
ТАМБОВСКШ
■

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

'Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

\
1

 

и

 

15

 

чиселъ.

М

      

4П

    

I

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пере-

N2

    

ІОі

  

|(

 

сылкою

  

и

  

доставкою

 

на

 

домъ
___________ \\__________ 5

   

рублей. _______

^сентября

 

|гр^№^^^|М876^да.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующая

 

Синода.

Отъ

 

16-го— 30

 

іюня

 

1876

 

года,

 

за

 

№

 

1,098.

 

О

 

дозволеніи

іеромонаху

 

Аѳанасію

 

и

 

иноку

 

Варсонофію

 

производить

сборъ

   

пожертвованы

   

на

   

сооружение

    

храма

   

въ

   

Мгрѣ

Жикгйскомъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорокаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

дѣло

 

по

 

предложенію

господина

 

исправляющаго

 

должность

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора,

 

отъ,

 

15-го

 

іюня

 

1876

 

года,

 

о

 

допущеніи

 

иноковъ

Пантелеймоновскаго

 

монастыря

 

на

 

Аѳонѣ

 

іеромонаха

 

Аѳана-

сія

 

и

 

монаха

 

Варсонофія

 

къ

 

производству

 

въ

 

Россіи

 

сбора

пожертвованій

 

на

 

возобновлепіе

 

храма

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Мирѣ

Ликійскомъ.

 

Справка:

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

въ

 

22-й

день

 

февраля

 

1875

 

года

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

С\нода

дозволено

 

производить

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

сооруженіе

 

храма

 

въ

 

Мгрѣ

 

Ликійскомъ,

   

въ

 

теченіи

 

одного

67
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года,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

для

 

этаго

 

прибыли

 

въ

 

Россію

 

до.

вѣренныя

 

лица,

 

не

 

болѣе

 

двухъ.

 

Приказали:

 

прибыв-

шимъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

инокамъ

 

Пантелеймоновскаго

 

мо-

настыря

 

на

 

Аѳонѣ,

 

іеромонаху

 

Аѳанасію

 

и

 

монаху

 

Вар-

■сонофію,

 

выдать"изъ

 

синодальной

 

канцеляріи

 

шнуровую

 

кни-

гу,

 

срокомъ

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

для

 

производства

 

Высочайше

разрѣшешнаго

 

въ

 

предѣлахъ

 

Имперіи

 

сбора

 

доброхотных*

подаяній

 

на

 

сооруженіе

 

храма

 

св.

 

Николая

 

въ

 

Мтрѣ

 

Ликій-

екомъ,

 

но

 

съ

 

тѣмъ:

 

а)

 

чтобы

 

сборъ

 

сей

 

іеромонахъ

 

Аѳана-

сій

 

и

 

монамъ

 

Варсонофій

 

производили

 

сами,

 

не

 

передавая

книги

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

въ

 

постороннія

 

руки;

 

б)

чтобы

 

подаянія

 

вносили

 

въ

 

оную

 

вѣрно

 

и

 

ясно,

 

и

 

в)

 

чтобн

по

 

окончаніи

 

сбора

 

въ

 

какой-либо

 

епархіи,

 

какъ

 

собранные

деньги,

 

такъ

 

и

 

книги

 

представляли

 

въ

 

мѣстныя

 

консисторіп

для

 

повѣрки

 

и

 

доставленія

 

затѣмъ,

 

въ

 

хозяйственное

 

Управ-

леніе

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявить

 

имъ

 

по

явкѣ

 

ихъ

 

въ

 

синодальную

 

канцелярію

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

снабдить

 

ихъ

 

для

 

свободнаго

 

проживанія

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

те-

ченіи

 

годичнаго

 

срока

 

надлежащими

 

видами.

 

Для

 

свѣдѣ-

нія

 

же

 

о

 

разрѣшенномъ

 

сборѣ

 

и

 

для

 

должнаго

 

въ

 

чемъ

слѣдуетъ

 

исполненія

 

сообщить

 

редакціи

 

«Церковнаго

 

Ві-

стника».

Отъ

 

9-го— 22-го

   

іюня

 

1876

  

года,

    

за

 

№

 

1,040.

 

О

 

состоя-

денной

  

Сѣнниковымъ

 

брошюрѣ:

   

„Святость

 

подвига

 

спасанія

утопающихъ" ',

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

слушали:

 

1)

 

предложеніе

 

господина

 

Сѵнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

20-го

 

минувшаго

 

мая,

 

№

 

147-й,

 

сі

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

представленная

 

въ

Комитетъ

 

предсѣдателемь

 

Общества

 

поданія

 

помощи

 

при

кораблекрушеніяхъ

 

брошюра

 

крестьянина

 

Сѣнникова,

 

подь

заглавіемъ:

 

„Святость

 

подвига

 

спасанія

 

утопающихъ"

 

(С.-Пе-
тербургъ,

 

1875

 

года),

 

одобряется

 

къ

 

допущенію

 

въ

 

библіоте-
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ки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

воскресныхъ

 

школъ

 

и

 

духовныхъ

мужскихъ

 

и

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

и

 

2)

 

пере-

данное

 

изъ

 

Комитета

 

отношеніе

 

предсѣдателя

 

Общества

поданія

 

помощи

 

при

 

кораблекрушеніяхъ,

 

№

 

731,

 

на

 

имя

господина

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

съ

 

просьбою

оказать

 

содѣйствіе

 

развитію

 

дѣла

 

Общества

 

предложеніемъ

по

 

епархіямъ^Россіи

 

о

 

введепіи

 

для

 

чтенія,

 

во

 

ввѣренпыхъ

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

училищахъ,

 

вышеназванной

 

брошюры

 

Сѣн-

никова,

 

которую

 

можно

 

получать

 

изъ

 

главнаго

 

правленія

общества,

 

съ

 

платою

 

по

 

10

 

коп.

 

за

 

экземпляръ.

 

Приказали:

1)

 

заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

о

 

допущеніи

 

вышеназван-

ной

 

брошюры

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

воскрес-

ныхъ

 

школъ

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

утвердить;

 

2)

 

въ

 

видахъ

 

возможно

 

широкаго

 

развитія

 

обще-

полезной

 

деятельности

 

Общества

 

поданія

 

помощи

 

при

 

ко-

раблекрушеніяхъ,

 

поручить

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

принять

 

мѣры

 

къ

 

распространен^

 

брошюры

 

крестьянина

Сѣнникова

 

какъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

такъ

 

и

между

 

духовенствомъ

 

и

 

пасомыми.

 

Объ

 

изложенномъ

 

сооб-

щить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

отзыва

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

о

 

брошюрѣ

 

Сѣнникова.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕШЯ.

О

   

мѣрахъ

   

въ

 

исправленію

   

кладбищъ.

Г.

 

Начальникъ

 

Тамбовской

 

губерніи,

 

отношеніемъ

 

отъ

39

 

мая

 

1876

 

г.

 

за

 

№

 

1811,

 

изъяснивъ

 

неудовлетворительное

состояніе

 

кладбищъ

 

города

 

Тамбова,

 

просилъ

 

Его

 

Преосвящен-

ство,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Палладія,

 

предписать

 

священникамъ

Тамбовской

 

епархіи

 

имѣть

 

должное

 

наблюденіе

 

за

 

исполнені-

емъ

 

926

 

и

 

927

 

ст.

 

XIII

 

т.

 

св.

 

Зак.

 

уст.

 

врач,

 

и

 

по

 

вскрытіи

\
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І
весны

 

всѣ

 

осѣвшія

 

могилы

 

безъ

 

замедлевія

 

засыпать

 

землею

 

рав-

нымъ

 

образомъ,

 

по

 

возможности,

 

принять

 

зависящія

 

мѣры

 

кі

приведение

 

въ

 

порядокъ,

 

чрезъ

 

родственниковъ

 

умершихъ,

 

разру.

шенныхъ

 

на

 

кладбищѣ

 

памятниковъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

отнопю

нія,

 

отъ

 

Тамбовской

 

^ух.

 

консисторіи,

 

съ

 

утвержденія

 

Еп

Преосвященства,

 

подтверждается

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

епархіп,

какъ

 

городскимъ,

 

такъ

 

и

 

сельскимъ

 

имѣть

 

бдительное

 

наблю

деніе

 

за

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

означенныхъ

 

статей

 

закона;

а

 

по

 

вскрытіи

 

весны

 

осѣвшія

 

могилы

 

засыпать

 

землею,

 

равно,

по

 

возможности

 

принимать

 

мѣры

 

къ

 

приведенію

 

въ

 

порядокг,

чрезъ

 

родственниковъ

 

умершихъ,

 

разрушенныхъ

 

памятников!

и,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

обращаться

 

за

 

содѣйствіемъ

 

долиціи.

Изъявлена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

съ

 

про-

поданіемъ

 

Божія

 

благословенія .

Предсѣдателю

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

села

Поляны,

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

крестьянину

 

Сергѣю

 

Пром-

пту

 

Александрову,

 

за

 

устройство

 

церковной

 

ограды,

 

стою-

щей

 

600

 

р.

Священнику

 

с.

 

Болыпихъ

 

Куликовъ,

 

Моршанск.

 

уѣзда,

Павлу

 

Тамбовскому,

 

за

 

усердное

 

проповѣданіе

 

слова

 

Божія.

Священнику

 

с.

 

Васильевщины,

 

Моршанск.

