѣйствію

 

есте-

ственныхъ

 

иаукъ

 

и

 

этногрзФІи,

 

сдѣлала

 

въ

 

послѣднее

 

вре-

мя

 

такіе

 

громадные

 

успѣхи,

 

что,

 

можно

 

сказать,

 

по

 

спра-

ведливости,

 

получила

 

рѣшающее

 

значепіе

 

въисторіи

 

чело-

вѣчества.

 

Уже

 

одно

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

она

 

освѣтила

покрытый

 

непроницаемым*

 

покровом*

 

доисторическій

быт*

 

первобытваго

 

человѣчества

 

и

 

вынудила

 

иаслѣдовате-

лей

 

критически

 

отнестись

 

ко

 

многимъ

 

довольно

 

существен-

ным*

 

обще-историческим*

 

даннымъ,

 

взятымъ

 

на

 

вѣру, —

одно

 

это,

 

говоримъ

 

мы,

 

придает*

 

капитальный

 

интересъ

ея

 

изученію.

 

Но

 

какую

 

же

 

массу

 

результатов*

 

дала

 

она

и

 

должна

 

дать

 

въ

 

будущем*

 

для

 

исторіи

 

и

 

этногра<і>іи

 

поч-

ти

 

каждой

 

страны, — результатов*,

 

то

 

подтвержающихъ

повѣствованія

 

исторіи,

 

то

 

противорѣчащихъ

 

им*

 

діамет-

рально.

 

Неудивительно

 

послѣ

 

того,

 

что

 

въ

 

Европѣ

 

весь

образованный

 

міръ

 

съ

 

такимъ

 

трепетнымъ

 

сочувстіемъ

обращается

 

къ

 

открытіямъ

 

въ

 

области

 

этой

 

науки.

 

Повсю-

ду

 

устроиваются

 

музеи

 

доисторическихъ

 

древностей,

 

про-

изводятся

 

раскопки,

 

предъявляются

 

находки

 

ученымъ

 

пра-

вительственным*

 

учреягденіямъ,

 

появляются

 

новые

 

законы,

ограждающіе

 

памятники

 

древности

 

отъ

 

разных*

 

случайно-

стей, — и

 

все

 

это

 

большею

 

частію

 

только

 

для

 

каменных*,

броизовыхъ

 

и

 

желѣзныхъ

 

орудій

 

разнаго

 

рода.

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

значеніи

 

археологіи

 

для

 

исто-

ріи

 

древняго

 

востока

 

и

 

классическаго

 

міра.

 

Вгѣмъ

 

извест-

но,

 

что

 

археологическіе

 

памятники

 

освѣтили

 

и

 

продолнса-

ютъ

 

освѣщать

 

темныя

 

и

 

недосказанныя

 

страницы

 

исторіи,

что

 

археологическія

 

изслѣдованія

 

легли

 

здѣсь,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

краеугольным*

 

камнемъ

 

исторіи.

Еще

   

въ

 

большей

 

степени

 

овладѣла

 

интересами

    

всей

образованной

   

Европы

 

историческая

 

средневѣковая

 

архео

логія,

 

состоящая

 

въ

 

болѣе

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

европейским*

47
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прошедшим*

 

уже

 

и

 

по

 

натурѣ

 

самых*

 

памятников*.

 

Въ

наше

 

время,

 

когда

 

понятія

 

о

 

вкусѣ

 

и

 

красотѣ

 

рисунка

распространяется

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

въ

 

массы,

 

а

 

менгду

 

тѣмъ,

под*

 

вліяніемъ

 

преобладающихъ

 

практическпхъ

 

стремленій

вѣка

 

и

 

успѣховъ

 

все

 

сглаживающей,

 

все

 

сравнивающей

цивилизаціп,

 

менѣе

 

и

 

менѣе

 

представляется

 

возможным*

удовлетворить

 

чувству

 

изящнаго

 

новыми

 

образцами

 

само-

бытнаго

 

творчества,

 

повсюду

 

обращаются

 

за

 

матеріадомъ

для

 

вдохновенія

 

къ

 

предшествовавшимъ

 

эпохамъ

 

народна-

го

 

искуства.