 

уѣзда,

 

Ѳеодо-

ру

 

Славину,

 

за

 

открытіе

 

церковно-приходской

 

школы.

Перѳмѣщѳны

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

по

 

прошеніямъ.

Священникъ

 

села

 

Бѣляева,

 

Усманск.

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Бош

явленскій—ъъ

 

село

 

Голодовку,

 

Моршанскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

Николаевской

 

слободской

 

церкви,

 

бывш.

 

г,

Доброва

 

Іоаннъ

 

Малининъ—ъъ

 

с.

 

Бѣляево,

 

Усманск.

 

уѣзда,

мѣснаго

   

священника

 

Ѳеодора

 

Богоявленскаго.

Причетники:

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Усмани

 

Михаилъ

 

Цвп>-
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пшевъ

 

и

 

села

 

Верхней

 

Мосоловки,

 

Усманскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Ждановг—ощяъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Онредѣлѳны

 

на

 

мѣста.

Учитель

   

сельской

 

школы

  

села

 

Ивановскаго,

  

Троицкое

тоаъ,

 

Козловскаго

 

уѣзда

 

окончившіи

   

курсъ

 

Семинаріи

   

Ми-

хаилъ

 

Талинскій —въ

 

село

 

Козинку,

 

Лииецкаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣ-

сто

 

уволеннаго

 

за

 

штатъ

   

священника

 

Стефана

 

Филадельфій-

сваго.

Учитель

 

сельской

 

школы

 

села

 

Кореана,

   

Тамбовскаго

 

у.,

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Любвинъ—къ

 

Николаевской

церкви

 

бывш.

 

г.

 

Добраго,

   

на

 

мѣсто

 

перемѣщеннаго

   

священ.

Іоанна

 

Малинина.

Окончившій

 

курсъ

 

семинарскаго

 

учспія

 

Арсеній

 

Мило-

сидовъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

(Пятницкой)

церкви

 

города

 

Козлова.

Псаломщикъ

 

Петропавловской

 

кладбищ,

 

церкви

 

г.

 

Тамб.

Александръ

 

Ерыловъ —въ

 

с.

 

Березовку,

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣз.,

ва

 

мѣсто

 

уволеннаго

 

отъ

 

должности

 

священпика

 

Николая

Розова.

Утверждены

 

въ'должностяхъ.

Іеромонахъ

 

Вышинской

 

Пустыни

 

Іедеонъ —казпачеемъ

Тамбовскаго

 

Предтече-Трегуляева

 

монастыря.

Священникъ

 

с.

 

Костина— Отдѣльца,

 

Борисоглѣб.

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Пичаевскгй —депутатомъ

 

по

 

4-му

 

Борисогл.

 

округу

 

и

членомъ

 

попечительнаго

 

совѣта,

 

а

 

священникъ

 

с.

 

Сергіевска-

го,

 

Алексѣй

 

Еовопокровскгй

 

—

 

кандидатомъ

 

на

 

должность

депутата.

Протоіерей

 

г.

 

Кирсанова

 

Стефанъ

 

Золотницкій—бла,ѵо-

чиннымъ

 

Кирсановскихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

а

 

священникъ

Илья

 

Лреображенскій— помощникомъ

 

его.
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Награждены

 

набедренниками.

Священники:

 

а)

 

с

 

Бурнака,

 

Борисоглѣбск.

 

уѣзда.

 

Ми-

хаилъ

 

Дубровскій;

 

б)

 

села

 

Сукманки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Павеп

Боголѣпощ

 

в)

 

с.

 

Никольскаго,

 

Козловск.

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Бре-

аихинц

 

г)

 

с.

 

Новокленскаго— Захаргй

 

Зиминъ\

 

д)

 

села

 

Ко-

четовской

 

слободы—Алексѣй

 

Боголюбскгй

 

и

 

ж)

 

села

 

Степанп-

щева

 

Димитрій

 

Фенелоновъ

 

за

 

ревностное

 

проповѣдованіе

слова

 

Божія

 

и

 

отлично-хорошее

 

поведеніе.

Представлена

 

просфорническая

 

должность.

Вдовѣ

 

діакона

 

села

 

Малой

 

Моршки,

 

Морш.

 

уѣзда,

 

Агрип-

пинѣ

 

Рязанской

 

въ

 

томъ

 

же

 

приходѣ.

Діаконской

 

дочери

 

сиротѣ

 

Матренѣ

 

Григорьевой

 

Колче-

вой

 

въ

 

селѣ

 

Питимѣ,

 

Морш.

 

уѣзда.

Вдовѣ

 

дьячка

 

села

 

Болыпаго

 

Гагарина,

 

Морш.

 

у.,

 

Еле-

нѣ

 

Григорьевой

 

Пономаревой

 

въ

 

томъ

 

же

 

проходѣ.

Вдовѣ

 

священника

 

села

 

Русанова

 

Олимпіадѣ

 

Мучкап-

ской

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Большой

 

Грибановки.

Вдовѣ

 

дьячка

 

Аннѣ

 

Викторовой

 

Семеновой

 

въ

 

приходи

села

 

Иванчина

 

Елатомскаго

 

уѣзда.

Открыты

 

цѳрковно-приходскія

 

попечительства.

При

 

церкви

 

села

 

Борковъ,

 

Шацкаго

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Коллежскаго

 

Секретаря

 

Адольфа

 

Іосифовича

Шацкаго

 

съ

 

4

 

членами.

При

 

церкви

 

села

 

Сыровели,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

вышеозначеннаго

 

г.

 

Шацкаго

   

съ

 

3

 

членами.

При

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

Сабурово

 

тожъ,

 

Козлов-

скаго

 

уѣзда,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

священника

 

Арсенія
Пономарева

 

съ

 

двумя

 

членами

 

изъ

 

среды

 

крестьянъ.

Крестьяне

 

села

 

Боганы,

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣзд а,

 

Никита
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Слозовъ

 

и

 

Василій

 

Щербаковъ

 

избраны

 

и

 

утверждены

 

попе-

чителями

 

своего

 

приходскаго

 

храма.

При

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Ермолаева,

 

Елатомскаго

уѣзда,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

священника

 

Никиты

 

Петро-

ва

 

съ

 

Ю

 

членами.

Церковные

 

старосты

 

награждены

 

похвальными

 

листами.

Села

 

Шалъ,

 

Темниковскаго

 

уѣзда,

 

кресгьянинъ

 

Иванъ

Николаевъ

 

Киреевъ

 

за

 

полезную

 

12

 

лѣтнюю

 

службу.

Села

 

Сошекъ,

 

Липецкаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Александръ

Колесниковъ

 

за

 

примѣрную

 

заботливость

 

о

 

приходскомъ

храмѣ.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВШІЯ.

Указомъ

 

Св.

 

Сгнодаотъ

 

27

 

февраля

 

за

 

№

 

507,

 

дано

 

знать,

Тамб.

 

епарх.

 

начальству

 

что

 

Высочайше

 

повелѣно

 

утвердить

за

 

Рождество

 

Богородицкимъ

 

монастыремъ

 

города

 

Темникова

13

 

дес.

 

пахатной

 

земли,

 

состоящей

 

въ

 

пустошѣ

 

Девлечаров-

ской

 

при

 

сельцѣ

 

Дивѣевѣ,

 

жертвуемыя

 

Капитаномъ

 

Алек-

сандромъ

 

Уразовымъ.

і

Отосланы

 

пожѳртвованія

 

въ

 

пользу

 

Славянскихъ

 

сѳмѳйствъ.

Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Тамб.

 

у.,

 

Алексѣя

 

Розано-

ва

 

120

 

р.

Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Лежайки,

 

Козл.

 

у.,

 

П.

 

Богодарова

 

32

 

р.

„

 

„

 

„

 

Гололобовки

 

„

 

„

 

Игн.

 

Дубровскаго

 

25

 

р.

„

 

„

 

„

 

Княжева,

 

Тамб.

 

у.,

 

П.

 

Островскаго

 

10

 

р.

„

 

„

 

„

 

Нопокровскаго,

 

Уем.

 

у.,

 

М.

 

Сперанскаго

 

25

 

р.

„

      

„

      

„

 

Кростелева,

  

Бор.

 

у.,

  

Д,

 

Лукина

 

28

 

р.
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Отъ

  

свящ.

  

с.

 

Отхожаго, Бор.

 

у.,

 

Н.Виноградова

 

22р.

 

40 к.

„

      

„

      

„

 

Вольной

 

Вершины

 

Бор.

 

у.,

 

А

 

Никольскаго

 

10

 

р,

„

      

„

      

„

 

Бондарей,

 

Тамб.

 

у.,

 

I.

 

Реморова

 

30

 

р.

„

      

„

      

„

 

Сосновки

 

Морш.

 

у.,

 

I.

 

Похваленскаго

 

10

 

р.

Отъ

  

причта.

 

Никитской

 

ц.

 

с.

 

Сосновки

       

„

       

4р.50к,

Отъ

 

свящ.

  

с.

 

Лѣвыхъ

 

Ломокъ— Ф.

 

Фирсова

 

4

 

р.

„

      

„

       

„

 

Нижней

 

Яраславки

 

Ѳ.

 

Ждановскаго

 

4

 

р.

„

      

„.

     

„

 

Верхней

 

Ярославки— В.

 

Пятницкаго

 

4

 

р.

„

      

„

      

„

 

Александровки— I.

 

Свѣтлова

 

2

 

р.