 

Сознавая

 

въ

 

археологіи

 

искусства

 

или

 

въ

исторіи

 

художественно-промышлеинаго

 

труда

 

не

 

только

 

од-

ну

 

нравственную,

 

общеобразовательную

 

и

 

научную

 

силу,

но

 

и

 

силу

 

чисто-матеріальную,

 

источник* народнаго

 

обога-

щенія,

 

государства

 

одно

 

предъ

 

другим*

 

спѣшатъ

 

открыті-

емъ

 

художественно-промышленных*

 

музеев*,

 

въ

 

которые

собираются

 

въ

 

массах*

 

археологическіе

 

матеріалы;

 

многія

частныя

 

лпца

 

составляют*

 

коллекціи

 

древие-христіанскихъ

и

 

средневѣковыхъ

 

памятников*,

 

которые

 

занимают*

 

по-

-четное

 

мѣсто,

 

на

 

ряду

 

съ

 

великими

 

произведеніями

 

иску-

ства;

 

археологическія

 

изданія

 

служат*

 

настольными

 

кни-

гами

 

не

 

только

 

для

 

спеціалистовъ,

 

ученых*,

 

художников*

и

 

ремесленников*,

 

но

 

и

 

для

 

каждаго

 

образованнаго

 

чело-

явѣка

 

со

 

средствами.

Все

 

высказанное

 

нами

 

о

 

значеніи

 

археологіи

 

доис-

яѳрическихъ

 

и

 

историческихъ

 

памятниковъ

 

вообще

 

должно

4шть

 

отнесено

 

и

 

въ

 

частности

 

къ

 

археологіп

 

русской.

 

Во-

шсе

 

не

 

думая

 

преувеличивать

 

значенія

 

послѣдней,

 

мы

 

го-

эворимъ,

 

что

 

эта

 

наука

 

необходима

 

для

 

каждаго,

 

интересу-

лощагося

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отношеніи

 

историче-

скими

 

судьбами

 

нашего

 

отечества.

 

Безвозвратно

 

прошло

 

то

время,

 

когда

 

историки

 

съ

 

видом*

 

покровительства

 

относи-

лись

 

к*

 

археологін,

 

считая

 

эту

 

науку

 

едва

 

ли

 

не

 

лишней

игрушкой.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

историку

 

немыслимо

 

иг-

норировать

 

результаты,

 

выработанные

 

археологіей,

 

точно



—

 

371

 

—

также

 

какъ

 

и

 

археологу

 

результаты

 

чисто

 

историческіе,.

Не

 

будемъ

 

останавливаться

 

на

 

значеніп

 

археологіи

 

для

различных*,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

образованныхъ

 

классовъ

 

рус-

скаго

 

общества,

 

въ

 

числѣ

 

которых*

 

художники

 

ц

 

ремеслен-

ники

 

уяіе

 

сознали

 

въ

 

археологін

 

существенную

 

потреб-

ность;

 

замѣтимъ

 

только,

 

что

 

для

 

сааіаго

 

необразованнаго

класса

 

она

 

могла

 

бы

 

служить

 

первым*

 

средством*,

 

первою

ступенью

 

историческаго

 

самосознанія,

 

знакомя

 

простолю-

дина

 

самым*

 

простым*,

 

наглядным*

 

путем*,

 

через*

 

пос-

редство

 

мѣстныхъ,

 

ближайших*' къ

 

нему

 

памятников*,

 

съ

событіями

 

прошлой

 

жизни

 

и

 

пробуждая

 

ьъ

 

немъ

 

чувство

уваѵкенія

 

къ

 

этимъ

 

національнымъ

 

памятникам*,

 

сколько

бы

 

они

 

ни

 

представлялись

 

съ

 

перваго

 

взгляда

 

маловаж-

ными.