„

      

„

       

„

 

Расляй —Д.

 

Благовѣщенскаго

 

2

 

р.

„

      

„

       

„

 

Питерскаго— Г.

 

Успенскаго

 

5

 

р.

„

      

„

       

я

 

Гуменъ— I.

 

Ястребцова

 

3

 

р.

„

      

„

       

„

 

Черкина— А.

 

Кременецкаго

 

2

 

р.

„

      

„

       

„

 

Борковъ— I.

 

Антоновскаго

 

5

 

р,

„

      

„

       

„

 

Святаго—I.

 

Космодаміанскаго

 

1

 

р.

„

      

„

       

„

 

Мамонтова— С.

 

Чижева

 

3

 

р.

„

      

„

      

я

 

Русскаго— В.

 

Праволомскаго

 

1

 

р.

„

      

„

       

„

 

Того

 

же

 

села

  

Еф.

 

Васильевскаго

 

50

 

коп.

„

      

„

       

„

 

Старой

 

Грязной

 

П.

 

Крылова

 

2

 

р.

„

      

„

       

„

 

Кулеватова—М.

 

Ранинскаго

 

3

 

р.

я

      

„

       

„

 

Перкина—Ст.

 

Успенскаго.

 

2

 

р.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

JS»

 

12

 

Тамбовскихъ

 

Епархіальныхі

Вѣдомостей,

 

за

 

сей

 

1876

 

годъ,

 

къ

 

числу

 

награжденныхъ

 

ка-

милавками

 

слѣдуетъ

 

присоединить

 

священниковъ:

 

1)

 

села

 

Ки-

шала,

 

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Смирнова;

 

2)

 

села

Лысыхъ

 

горъ,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

Георггя

 

Духовскаго

 

и

 

3)

села

 

Саюкина,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Андрея

 

Говорова.
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АЛФАВИТНЫЙ

 

СПИСОКЪ

/воспитаннивовъ,

 

принятыхъ

 

въ

 

Духовную

 

Сѳмина-

ріго

 

по

 

испытаніи

 

17—25

 

августа

 

1876

 

года.

I.

 

Изъ

 

1-го

 

Тамбовскаго

 

училища.

1.

 

Аквилоновъ

 

Евгеній.
Архангел

 

ьскій

 

Михаилъ.
Благонадеждинъ

 

Петръ.
Богоявлепскій

 

Ник.
Бѣляевъ

 

Мих.
Васильевскій

 

Василій.
Введенскій

 

Григорій.
Введенскій

 

Иванъ.
Воиновъ

 

Петръ.
10.

 

Гавриловскій

 

Павелъ.
Горскій

 

Василій.
Доброхотовъ

 

Иванъ.
Евфиміевъ

 

Викторъ.
Золотницкій

 

Иванъ.
Игнатьевъ

 

Евгепій.
Израильскій

 

Николай.
Иловайскій

 

Стефанъ.
Казанскій

 

Николай.

   

■

Казанскій

 

Владиміръ.
20.

 

Кврсановскій

 

Павелъ.
Лачиновъ

 

Павелъ.
Молчановъ

 

Михаилъ.

Мудровъ

 

Ѳеодоръ.

Никольскій

 

Павелъ.
Никольскій

 

Петръ.
Новопокровскій

 

Алексѣй.

Озеровъ

 

Василій.
Орловъ

 

Николай

 

1-й.
Орловъ

 

Николай

 

2-й.
30.

 

Орловъ

 

Петръ.
Островъ

 

Дмитрій.
Поздняковъ

 

Алексѣй.

Преображенскій

 

Ѳеодоръ.

Раевъ

 

Андрей.
Ржаксенскій

 

Константинъ
Розановъ

 

Александръ.
Рождественскій

 

Петръ.
Рождественски

 

Иванъ.
Соколовъ

 

Михаилъ.
40.

 

Тихонравовъ

 

Иванъ.
Тихорскій

 

Леонидъ.
Чижевъ

 

Николай.
Ястребовъ

 

Михаилъ.

Изъ

 

2-го

 

Тамбовскаго

 

училища.

Агатовъ

 

Василій.
Алѣевъ

 

Андрей.
Архапгельскій

 

Петръ

 

1-й.
Архангельске

 

Петръ

 

2-й.
Базилевъ

 

Иванъ.
Вогдановъ

 

Павелъ.
50.

 

Богодарові

 

Павелъ.
Богословскій

 

Павелъ.
Богоявленскій

 

Басилій.
Бодровъ

 

Николай.
Вадковскій

 

Димитрій.

Виноградовъ

 

Михаилъ.
Виноградовъ

 

Василій.
Вишневскій

 

Василій.
Воиновъ

 

Алексѣй.

Георгіевскій

 

Ѳеодоръ.

60.

   

Голубинскій

 

Иванъ.
Громковскій

 

Иванъ.
Гумилевскій

 

Сергѣй.

Даниловъ

 

Иванъ.
Зефировъ

 

Иванъ.
Ильинскій

 

Иванъ,



Кадомскій

 

Петръ.
Кандидовъ

 

Алексѣй.

Кедровъ

 

Василій.
Кочетовъ

 

Ив.
70.

 

Красивскій

 

Алексѣй.

Кривскій

 

Александръ.
Крыловъ

 

Александръ.
Купленскій

 

Андрей.
Лавровъ

 

Яковь.
Липовскій

 

Ѳеодоръ.

Лысогорскій

 

Василій.
Любославскій

 

Василій.
Миловидовъ

 

Николай.
Надеждинъ

 

Алексѣй.

80.

 

Назарьевъ

 

Петръ.
Нарциссовъ

 

Алексѣй.

Островскій

 

Аркадій.
Охотинъ

 

Алексѣй.

Покровскій

 

Дмитрій.
Пономаревъ

 

Алексѣй.

Пономаревъ

 

Сергѣй.

Преображенскій

  

Степан

 

ъ.

Липецкаго

110.

 

Архангельске

 

Алексѣй.

Архангельске

 

Иванъ.
Архангельске

 

Клавдій.
Благонравовъ

 

Николай.
Благодаровъ

 

Арсентій.
Благонравовъ

 

Иванъ.
Боголюбсшй

 

Алексѣй.

Веселовскій

 

Петръ.
Гиляревскій

 

Павелъ.
Голубевъ

 

Алексѣй.

120.

 

Добринскій

 

Иванъ.
Добровъ

 

Ѳеофанъ.

Ждановъ

 

Алексѣй.

Земятченскій

 

Гаврилъ.

Шацкаго

Богословскій

 

Алексѣй.

Возне

 

се

 

дскій

 

Васи.іій.
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Разумовъ

 

Павелъ.
Ранинскій

 

Александръ.
90.

 

Ранинскій

 

Николай.
Румянцевъ

 

Иванъ.
Рудовскій

   

Василій.
Серповске

 

Николай.
Сергіевскій

 

Павелъ.
Симоновъ

 

Василе.
Сиротинскій

 

Александръ,
Смирновъ

 

Иванъ

 

(1

 

отд.)

Смирновъ

 

Иванъ

 

(2

 

отд.)
Совѣтовъ

 

Степанъ.
100.

 

Соколовъ

 

Андрей
Сосновскій

 

Павелъ.
Сперанске

 

Капитонъ.
Уметскій

 

Василій.
Херувимовъ

 

Иванъ.
Хитровъ

 

Иванъ.
Хоперскій

 

Владиміръ.
Цвѣтковъ

 

Ѳеодоръ.

Черможскій

 

Василій.
Ястребовъ

 

Алексѣй.

училища:

Земляковъ

 

Андрей.
Зоринъ

 

Николай.
Крюковъ

 

Михаилъ.
Комягинъ

 

Василе.
Лисицынъ

 

Павелъ.
Мариновскій

 

Иванъ.
130.

 

Милютинъ

 

Николай.
Молчановъ

 

Андрей.
Нетровъ

 

Петръ.
Поповъ

 

Иванъ.
Поспѣловъ

 

Алексѣй.

Сабуровъ

 

Андрей.
Соколовъ

 

Дмитрій.
Шовскій

 

Ѳеодоръ.

училиша.

140.

 

Вановскій

 

Александръ,
Гавриковъ

 

Иванъ.
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Добровъ

 

Никоаай.
Кобяковъ

 

Иванъ.
Лисинскій

 

Лавръ.
Молчановъ

 

Иванъ.
Поспѣловъ

 

Александръ.
Преображенскій

     

Алек-
сандръ.

Савостьяновъ

 

Павелъ.
Сребрянниковъ

 

Алексан.

150.

 

Словцевъ

 

Никифоръ.
Старокадомскій

 

Владиміръ.
СиротинскійКонстантинъ
Цвѣтницкій

 

Владиміръ.
Цыпляковскій

 

Сергѣй.

Черменскій

 

Андрей.
Щеголевъ

 

Николай.
Яковлевъ

 

Алексѣй.

Изъ

 

граждан.

 

Гимназіи.

Николай

 

Кусморовъ.

Домашняго

 

приготовлѳнія.

Иванъ

 

Романовскій. 160.

 

Александръ

 

Кривополяи-
скій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

новая

  

книга:

С

 

ѣ

 

я

 

т

 

ѳ

 

л

 

ь.

Сборникъ

   

проповѣдѳй,

   

приспособленныхъ

  

къ

 

пониманію

 

и

жизни

 

иростаго

 

народа.

 

1876

 

года

   

Изданіѳ

 

второе.

Въ

 

названномъ

 

сборникѣ

 

предлагаются

 

вниманію

 

дицъ,

заинтересованныхъ

 

дѣломъ

 

народной

 

проаовѣди,

 

наиболѣе

удачные

 

опыты

 

живой

 

церковно-народной

 

проиовѣди,

 

ког-

да

 

либо

 

появлявшіеся

 

въ

 

духовныхъ

 

журналахъ

 

и

 

епархі-

альныхъ

 

вѣдомостей.

 

Избранныя

 

поученія

 

по

 

своему

 

со-

держанию

 

довольно

 

разнообразны.

 

Въ

 

началѣ

 

помѣщены

поученія

 

общаго

 

характера:

 

о

 

св.

 

библіи,

 

о

 

необходимости

читать

 

св.

 

евангеліе,

 

о

 

хожденіи

 

въ

 

церковь,

 

о

 

молитвѣ,

о

 

почитанш

 

церковныхъ

 

праздниковъ...

 

За

 

тѣмъ

 

слѣдуетъ

длинный

 

рядъ

 

поученій

 

на

 

одни

 

воскресные,

 

праздничные

дни.

 

Въ

 

послѣдней

 

части

 

книги

 

сгруппированы

 

поученія

практическая

   

характера,

    

раскрывающая

    

нравственный

«



—

  

556

  

—

истины

 

въ

 

ихъ

 

блишайшемъ

 

отногаеиіи

 

и

 

примѣненіи

 

къ

народной

 

жизни.

 

Таковы,

 

напримѣръ,

 

поученія

 

о

 

злоупот-

ребденіяхъ

 

при

 

заключеніи

 

браковъ,

 

о

 

жестокомъ

 

обраще-

ніи

 

съ

 

женами,

 

къ

 

второбрачнымъ,

 

о

 

семейныхъ

 

раздѣ-

лахъ,

 

противъ

 

пьянства,

 

нищенства

 

и

 

тунеядства,

 

о

 

не-

обходимости

 

учить

 

дѣтей

 

грамотѣ,

 

противъ

 

недовѣрія

 

къ

врачамъ

 

и

 

о

 

необходимости

 

оспопрививанія,

 

поученія

 

о

повиновеніи

 

властямъ,

 

святости

 

присяги,

 

касательно

 

мір-

скихъ

 

сходокъ,

 

противъ

 

вредныхъ

 

народныхъ

 

обычаевъ,

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

 

о

 

мнимо-бѣснующихся

 

(кли-

кушахъ),

 

ворожбѣ,

 

гаданіи,

 

о

 

судьбѣ

 

и

 

т.

  

п.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб

   

50

 

к.

Требования

 

адресовать:

 

въ

 

г.

 

Воронежъ,

 

преподавате-

лю

 

духовной

 

семинаріи

 

В.

 

А.

 

Маврицкому.

При

 

выпискѣ

 

четырехъ

 

и

 

болѣе

 

экземпляровъ —за

 

пе-

ресылку

 

ничего

 

не

 

прилагается,

На

 

дняхъ

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

поступить

 

въ

 

продажу

Зт*

 

уководотво

Къ

   

основному

  

Богословію.

Ректора

 

Литовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

архимандрита

АВГУСТИНА

 

(допущенное

 

опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

къ

 

употребление

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

учебника).

 

Цѣна

 

книгѣ

 

1

 

рубль

 

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

 

автору

 

въ

 

городъ

 

Вильну.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Расноряженія

 

Правительственный

 

—Енархіальныя

 

рас-

лоряженія

 

п

 

извѣсгія. —Алфавитный

 

списокъ

 

восиитанннковъ. —Ѳбъявленія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинарін,

 

Протоіерей

 

Дшштрііі

 

(амиикинь.

Дозволено

 

цензурою.

 

Тамбовъ,

 

10

 

Сентября

 

1876

 

года.

Губернская

 

Земская

   

тшюграфія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

ул.,

 

д.

 

Земства.



НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМВОВСКЙХЪ
ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.

15

 

сентября

                  

№

 

18.

                   

1876

 

года.

СЛОВО

въ

 

день

   

Святаго

  

Апостола

  

и

   

Евангелиста
Іоанна

 

Богослова.

Іисусъ

 

видѣвъ

 

Матерь

 

и

 

ученика

 

стояща,

 

ею

 

же

любяше,

 

глагола

 

Матери

 

своей,

 

жепо,

 

се

 

сыт

 

Твой.

Потомъ

 

глагола

 

ученику:

 

се

 

Мати

 

твоя;

 

и

 

отъ—

тою

 

часа

 

полтъ

 

ю

 

ученикъ

 

во

 

свояси

 

(Іоан.

19,

 

25-29.).

Вотъ,

 

слушатели,

 

завѣщаніе

 

Спасителя

 

скорбящей

Матери

 

и

 

плачущему

 

ученику!

 

Вмѣсто

 

возлюбленнаго

 

Едино-

родного

 

Сына,

 

умирающаго

 

на

 

крестѣ,

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

ос-

тавляется

 

сынъ

 

благодати— Іоаннъ

 

Богословъ,

 

а

 

вмѣсто

 

Бо-

жественная

 

учителя

 

Іоанну

 

Богослову

 

оставляется

 

Мать —

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія.

 

Еслибы

 

и

 

все

 

человѣчество

 

стеклось

къ

 

подножію

 

креста

 

Господня,

 

то

 

изъ

 

устъ

 

Небеснаго

 

Стра-

дальца

 

услышали

 

бы

 

тоже

 

самое

 

завѣщаніе:

 

жены,

 

вотъ

 

дѣ-

ти

 

ваши!

 

дѣти,

 

вотъ

 

матери

 

ваши!

 

Завѣщаніе,

 

слуш.,

 

поис-

тинѣ

 

великое,

 

Божественное!

 

оно

 

подаетъ

 

намъ

 

поводъ

 

пред-

63
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—

дожить

 

любви

  

вашей

 

собесѣдованіе

   

объ

 

обязанностяхъ

 

дѣ-

тей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

своимъ

 

родителямъ.

Въ

 

чемъ

 

состоять

 

обязанности

 

дѣтей

 

по

 

отношенію

 

къ

родителямъ?

 

Слово

 

Божіе

 

въ

 

обязанность

 

дѣтей

 

къ

 

родителям*

— поставляетъ

 

почтительность

 

и

 

любовь

 

дѣтей

 

къ

 

отцу

 

и

 

ма-

тери.

 

Чти

 

отца

   

твоего

 

и

 

матерь

 

твою,

   

да

 

благо

 

ти

   

бу-

дешь

 

и

  

да

 

долголѣтенъ

 

будеши

 

на

 

земли,

    

говорить

   

святая

заповѣдь

 

Божія.

   

Св.

 

Апостолъ

   

Павелъ

  

повторяетъ

 

ту

  

же

древнюю

 

заповѣдь,

 

когда

 

говорить:

 

чти

 

отца

 

твоего

 

и

 

ма-

терь

 

твою,

 

яже

 

есть

 

заповѣдь

 

первая

 

въ

 

обѣтованіи^

 

да

 

благо

ти

 

будешь

 

и

 

будеши

 

долголѣтенъ

 

на

 

земли

 

(Еф.

 

6,

 

2— 3.),

Но

 

сія

 

самая

 

заповѣдь,

 

написанная

   

на

 

скрижаляхъ

 

завѣта,

не

 

начертана

 

ли

 

и

 

въ

 

духѣ

 

человѣка

 

и

 

въ

 

сердцѣ

 

его?

 

Ибо

послѣ

 

Бога,

 

кто

 

первые

 

благодѣтели

 

наши

 

на

 

землѣ:

 

не

 

наши

ли

 

родители,

 

чрезъ

 

которыхъ

 

мы

 

получили

 

отъ

 

Бога

 

жизнь,

которая

 

есть

 

первый

 

и

 

драгоцѣнный

 

даръ

 

Вожій?

 

Да

 

и

 

пос-

лѣ

 

рожденія

 

развѣ

 

не

 

родители — наши

 

первые

 

благодѣтели.

Если

 

бы

 

послѣ

 

Бога,

 

не

 

ихъ

 

любовь

 

и

 

попечительность

 

бдѣ-

ли

   

надъ

   

нашими

   

немощными

 

силами,

   

еслибы

 

не

 

они

 

ох-

раняли

 

насъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

опасностей,

 

еслибы

   

не

 

они

 

достав-

ляли

 

намъ

 

все

 

потребное

 

жизни,

 

то

 

мы

 

бы

 

на

 

первыхъ

 

по-

рахъ

 

лишились

 

сего

 

драгоцѣннаго

 

дара,

 

т.

 

е.

 

жизни

 

нашей.

Потому

 

то

 

нѣтъ

 

ничего

 

ближе,

 

естественнѣе

 

и

 

справедливѣе

со

 

стороны

 

дѣтей,

 

какъ

 

питать

 

искреннюю

 

и

 

настоящую

 

лю-

бовь

 

и

 

почтительность

 

къ

 

родителямъ,

 

какъ

 

къ

 

величайшимъ

нашимъ

 

благодѣтелямъ

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ.

  

Въ

 

дѣтствѣ,

 

въ

 

юно.

сти

 

и

 

въ

 

мужескомъ

 

возрастѣ,

 

при

 

всѣхъ

  

обстоятельствах!