Не

 

мало

 

успѣховъ

 

въ

 

послѣднез

 

время

 

сдѣлала

 

архе-

ологія

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи.

 

Въ

 

одной

 

Моеквѣ

 

въ

 

теченіе

послѣдних*

 

лѣтъ

 

возникло

 

нѣсколько

 

обществ*

 

и

 

музеев*,

появились

 

и

 

печатные

 

органы,

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

совпадаю-

щее

 

съ

 

археологическими

 

интересами,

 

сознана

 

необходи-

мость

 

сдѣлать

 

науку

 

популярнее,

 

ввести

 

ее

 

въ

 

круг*

 

пре-

подаванія.

 

Недостает*

 

только

 

одного,

 

—

 

жнваго

 

печатнаго

органа,

 

который

 

бы

 

могъ

 

быть

 

блпжайшимъ

 

посредником*

между

 

наукой

 

и

 

обществом*.

Уяснив*,

 

по

 

силѣ

 

возмояшости,

 

значеніе

 

русской

 

ар-

хеологіи,

 

мы

 

переходим*

 

къ

 

изложенію

 

задачъ

 

предприни-

маемаго

 

нами

 

археологическаго

 

журнала.

Прежде

 

всего

 

мы

 

должны

 

сознаться,

 

что

 

тогда

 

какъ

на

 

западѣ

 

археологія

 

пользуется

 

значеиіемъ

 

самостоятель-

ной

 

науки,

 

по

 

русской

 

археологіп

 

доселѣ

 

нѣтъ

 

еще

 

да-

же

 

учебника;

 

и

 

едвали

 

онъ

 

возможен*

 

при

 

настоящем*

 

по-

ложеніи

 

дѣла,

 

когда

 

большая

 

часть

 

наших*

 

^археологиче-

ских*

 

памятников*, 'не

 

только

 

не

 

разработана,

 

но

 

даже

 

и

не

 

приведена

 

въ

 

извѣстность.

При

 

всем*

 

том*,

 

однакояа,

   

русская

 

археологическая
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литература

 

уже

 

существуетъ,

 

и

 

въ

 

ней

 

есть

 

достаточно

выработанная,

 

по

 

сравнительному

 

съ

 

западной

 

археологіей

методу^,

 

система;

 

есть

 

и

 

замѣчательныя

 

изслѣдованія

 

о

 

худо-

жественныхъ

 

п

 

бытовыхъ

 

памятникахъ;

 

есть

 

более

 

или

 

ме-

нѣе

 

удачныя

 

попытки

 

историческихъ

 

обозрѣній

 

отдѣльныхъ

отраслей

 

художественно-промышленнаго

 

труда

 

въ

 

Россіи;

есть

 

и

 

весьма

 

серьезные

 

опыты

 

критической

 

оценки

 

дре-

вне-русскаго

 

искусства

 

сравнительно

 

съ

 

западными;

 

есть

наконецъ

 

люди,

 

посвятившіе

 

себя

 

специально

 

археологиче-

ской

 

дѣтельности:

 

но,

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-

лее

 

сознается

 

потребность

 

въ

 

этой

 

наукѣ.

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

по

 

силе

 

возмоягности,

 

удовлетворить

втой

 

потребности,

 

Общество

 

Древне-русскаго

 

искусства

предположило

 

приступить

 

къ

 

изданію

 

періодическаго

 

ор-

гана

 

русской

 

археодогіи.

Программа

 

этого

 

органа

 

должна

 

имѣть

 

болѣе

 

или

 

ме-

нее

 

обширный

 

объем*

 

уяге

 

и

 

потому,

 

что

 

предстоит*

 

не-

обходимым*

 

принимать

 

въ

 

соображеніе

 

не

 

только

 

научныя,

но

 

и

 

практическія

 

потребности

 

русскаго

 

Общества,

 

заин-

тересованнаго

 

задачами

 

отечественной

 

археологіи.