жизни,

 

память

 

о

 

родителяхъ

 

никогда

 

совершенно

 

не

 

изглаж-

дается

 

изъ

 

нашего

 

духа.

 

Въ

 

юности

   

у

 

насъ

  

было,

 

можегь

быть,

 

много

 

товарищей

 

и

 

друзей;

 

въ

 

мужескомъ

 

возрастѣ

 

мно-

го

 

сотрудниковъ

 

и

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

нами

 

уже

 

забыты.

 

Но

 

ви-

новнигсовъ

 

дней

 

своихъ

 

и

 

самый

 

безпутный

 

изъ

 

дѣтей

 

никог-

да

 

не

 

забудетъ.И

 

онъ

 

вспоминаетъ

 

съ

 

какимъ-то

 

особеннывгь

чувствомъ

 

о

 

своемъ

 

дѣтствѣ,

 

когда

 

онъ

 

беззаботно

 

покоился
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въ

 

объятіяхъ

 

отца,

 

когда

 

вполнѣ

 

наслаждался

 

нѣжностіго

 

мас-

тери

 

и

 

совѣсть

 

рано

 

или

 

поздно

 

заговорить

 

и

 

въ

 

безпутномъ

сынѣ,

 

и

 

онъ

 

скажетъ

 

въ

 

душЬ

 

своей:

 

воставъ,

 

иду

 

къ

 

отцу

моему

 

и

 

реку

 

ему:

 

согрѣшихъ

 

на

 

небо

 

и

 

предъ

 

тобою

 

(Лук.

 

15,

18.).

 

При

 

томъ

 

же

 

любовь

 

и

 

почтительность

 

къ

 

родителямъ

не

 

служатъ

 

ли,

 

такъ

 

сказать,

 

и

 

ангеломъ

 

хранителемъ

 

дѣт-

ской

 

невинности

 

и

 

вѣрнымъ

 

залогомъ

 

благонравія

 

и

 

честно-

сти

 

дѣтей

 

и

 

на

 

все

 

послѣдующее

 

время

 

ихъ

 

жизни?

 

Въ

 

са-

момъ

 

дѣлѣ,

 

не

 

говорить

 

ли

 

намъ

 

опытъ,

 

что

 

кто

 

сердечно-

почитаетъ

 

своего

 

отца

 

и

 

искренно

 

любить

 

свою

 

мать,

 

тотъ

способенъ

 

бываетъ

 

ко

 

всему

 

доброму

 

и

 

благородному.

Любовь

 

и

 

почтительность

 

дѣтей

 

къ

 

родителямъ

 

пріобрѣ-

таютъ

 

дѣтямъ

 

особенное

 

благоволеніе

 

Божіе

 

и

 

служатъ

 

за-

логомъ

 

ихъ

 

долгоденствія

 

и

 

счастія,

 

какъ

 

это

 

обѣщаетъ

 

та-

ковымъ

 

Самъ

 

Богъ

 

въ

 

заповѣди

 

своей:

 

Чти

 

отца

 

Івоего

 

и

матерь

 

твою

 

и

 

пр.

 

Какъ

 

же

 

поэтому

 

неблагоразумны

 

тѣ

изъ

 

дѣтей,

 

которые

 

не

 

имѣютъ

 

и

 

не

 

оказываютъ

 

должнаго

почтенія

 

и

 

любви

 

къ

 

своимъ

 

родителямъ?

 

По

 

истинѣ

 

такихъ

дѣтей

 

ожидаютъ

 

бвда

 

и

 

несчасгія,

 

проклятіе

 

и

 

горе

 

въ

 

сей

и

 

въ

 

будущей

 

жизни.

Чада,

 

послушайте

 

своихъ

 

родителей

 

о

 

Господѣ,

 

пишетъ

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ,

 

сге

 

бо

 

есть

 

праведно

 

(Еф.

 

6,

 

1.).

 

И

въ

 

другомъ

 

мвстѣ

 

заповѣдуетъ:

 

чада

 

послушайте

 

родителей

своихъ

 

во

 

всемъ,

 

сге

 

бо

 

угодно

 

есть

 

Господеви

 

(Кол.

 

3,

 

20

 

).

Вотъ

 

другая

 

обязанность

 

дѣтей

 

къ

 

родителямъ:

 

покорность

и

 

послушаніе

 

имъ,

 

внимательность

 

къ

 

наставленіямь

 

ихъ,

послушаніе

 

и

 

покорность

 

ихъ

 

совѣтамъ

 

и

 

наставленіямъ.

 

Къ

исполненію

 

этой

 

обязанности

 

побуждаешь

 

насъ

 

и

 

слово

 

Во-

ине,

 

какъ

 

вы

 

сейчасъ

 

это

 

слышали,

 

и

 

примѣръ

 

самаго

 

Гос-

пода

 

и

 

Спасителя

 

нашего,

 

который

 

находился

 

въ

 

повииове-

ніи

 

у

 

своихъ

 

родителей.

 

Къ

 

исполнение

 

этой

 

обязанности

побуждаетъ

 

дѣтей

 

и

 

естественная

 

зависимость

 

ихъ

 

отъ

 

роди-

телей,

 

и

 

собственное

 

ихъ

 

благо,

 

и

 

благо

 

общественное,

гражданское

   

Ибо

 

кто

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

добрый

  

и

 

послушный
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сынъ,

 

свято

 

исполняющій

 

волю

 

своихъ

 

родителей,

 

всегда

 

бы-

ваетъ

 

и

 

добрымъ

 

братомъ,

 

и

 

добрымъ

 

родственникомъ,

 

и

вѣрнымъ

 

другомъ,

 

и

 

истиннымъ

 

сыномъ

 

отечества

 

и

 

церкви;

а

 

кто

 

не

 

слушаетъ

 

своихъ

 

родителей,

 

тотъ

 

не

 

бываетъ

 

ни

добрымъ

 

семьяниноыъ,

 

ни

 

хорошимъ

 

гражданиномъ.

Всѣмь

 

сердцемъ

 

твоимь

   

прославляй

 

отца

 

твоего

 

и

 

ма-

тернихъ

 

болѣзней

 

не

 

забуди.

 

Помяни,

 

яко

 

тѣма

 

рожденъ

 

ecu,

и

 

что

 

имъ

 

воздаси,

 

яко

 

онитебѣ?

 

(Сир.

 

7,

 

29— 30.).

 

Вотъ

и

 

еще

   

новая

 

обязанность

 

дѣтей

   

по

 

отношенію

 

къ

 

родите-

лямъ,

 

именно:

 

благодарность

 

за

 

кормленіе,

 

питанге

  

и

 

вое-

питанге.

 

Представимъ

 

себѣ

 

старость

   

и

 

немощь

 

напшхъ

 

ро-

дителей,

 

представимъ

 

себѣ

 

болѣзни

 

и

 

безпомощную

 

слабость,

неразлучную

 

съ

   

преклонными

 

ихъ

 

лѣтами,

 

а

 

при

 

этомъ

 

при-

помнимъ,

 

сколько

 

работъ

 

и

 

попеченій

 

прилагалъ

 

отецъ

 

пашъ,

трудясь

 

въ

 

потѣ

 

лица

 

своего

 

на

 

томъ,

 

или

 

другомъ

 

поприщв

общественной

   

или

 

частной

   

дѣятельности,

   

чтобы

 

доставить

себѣ

 

и

 

намъ

 

хлѣбъ

   

насущный;

 

сколько

 

лишеній

   

и

 

трудовъ

понесъ

 

онъ

  

въ

 

жизни

 

для

 

сей

  

единственной

 

цѣли;

 

сколько

бёзеонныхъ

 

ночей

 

провела

 

мать

 

наша

 

у

 

колыбели

 

нашей,

 

ох-

раняя

 

спокойствіе

 

и

 

жизнь

 

нашу,

 

сколько

 

она

 

приняла

 

тру-

довъ

 

и

 

попеченій,

 

чтобы

   

не

 

только

 

сохранить,

    

но

  

и

 

усла-

дить

 

жизнь

 

нашу,

 

и

 

притомъ

 

не

 

въ

 

младенчествѣ

 

только,

 

но

и

 

въ

 

отрочествѣ

   

и

 

въ

 

юности.

 

Отецъ

 

ослабѣлъ

 

отъ

 

старос-

ти

 

лѣтъ,

 

мать

 

изнемождена

 

продолжительными

 

житейскими

 

по-

печеніями,

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

болѣе

 

ни

 

силъ

 

для

 

работы,

 

ни

 

бод-

рости

 

къ

 

самосохранение

   

Но

 

они

   

жили

   

для

   

дѣтей,

   

для

нихъ

   

трудились

   

и

    

изнуряли

    

силы

 

свои.

 

Пусть

   

теперь

 

и

дѣти

 

ухаживаютъ

  

за

 

ними,

  

разгонять

  

ихъ

 

скуку,

  

какъ

 

они

ухаживали

 

за

 

ними

 

и

 

веселили

 

ихъ;

 

пусть

 

жертвуютъ

 

собою

для

 

нихъ,

 

какъ

 

они

 

жертвовали

 

собою

 

въ

 

ихъ

 

дѣтствѣ

 

и

 

юно-

сти!

 

Вотъ

 

въ

 

чемъ

   

состоитъ

 

истинная

 

благодарность

 

дѣтей

къ

  

родителямъ?