Не

 

теряя

 

из*

 

виду

 

удовлетворенія

 

главнѣйшей

 

пот-

ребности

 

современной

 

русской

 

археологіи,

 

а

 

именно:

 

при-

веденія

 

въ

 

извѣстность

 

и

 

научной

 

разработки

 

археологи-

ческихъ

 

памятниковъ,

 

разсѣянныхъ

 

по

 

безнредѣльному

 

про-

странству

 

Россіи,

 

редакція

 

постарается

 

споспешествовать

дальнейшему

 

развитію

 

искусства

 

на

 

національной

 

почве,

и

 

въ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

видах*,

 

она,

 

сообщая

 

матеріаль-

для

 

псторіи

 

русскаго

 

искусства

 

сравнительно

 

съ

 

запад-

нымъ

 

будетъ

 

по

 

временам!»

 

представлять

 

оценку

 

выдаю-

щихся

 

современных*

 

произведеній

 

художественной

 

промы-

шленности.

Въ

 

задачи

 

журнала

 

должны

 

войти

 

все

 

отрасли

 

рус-

ской

 

археологіи

 

и,

 

въ

 

связи

 

съ

 

нею,

 

археодогіи

 

иностран-

ной.

 

Главное

 

же

 

вниманіе

 

предполагается

 

обращать

 

на

 

ико-
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нопись

 

и

 

зодчество

 

въ

 

обширномъ

 

значеніи,

 

т.

 

е.

 

со

 

всѣ-

ми

 

зависящими

 

отъ

 

нихъ,

 

или

 

состоящими

 

съ

 

ними

 

въ

 

свя-

зи,

 

отделами

 

худояіественной

 

промышленности,

 

орнамен-

ціей,

 

церковной

 

мебелью,

 

утварью

 

и

 

пр.

Такъ

 

какъ

 

въ

 

историческом*

 

призваніи

 

древне-рус-

скаго

 

искусства

 

высказывается,

 

не

 

столько

 

стремленіе

 

къ

совершенству

 

изящной

 

Формы,

 

сколько

 

храненіе

 

и

 

посиль-

ное

 

развитіе

 

элементовъ

 

церковнаго

 

искусства

 

древне-хри-

стіанскаго

 

востока,

 

и

 

частію,

 

элементовъ

 

искусства

 

народ-

наго

 

различныхъ

 

племенъ,

 

вошедшихъ

 

в*

 

состав*

 

великой

россійской

 

имперіи;

 

то

 

существеннейшую

 

часть- историче-

скаго

 

изученія

 

древие-русскаго

 

искусства

 

должно

 

состав-

лять

 

изследованіе

 

тех*

 

данных*,

 

которыя

 

уясняют*

 

вну-

треній

 

смысл*,

 

содеряганіе,

 

главную

 

идею

 

въ

 

историчес-

ком*

 

развитіи

 

въ

 

памятникахъ

 

искусства

 

и,

 

въ

 

связи

 

съ

ними,

 

въ

 

памятникахъ

 

быта.

 

На

 

этом*

 

основаніи,

 

въ

 

со-

ставъ

 

программы

 

ягурнала,

 

должны

 

войти:

 

исторія

 

разви-

тія

 

христіанскихъ

 

идей

 

въ

 

памятникахъ

 

русскаго

 

искуст-

ва,

 

или

 

иконографія

 

въ

 

обширномъ

 

значеніи

 

по

 

лицевым*

и

 

толковымъ

 

подлинникамъ

 

и

 

другимъ

 

матеріаламъ,

 

и

 

ис-

торія

 

русскаго

 

орнамента.

Къ

 

археологіи

 

постоянно

 

прибегают*

 

за

 

справками

живописцы,

 

имеющіе

 

дело

 

съ

 

церковною

 

живописью

 

или

историческою;

 

прибегаютъ

 

и

 

архитекторы,

 

для

 

проектовъ

и

 

реставраций;

 

обращаются

 

и

 

другіе

 

художники

 

и

 

ремес-

ленники;

 

наконецъ,

 

обращаются

 

и

 

случайные

 

обладатели

памятниковъ

 

древности,

 

за

 

разъясиеніемъ

 

научнаго

 

значе-

нія

 

послѣднихъ

 

и

 

матеріальной

 

ихъ

 

стоимости.

 

Не

 

гово-

рим*

 

уже

 

о

 

старообрядцах*,

 

для

 

которых*

 

научное

 

разъ-

ясненіе

 

археологических*

 

вопросов*

 

должно

 

быть

 

всего

важнее.

Желая,

 

по

 

силе

 

возможности,

 

удовлетворить

 

всѣхъ

 

и

всякаго

 

разъясненіемъ

 

вопросов*

 

археологической

 

спеці-

альности,

 

какъ

 

теоретическихъ,

 

такъ

 

и

 

практическихъ,

 

ре-
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-

дакція

   

предлагаетъ

   

обращаться

   

къ

 

ней

 

непосредственно

въ

 

Московский

 

Публичный

  

Музей.

Если

 

вопросы

 

будутъ

 

касаться

 

опредѣленія

 

значенія

памятника

 

древности,

 

то

 

редакція

 

покорнейше

 

проситъ

доставлять

 

или

 

снятый

 

съ

 

него

 

рисунок*,

 

или

 

по

 

возмож-

ности

 

точное

 

его

 

описаніе.

 

То;ке

 

и

 

на

 

случай

 

вопросовъ

О

 

возобновленіи

 

памятников*

 

древности,

 

церквей,

 

икон*

и

 

проч.

 

Редакція

 

съ

 

прпзиателыіосгію

 

будетъ

 

принимать

сообщенія

 

о

 

неизвестных!»

 

древностяхъ,

 

о

 

случайныхъ

 

на-

ходкахъ

 

и

 

проч.,

 

равно

 

какъ

 

и

 

сведенія

 

о

 

производящих-

ся

 

переделкахъ

 

въ

 

древнихъ

 

постройкахъ.

 

Что

 

касается

сведеній

 

о

 

деятельности

 

въ

 

современныхъ

 

мастерскихъ,

работающихъ

 

на

 

основаиіи

 

археологическихъ

 

данныхъ,

 

по

древне-русскнмъ

 

образцамъ,

 

какъ

 

напр.

 

мастерскія

 

иконо-

писныя,

 

серебряный

 

и

 

золотошвейныя,

 

то

 

редакція

 

надеет-

ся,

 

что

 

необходимый

 

объ

 

этихъ

 

мастерскихъ

 

сведенія

 

бу-

дутъ

 

доставляемы

 

самими

 

владельцами

 

оныхъ,

 

такъ

 

какъ

вто

 

въ

 

ихъ

 

же

 

интересах*.

Программа

 

періодическаго

 

изданія:

«Вѣстникъ

 

Общества

 

древне-русскаго

 

искусства

 

при

Московскомъ

 

Публичномъ

 

Музѳѣ».

I.

 

Изследованія:

 

а)

 

по

 

археологіи

 

монументальной,

 

т.

е.

 

по

 

памятникамъ

 

зодчества,

 

ваянія,

 

живописи

 

въ

 

об-

щемъ

 

значеніи,

 

со

 

всеми

 

отраслями

 

древне-русскаго

 

искус-

ства,

 

какъ

 

то:

 

каменными,

 

деревянными,

 

металлическими,

финифтяными

 

изделіями

 

и

 

проч.,

 

въ

 

историческомъ

 

и

 

тех-

ническомъ

 

отношеніяхъ;

 

б)

 

по

 

археологіи

 

летописной,

 

т.

е.