 

Господь

   

и

 

Спаситель

 

нашъ

   

Самъ

 

показалъ

высокій

 

примѣръ

 

благодарннсти

 

къ

 

Своей

 

Матери,

 

поручивъ

ее

 

ученику

 

своему

 

возлюбленному,

 

который

 

и

 

исполнила,

 

это
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порученіе

 

въ

 

точности.

 

И

 

примѣры

 

отцовъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

поучительны.

 

Такъ,

 

Св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

не

 

хотѣлъ

 

оста-

вить

 

своей

 

матери

 

и

 

тогда,

 

когда

 

имѣль

 

намѣреніе

 

удалить-

ся

 

съ

 

одпимъ

 

изъ

 

друзей

 

своихъ

 

въ

 

пустыню

 

для

 

подвиговъ

благочестія.

 

Св

 

Григорій

 

Богословъ

 

не

 

оставлялъ

 

отца

 

сво-

его

 

и

 

тогда,

 

когда

 

уже

 

посвятилъ

 

себя

 

Христу

 

и

 

уединен-

ной

 

жизни.

 

Чтоже

 

сказать

 

о

 

дѣтяхъ,

 

которые

 

не

 

оказыва-

ютъ

 

своимъ

 

родителямъ

 

вспоможенія

 

въ

 

ихъ

 

бѣдности,

 

бы-

ваютъ

 

равнодушны

 

къ

 

страданіямъ

 

матери,

 

не

 

рѣдко

 

въ

 

сле-

захъ

 

проводившей

 

цѣлыя

 

ночи

 

во

 

время

 

ихъ

 

болѣзней, — не

обращаютъ

 

никакого

 

вниманія

 

на

 

нужды

 

отца,

 

который

 

нѣ-

когда,

 

для

 

снисканія

 

имъ

 

приличнаго

 

содержанія,

 

не

 

боялся

ни

 

заботь,

 

ни

 

трудовъ

 

и

 

переносилъ

 

зной

 

и

 

холодъ,

 

под-

вергая

 

опасности

 

цѣлую

 

жизнь;

 

или

 

которые

 

съ

 

досадою

 

и

суровостію

 

доставляюсь

 

имъ

 

насущный

 

хлѣбъ,

 

съ

 

нетерпѣ-

ніемъ

 

ожидая

 

ихъ

 

смерти?

 

О!

 

таковыхъ

 

Богъ

 

строго

 

осу-

дить

 

въ

 

послѣдній

 

день,

 

когда

 

раскроются

 

всѣ

 

дѣла

 

человѣ-

ческія

 

и

 

праведныя

 

и

 

неправедный.

Далѣе,

 

дѣти

 

должны

 

быть

 

скромны,

 

и

 

снисходительны

даже

 

къ

 

слабостямъ

 

и

 

недостаткамъ

 

свопхъ

 

родителей,

 

если-

бы

 

такія

 

нашлись

 

въ

 

нихъ.

 

Это

 

еще

 

новая

 

обязанность

 

дѣ-

тей

 

къ

 

родителямъ,

 

потому

 

не

 

одинъ

 

Хамъ

 

показалъ

 

при-

мѣръ

 

нескромности

 

по

 

отношеніго

 

къ

 

слабости

 

отца,

 

а

 

нынѣ

слышатся

 

грубыя

 

и

 

оскорбительныя

 

слова,

 

укоризны,

 

ропотъ,

поношеніе

 

и

 

сскорбленіе

 

родителей

 

отъ

 

дѣтей.

 

Все

 

это

 

тяж-

кій

 

грѣхъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

за

 

которымъ

 

неизбѣжно

 

слѣд

 

уетъ

строгое

 

наказаніе.

 

Самъ

 

Богъ

 

устами

 

пророка

 

Моѵсея

 

гово-

рить:

 

иже

 

злословить

 

отца

 

или

 

матерь

 

свою,

 

смертію

 

да

умретъ.

 

(Исх.

 

21,

 

16).

Итакъ,

 

слушатели,

 

убоимся

 

этихъ

 

угрозъ,

 

будемъ

 

имѣть

снисхожденіе

 

къ

 

слабостямъ

 

и

 

недостаткамъ

 

нашихъ

 

роди-

телей,

 

будемъ

 

прикрывать

 

недостатки

 

родительскіе,

 

завѣсою

любви

 

и

 

скромности,

 

будемъ

 

защищать,

 

по

 

возможности,

своихъ

 

родителей

 

предъ

 

другими

  

съ

 

сыповнимъ

 

уваженіемъ
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и

 

нѣжностію,

 

никогда

 

не

 

забывая,

 

что

 

честь

 

родителей

 

есть

и

 

наша

 

честь

 

и

 

безславіе

 

родителей

 

есть

 

наше

 

безславіе.

Если

 

такъ

 

будемъ

 

дѣлать,

 

то,

 

поистинѣ,

 

благо

 

будетъ

 

намъ

какъ

 

въ

 

сей,

 

такъ

 

и

 

въ

 

будущей

 

жизни.

  

Аминь.

Лрсенгй

 

Миловидовъ.

СВ.

 

СИСИНІЙ.

Съ

 

недавняго

 

только

 

времени

 

любители

 

русской

 

старины

начали

 

обращать

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

церковныя

 

древности;

 

для

изученія

 

этихъ

 

драгоцѣнныхъ

 

памятниковъ

 

старины,

 

для

 

сох-

раненія

 

ихъ

 

отъ

 

уничтожеиія

 

стали

 

заводить

 

церковно-архео-

логическіе

   

музеи

   

своей

   

отечественной

 

древности.

   

Устрое-

ніе

 

музеевъ —дѣло

 

въ

 

высшей

 

степени

 

похвальное

 

и

 

полезное.

По

 

остаткамъ

 

церковныхъ

 

древностей

 

можно

 

прослѣдить

 

'ре-

лигіозно-нравственное

 

состояніе

   

нашихъ

    

предковъ,

    

вѣрнѣе

определить

 

степень

 

ихъ

 

уважевія

 

къ

 

церковнымъ

 

предметамъ,

точнѣе

 

узнать

 

степень

 

ихъ

 

усердія

 

къ

 

Божіимъ

 

храмамъ.

 

Од-

вимъ

 

изъ

 

важныхъ

 

къ

 

тому

 

средствъ

 

можно

 

считать

   

иконы;

на

 

нихъ

 

то

 

слѣдуетъ

 

преимущественно

 

обращать

 

вниманіе

   

и

ихъ— то

 

оберегать

 

отъ

   

невѣжественнаго

   

истребленія,

    

такъ

какъ

 

старинныя

 

иконы

 

легче

 

всего

 

подвергаются

 

уничтоженію;

на

 

иконѣ

 

потускнѣлъ

 

ликъ

 

и— икону

 

долой

 

изъ

 

церкви

 

и

 

хо-

рошо,

 

если

 

еще

 

ей

 

мѣсто

  

отводятъ

 

въ

 

церковной

    

кладовой;

ревность

 

нѣкоторыхъ

 

любителей

   

церковнаго

   

благолѣпія,

 

не

стѣсняясь,

 

извергаеть

 

изъ

 

храмовъ

 

старинныя

 

иконы,

 

не

 

ху-

дожественною

 

кистью

 

написанныя,

 

или

 

неукрашепныя

   

сереб-

роііь

 

или

 

золотомъ,— и

 

въ

 

храмахъ,

 

особенно

 

старинныхъ,

 

той

дѣло

 

появляются

 

вмѣсто

 

старыхъ

 

новыя

 

иконы,

 

или

 

вновь

 

напи-

санныя

 

на

 

старинныхъ

 

доскахъ,

 

пли

 

же

 

закрыты

 

рѣзными

 

метал-

лическими

 

ризами;

 

а

 

прежнія

 

иконы,

  

пробывшія,

    

быть

    

мо-

жетъ,

 

не

 

одинъ

 

десятокъ

 

лѣтъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

цѣлое

   

столѣтіе,

относить

 

изъ

 

храма,

 

какъ

  

неблагообразны;!

   

и

   

неприличпыя
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Божію

 

дому.

 

Для

 

такихъ

 

то

 

иконъ

 

и

 

учреждаются

 

церковно-

археологическіе

 

музеи;

 

имъ— то

 

приличнѣе

 

быть

 

тамъ,

 

а

 

не

въ

 

чердакахъ

 

и

 

кладовыхъ.

 

Иконы

 

—

 

это

 

лѣтопись

 

религіоз-

ныхъ

 

вѣрованій

 

русскаго

 

народа;

 

потому —то

 

на

 

нихъ

 

можно

изучить

 

церковный

 

быть

 

нашихъ

 

предковъ;

 

на

 

иконахъ

 

отра-

жались

 

всѣ

 

ихъ

 

убѣжденія

 

и

 

вѣрованія;

 

по

 

изображеніямъ

иконъ

 

можно

 

судить

 

о

 

степени

 

религіозно-нравственнаго

 

раз-

витія

 

русскаго

 

народа.

Русскій

 

народъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

былъ

 

крещенъ

 

разомъ,

въ

 

одно

 

время,

 

цѣлыми

 

массами

 

и

 

большею

 

частію

 

невольно,

по

 

приказу

 

князей

 

а

 

потому,

 

принявши

 

хрпстіанскую

 

вѣру,

долго

 

коснѣлъ

 

въ

 

грубомъ

 

язычсствѣ

 

и

 

если

 

обратимъ

 

внима-

віе

 

на

 

исторію

 

нашей

 

церкви,

 

то

 

увидимъ

 

въ

 

ней

 

длинные

періоды

 

двоевѣрія,

 

при

 

которомъ

 

славянское

 

язычество

 

при-

мирялось

 

съ

 

христіанствомъ

 

и

 

иногда

 

преобладало

 

надъ

вимъ.