 

по

 

памятникамъ

 

письменнымъ,

 

разъясняющимъ

 

значе-

ніе

 

различных*

 

эпохъ

 

и

 

деятелей

 

въ

 

области

 

вышеозна-

ченных*

 

отраслей

 

искусства;

 

в)

 

по

 

археологіи

 

вспомога-

тельной,

 

бытовой,

 

т.

 

е.

 

на

 

основаніи

 

данныхъ

 

внутрення-

го

 

быта,

 

куда

 

относятся

 

вопросы

  

по

 

иконограФіи,

 

исторія
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церковнагс

  

пѣнія

  

и

 

музыки,

   

иеторія

 

обрядовъ,

    

одежды,

вооруженія

 

и

 

проч.

Въ

 

составъ

 

названнаго

 

отдѣла

 

войдутъ

 

также

 

описа-

нія

 

монастырей,

 

церквей,

 

музеевъ

 

и

 

вообще

 

находящихся

въ

 

Россіиархеологическихъ

 

собраній,

 

какъ

 

общеетвенныхъ,

такъ

 

и

 

частныхъ.

II.

   

Матеріалы,

 

иди

 

источники

 

отечественной

 

археоло-

ги,

 

какъ-то:

 

разныя

 

редакціи

 

иконоаиснаго

 

подлинника,

древнія

 

описи

 

церковнаго

 

имущества,

 

царской

 

и

 

боярской

казны,

 

относящіяся

 

къ

 

этому

 

предмету,

 

а

 

равно

 

и

 

къ

 

жиз-

ни

 

и

 

деятельности

 

русскихъ

 

мастероьъ

 

акты

 

и

 

документы

и

 

т.

  

п.

III.

   

Критика,

 

и

 

бпбліограФІя,

 

именно:

 

а)

 

критическая

оцѣнка

 

замѣчательнѣйшиіъ

 

произведеній

 

русской

 

архео-

логической

 

литературы

 

и

 

б)

 

библіограФііческій

 

указатель

по

 

русской

 

археологіи

 

изданій

 

и

 

статей

 

въ

 

журналахъ

 

и

газетахъ.

IV.

  

Смѣсь.

 

Сюда

 

будутъ

 

входить

 

небольшія

 

по

 

объ-

ему

 

статьи,

 

относящаяся

 

къ

 

предыдущпмъ

 

отдѣламъ,

 

а

также

 

сообщенія

 

объ

 

археологическихъ

 

открытіяхъ,

 

реста-

враціяхъ

 

памятниковъ,

 

извѣстія

 

о

 

деятельности

 

археоло-

гическихъ

 

обществъ,

 

корреспопденціи

 

и

 

проч.

V.

   

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Здѣсь

 

будутъ

 

помѣщаться:

а)

 

извѣстія

 

о

 

внутренней

 

дѣятельности

 

Московскаго

 

пуб-

личнаго

 

Музея,

 

о

 

новыхъ

 

пріобрѣтеніяхъ,

 

его,

 

его

 

сноше-

ніяхъ

 

съ

 

иностранными

 

музеями,

 

а

 

также

 

обозрѣнія

 

и

 

ука-

затели

 

важнѣйшихъ

 

въ

 

археологическомъ

 

отношеніи

 

отдѣ-

ловъ

 

музея,

 

равно

 

и

 

матеріады

 

для

 

исторін

 

развитія

 

му-

зея

 

вообще;

 

б)

 

протоколы

 

засѣданій

 

состоящаго

 

при

 

му-

зеѣ

 

Общества

 

и

 

отчеты

 

о

 

его

 

деятельности.

VI.

   

Журнальное

 

обозрѣніе

 

для

 

пвостранцевъ.

 

Въ

 

ви-

дахъ

 

большаго

 

удобства

 

сношеній

 

Общества

 

съ

 

археоло-

гическими

 

обществами

 

заграничными,

 

къ

 

каждой

 

книжкѣ

журнала

 

будетъ

 

приложено

 

на

 

французскомъ

   

языкѣ,

 

кро-
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мѣ

 

оглавленій

 

къ

 

рисункамъ,

 

и

 

кр.іткое

 

обозрѣніе

 

содер-

жания

 

каждой

 

книжки.