 

Послѣ

 

обязательной

 

молитвы

 

въ

 

христіанскомъ

 

храмѣ

двоевѣры

 

отправлялись

 

въ

 

рощу,

 

къ

 

старому

 

дубу,

 

къ

 

бере-

зѣ,

 

къ

 

осинѣ,

 

гдѣ

 

по

 

его

 

мнѣнію

 

обитали

 

его

 

старые

 

боги

 

и

творили

 

тутъ

 

другую

 

молитву,

 

по

 

обычаю

 

своихъ

 

отцевъ

 

и

дѣдовъ;

 

на

 

ряду

 

съ

 

священникомъ

 

даже

 

и

 

болѣе

 

почитали

прежнихъ

 

своихъ

 

жрецовъ,

 

волхвовъ;

 

христіанскій

 

пастырь,

преслѣдовавшій

 

суевѣріе,

 

тѣснившій

 

волхвовъ,

 

казался

 

зломъ

для

 

полувѣровъ;

 

бѣжалъ

 

отъ

 

него

 

этотъ

 

полухристіавинъ,

какъ

 

отъ

 

врага

 

своей

 

старпны

 

и

 

самую

 

встрѣчу

 

съ

 

нимъ

считалъ

 

зловѣщею.

 

Приходить

 

ли

 

повокрещениый

 

славянпнъ

въ

 

храмъ— онъ

 

въ

 

тайнѣ

 

молится

 

своему

 

богу,

 

жадно

 

ловить

въ

 

священныхъ

 

пѣсняхъ

 

и

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

все,

 

что

хотя

 

сколько

 

нибудь

 

напоминало

 

ему

 

о

 

прежней

 

вѣрѣ;

 

съ

особеннымъ

 

усердіемъ

 

молился

 

тѣмъ

 

святымъ,

 

въ

 

дѣйствіяхъ

которыхъ,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

имени

 

коего

 

наиомина-

лось

 

прежнее

 

ихъ

 

религіозное

 

убѣжденіе.

 

Такъ

 

пр.

 

Илія

 

сталъ

для

 

полувѣра

 

грознымъ

 

святымъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

олвцетворялъ

ему

 

бога,

 

Перуна,

 

громовержца;

 

прибѣгалъ

 

къ

 

св.

 

Власію

 

съ

мольбою

 

о

 

сохраненіи

 

своего

 

домашняго

   

быта,

   

такъ

   

какъ
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этотъ

 

святой

 

своимъ

 

именемъ

 

напоминалъ

 

Белеса,

 

скотскаго

бога;

 

особенно

 

чтилъ

 

св.

 

Параскеву,

 

не

 

какъ

 

св.

 

мученицу,

а

 

потому,

 

что

 

ея

 

имя,

 

переведенное

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

озна-

чало

 

пятницу,

 

день,

 

посвященный

 

въ

 

честь

 

главной

 

богинѣ,

богипѣ

 

жизни

 

и

 

всякаго

 

земнаго

 

благополучія

 

и

 

т.

 

п.

 

Подъ

вліяніемъ

 

христіанства,

 

неосмысленно

 

принятаго

 

въ

 

душѣ

 

дво«

евѣра

 

прежніе

 

боги

 

слились

 

съ

 

христіанскими

 

святыми

 

и

 

въ

вародныхъ

 

вѣрованіяхъ

 

цѣликомъ

 

остались

 

образы

 

низшихъ

боговъ,

 

бывшихъ

 

и

 

прежде

 

главными

 

предметами

 

поклоненія

божествъ,

 

жившихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

человѣкомъ,

 

въ

 

его

 

избѣ,

ва

 

его

 

очагѣ,

 

въ

 

овинѣ,

 

въ

 

рѣкѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

ловилъ

 

себѣ

 

ры-

бу,

 

въ

 

лѣсу,

 

куда

 

онъ

 

ходилъ

 

съ

 

своимъ

 

топоромъ,

 

сохой

 

и

косой;

 

и

 

вмѣсто

 

языческой

 

миѳологіи

 

явилась

 

въ

 

простомъ

вашемъ

 

народѣ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

сказать,

 

христіанская

 

ми-

ѳологія;

 

вмѣсто

 

языческихъ

 

божествъ,

 

покровителей

 

домаш-

няго

 

обихода

 

явились

 

святые,

 

на

 

которыхъ

 

двоевѣры

 

перене-

сли

 

прежнія

 

свои

 

представленія

 

и

 

вотъ

 

является

 

цѣлый

 

циклъ

святыхъ,

 

суевѣрно

 

почитаемыхъ

 

народомъ

 

за

 

особенный

 

боже-

ства:

 

явились

 

Егорій

 

храбрый— покровитель

 

домашняго

 

скота,

Флоръ

 

и

 

Лавръ— лошадей,

 

Косьма

 

и

 

Демьянъ —Божій

 

коваль,

св.

 

Настасея —покровительница

 

овецъ,

 

Никита— гусей,

 

Ма-

мантъ

 

и

 

Василій

 

Кесарійскій

 

—

 

свиней

 

и

 

т.

 

п.

 

Какъ

 

и

 

въ

язычествѣ

 

для

 

каждыхъ

 

родовъ

 

животныхъ,

 

полезныхъ

 

и

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

жизни

 

было

 

божество

 

особое,

 

такъ

 

и

 

попри-

вятій

 

новой

 

вѣры

 

они

 

чувствовали

 

какую

 

то

 

пустоту

 

въ

 

сво-

ей

 

душѣ,

 

недостатокъ

 

религиозности

 

и

 

поспѣшили

 

замѣпить

прежнихъ

 

боговъ

 

именами

 

святыхъ

 

и

 

стали

 

къ

 

послѣднимъ

прибѣгать

 

съ

 

разными

 

суевѣрвыми

 

мольбами,

 

какъ

 

и

 

къ

 

пер-

вымъ

 

нѣкогда

 

прибѣгали.

На

 

подобныя

 

мысли

 

навело

 

меня

 

слѣдующее

 

обстоятель-

ство.

 

Лѣтъ

 

пять

 

тому

 

назадъ,

 

при

 

обозрѣніи

 

одной

 

старин-

ной

 

градской

 

церкви

 

(г.

 

В.),

 

мнѣ

 

пришлось

 

видѣть

 

замѣча-

тельную

 

икону.

 

Икона

 

эта

 

прежде

 

всего

 

обратила

 

мое

 

вни-

ыаніе

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

на

 

всей

 

иконѣ

 

была

 

металлическая

 

(среб-
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ропозлащепная)

 

риза.

 

Это

 

побудило

 

разсмотрѣть

 

ее

 

лучше,

такъ

 

какъ

 

пробѣлъ

 

на

 

иконѣ

 

ризы

 

показывалъ

 

въ

 

пей

 

что-то

особенное.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

подобную

 

икону

 

пришлось

 

видѣть

въ

 

своей

 

приходской

 

церкви.

 

Въ

 

первые

 

дни

 

поступленія

 

на

должность

 

приходскаго

 

священника,

 

осматривая

 

пконы,

 

я

 

за-

мѣтилъ

 

на

 

иконостасѣ

 

выше

 

царскихъ

 

вратъ

 

пкоиу

 

Тайной

Вечери,

 

покрытую

 

сребропозлащенною

 

ризою,

 

но

 

съ

 

какою-то

прорѣхою.

 

Сопровождавшій

 

меня

 

о.

 

діакопъ

 

(48

 

лѣтъ

 

слу-

жившие

 

уже

 

при

 

церкви)

 

на

 

вопросъ

 

мой,

 

что

 

это

 

такое?

 

ка-

жется

 

не

 

па

 

всей

 

иконѣ

 

риза?

 

объяснилъ,

 

что

 

ризы

 

нѣтъ

 

на

Іудѣ;

 

онъ

 

обнаженъ

 

серебрянной

 

ризы,

 

какъ

 

недостойный.

При

 

видѣ

 

пробѣла

 

ризы

 

и

 

на

 

вышеупомянутой

 

иконѣ

 

мпѣ

представилось,

 

что

 

должна

 

быть

 

этому

 

причина,— не

 

отъ

 

ску-

пости,

 

конечно,

 

устроившаго

 

ризу

 

на

 

икопѣ,

 

оставленъ

 

про-

бѣлъ,

 

а

 

отъ

 

чего

 

либо

 

другаго.

 

Благочестивые

 

предки

 

паши,

украшая

 

лики

 

Бога

 

и

 

святыхъ,

 

по

 

чувству

 

особенной

 

рели-

гіозности,

 

считали

 

неблагоприличнымъ

 

облачать

 

вмѣстѣ

 

съ

нимъ

 

серебрянными

 

ризами

 

изображенія

 

людей

 

грѣшныхъ

(какъ-то

 

Іуду,

 

Иродіаду

 

и

 

др.)

 

и

 

діавола

 

и

 

иногда

 

оставляли

ихъ

 

безъ

 

украшевій,

 

можетъ

 

быть,

 

потому

 

что

 

чрезъ

 

сравпеніе

ихъ

 

съ

 

лицами

 

достойными

 

поклоненія

 

наносили

 

бы

 

оскорбле-

ніеликамъ

 

святыхъ.