 

Здѣсь,

 

по

 

времеаамъ,

 

допускаться

будутъ

 

и

 

статьи

 

на

 

иностранныхъ

 

языкахъ

 

по

 

предме-

тамъ,

 

иечисленнымъ

 

въ

 

предыдущихъ

 

отдѣлахъ

 

програм-

мы,

 

съ

 

издоженіемъ

 

содержанія

 

на

 

русскомъ.

Срокь

 

выхода

 

въ

 

свѣтъ

 

ежемѣсячный,

 

книжками

 

отъ

5

 

до

 

6

 

печатыыхъ

 

дистовъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

объяснитедь-

ныхъ

 

рнсунковъ

 

въ

 

текстѣ

 

и

 

на

 

отдѣльныхъ

 

таблицахъ.

Подписная

 

цѣна

 

12

  

р.,

  

каждая

 

книжка

  

отдѣльно

  

2

  

р.

Редакторъ

  

Г.

 

Д.

 

Филимоновъ.

Отъ

 

ТамбовекагоГородекаго

 

Общественного

 

Банка.

Правленіе

 

Таибовскаго

 

Городскаго

 

Общественнаго

 

Бан-

ка

 

симъ

 

извѣщаетъ,

 

что

 

по

 

опредѣленію

 

своему,

 

состоявше-

муся

 

18

 

марта

 

сего

 

года,

 

оно

 

назначило

 

въ

 

присутствіи

 

сво-

емъ

 

торгъ

 

20

 

іюня

 

настоящего

 

года,

 

съ

 

переторжкою

 

чрезъ

три

 

дня,

 

на

 

продажу

 

заложенкаго

 

Банку

 

каменнаго

 

дома

 

го-

сударственна™

 

крестьянина

 

Григоргя

 

Кузьмина

 

Улъева,

 

съ

разными

 

надворными

 

постройками

 

и

 

усадебнымъ

 

мѣстомъ,

 

ко-

торое

 

мѣрою

 

въ

 

ширину

 

12

 

саж.,

 

а

 

въ

 

длину

 

14

 

саж.

 

Имуще-

ство

 

это

 

находится

 

во

 

2-й

 

части

 

г.

 

Тамбова

 

въ

 

40

 

кварталѣ

подъ

 

Л1 »

 

20.

 

Продажа

 

назначается

 

на

 

погагаеніе

 

долга

 

Банку

1000

 

р.,

 

и

 

съ

 

штрафомъ

 

за

 

просрочку.

 

Имущество

 

это

 

по

 

описи

для

 

продажи

 

оцѣнено

 

въ

 

930

 

руб.,

 

и

 

съ

 

этой

 

суммы

 

начнет-

ся

 

торгъ.

 

Желающіо

 

торговаться

 

могутъ

 

разсматривать

 

бума-

ги

 

отпосящіяся

 

до

 

продажи

 

и

 

публикаціи

 

въ

 

канцеляріи

 

Го-

родскаго

 

Банка

 

во

 

всякое

 

время.

Содержаіііе

 

іісоффші.

 

части:

 

1.

 

Слово

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Г

 

о

 

су

 

царя

 

Им-
ператора,

 

Протоіерёя

 

Сладкопѣвцева. — 2.

 

ІІзъ

 

чтеній

 

по

 

Русск.

 

Церк.

 

Исто-
ріп. — 3.

 

Ооъявлонііі

 

обь

 

изданіи

 

Вістника

 

Общества

 

цревне-русск.

 

нскуства

 

н

отъ

 

Тамбовекаго

 

Городскаго

 

Общественнаго

 

•

 

Банка.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семшіаріп,

 

Протоіереіі

 

Димитрій

 

Самбикпнъ.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

28

 

Апрѣля

 

1S74

 

года.

Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

Тшіографія.