Икона,

 

на

 

которую

 

было

 

обращено

 

мое

 

внимаиіе,

 

была

не

 

большая,

 

въ

 

длину

 

6

 

верш.,

 

а

 

въ

 

ширину

 

4.

 

На

 

пей

 

изо-

браженъ

 

былъ

 

Св.

 

Сисиній

 

въ

 

архіерейскомъ

 

облачепіи

 

съ

раскрытою

 

книгою

 

въ

 

рукахъ.

 

Святый

 

стоить

 

па

 

берегу

 

озе-

ра

 

и

 

молитвенный

 

взоръ

 

его

 

обращенъ

 

на

 

небо.

 

На

 

другой

сторонѣ

 

озера

 

изображеяъ

 

св.

 

Архангелъ

 

Михаилъ,

 

съ

 

копь-

емъ

 

въ

 

рукахъ.

 

Въ

 

озерѣ

 

представлено

 

было

 

двѣнадцать

 

мо-

лодыхъ,

 

простоволосыхъ,

 

нагихъ

 

женщипъ,

 

котория

 

силились

выдти

 

изъ

 

озера

 

на

 

сушу,

 

но

 

ихъ

 

копьемъ

 

поражалъ

 

и

 

за-

ставлялъ

 

скрываться

 

подъ

 

водою

 

архангелъ

 

Михаилъ.

 

На

 

всей

иконѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

упомянутыхъ

 

женщипъ,

 

была

 

сребро-

позлащенная

 

риза.

 

По

 

словамъ

 

приходскаго

 

священника

   

эта

64
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икона

 

въ

 

особеппомт.

 

уваженіи

 

у

 

прихожанъ,

 

что,

 

впрочемъ,

было

 

замѣтно

 

п

 

замѣтпо

 

потому,

 

что

 

она

 

помѣщалась

 

на

 

пер-

/

 

вомъ

 

же

 

столбѣ

 

отъ

 

иконостаса,

 

предъ

 

ней

 

висѣла

 

лампада

 

и

'

 

изображенія

 

обнаженныхъ

 

женщинъ

 

отъ

 

частаго

 

прикладыва-

нія

 

къ

 

пимъ

 

и

 

цѣлованія

 

ихъ,

 

сдѣлались

 

темными,

 

потускнѣв-

шими.

 

Эту

 

икону

 

часто

 

берутъ

 

въ

 

дома

 

и

 

служатъ

 

предъ

нею

 

молебны

 

святому

 

Сисинію

 

во

 

время

 

лихорадокъ

 

и,

 

по

вѣрѣ,

 

получаютъ

 

исцѣленія.

Не

 

вь

 

одной

 

только

 

В— ой,

 

но

 

и

 

въ

 

другихъ

 

губерніяхъ

распространено

 

вѣрованіе

 

въ

 

чудодѣйственную

 

силу

 

св.

 

Си.

сипія— исцѣлять

 

больныхъ

 

лихорадкою,

 

прогонять

 

отъ

 

людей

окаянныхъ

 

трасавицъ.

 

Слѣды

 

особеннаго

 

почитанія

 

св.

 

Сиси-

вія,

 

какъ

 

цѣлителя

 

отъ

 

болѣзвей,

 

на

 

сколько

 

можно

 

судить-

по

 

сообщеннымъ

 

въ

 

духовной

 

литературѣ

 

описаніямъ

 

пконъ

св.

 

Сисинія,

 

находятся

 

и

 

въ

 

Орловской,

 

и

 

въ

 

Владимірской,

и

 

въ

 

Саратовской

 

губерніяхъ.

 

Въ

 

духовномъ

 

Вѣстникѣ

 

за

1863

 

г.

 

(т.

 

IV

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

В.

 

Попова)

 

находится

 

такое

описаніе

 

иконы

 

св.

 

Сисинія:

 

„На

 

иконѣ

 

представлено

 

нѣчто

въ

 

родѣ

 

скалы,

 

возвышающейся

 

надъ

 

озеромъ,

 

съ

 

водою

 

буд-

то

 

бы

 

чернаго

 

вида.

 

Въ

 

озерѣ

 

12

 

дѣвъ

 

совершенно

 

нагихъ,

 

вида

то- красновата го,

 

то-желтаго,

 

то-синяго

 

и

 

друг.,

 

съ

 

растре-

панными

 

воюсаии.

 

На

 

иконѣ

 

по

 

одну

 

сторону

 

изображен!

св.

 

Сисипій,

 

иростершій

 

правую

 

руку

 

на

 

озеро,

 

а

 

по

 

другую

архистратигъ

 

Михаилъ,

 

поражающій

 

трясавицъ

 

жезломъ.

 

Отъ

удара

 

жезла,

 

устремленнаго

 

преимущественно

 

на

 

одну

 

изъ

нихъ,

 

находящуюся

 

въ

 

срединѣ,

 

образовались

 

многочислен-

выя

 

искры.

 

Икона

 

эта

 

находится

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

селъ

 

Ливен-

скаго

 

уѣзда

 

Орловской

 

губерніи

 

и,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Попова,

икону

 

эту

 

на

 

ряду

 

съ

 

другими

 

посятъ

 

па

 

пасху

 

по

 

домамъ

для

 

служенія

 

предъ

 

пей

 

молебствій.

 

Въ

 

селѣ

 

Холуѣ

 

(Вязни-

ковскаго

 

уѣзда

 

Владимірской

 

губерніи

 

въ

 

паперти

 

Тихвин-

ской

 

церкви)

 

находится

 

икона

 

св.

 

Сисинія.

 

На

 

ней

 

св.

 

Си-

синій

 

(названный

 

апостоломъ)

 

представленъ

 

въ

 

ростъ

 

съ

 

под-

нятыми

 

къ

 

верху

 

руками,

   

съ

 

облаковъ

   

благословдяетъ

   

его
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Христосъ,

 

съ

 

другой

 

стороны— архистратигъ

 

Михаилъ

 

пра-

вою

 

рукою

 

опускаетъ

 

огненный

 

щитъ,

 

а

 

лѣвою

 

поражаетъ

копьеиъ

 

изображен ныхъ

 

по

 

поясъ

 

въ

 

пропасти

 

12

 

женщинъ

съ

 

крыльями.

 

Нерѣдко

 

св.

 

Сисиній

 

изображается

 

вмѣстѣ

 

съ

св.

 

Фотиніею,

 

которую

 

также

 

считаютъ

 

цѣлительницею

 

отъ

лихорадки.

 

Такъ

 

въ

 

Владпмірской

 

губерніи

 

(въ

 

Холуѣ,

 

въ

Мстерѣ

 

и

 

др.

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

приготовляются

 

иконы

 

такъ

называемаго

 

суздальскаго

 

пошиба),

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

домахъ

можно

 

видѣть

 

икону

 

св.

 

Сисивія

 

и

 

Фотиніи.

 

Вотъ

 

описаніе

одной

 

изъ

 

подобныхъ

 

иконъ:

 

„на

 

верху

 

иконы

 

изображенъ

 

бла-

гословляющимъ

 

Спаситель,

 

предъ

 

нимъ

 

въ

 

низу

 

св.

 

Сиспній

и

 

муч.

 

Фотинія

 

самарянка

 

(20

 

марта),

 

подъ

 

ними

 

внизу,

какъ

 

бы

 

въ

 

пропасти

 

изображены

 

12

 

женщинъ

 

съ

 

распущен-

ными

 

волосами,

 

ихъ

 

копьемъ

 

поражаетъ

 

св.

 

архистратигъ

Михаилъ".

 

Подобныя

 

иконы,

 

(сказано

 

въ

 

Сарат.

 

Епарх.

 

Вѣд.

Д»

 

13,

 

1871

 

г.),

 

заказываются

 

въ

 

болыномъ

 

количестве.,

 

какъ

цѣлительное

 

врачество

 

противъ

 

лихорадокъ.

 

Пишущему

 

эти

строки

 

въ

 

дѣтствѣ

 

пришлось

 

видвть

 

икону

 

св.

 

Сисинія.

 

Не

могу

 

припомнить,

 

какъ

 

былъ

 

изображенъ

 

снятый;

 

помнится,

что

 

икона

 

раздѣлена

 

на

 

13-ть

 

клеймъ,

 

подобно,

 

какъ

 

изобража-

ются

 

двунадесятые

 

праздники;

 

въ

 

срединѣ

 

въ

 

болыпомъ

 

клей-

мѣ

 

изображенъ

 

св.

 

Сиеиній;

 

онъ

 

держить-

 

въ

 

рукахъ

 

раскры-

тую

 

книгу,

 

по

 

сторонамъ

 

бодьшаго

 

клейма

 

12-ть

 

малыхъ,

 

въ

которыхъ

 

изображено,

 

какъ

 

св.

 

Сисипій

 

молитвою

 

поражаетъ

нечестивыхъ

 

трясавицъ.

 

(Икона

 

эта

 

была

 

въ

 

ел.

 

Тр.

 

Остр.

 

у.

Вор.

 

губ.).

Естественно,

 

что

 

эта

 

и

 

подобные

 

ей

 

иконы

 

св.

 

Сисинія

шнтересовали

 

меня

 

и

 

заставили

 

отыскать

 

въ

 

святцахъ

 

и

 

про-

слѣдить

 

въ

 

Четьи-минеяхъ:

 

нѣтъ

 

ли

 

основанія

 

икъ

 

какому

 

свя-

тителю

 

Сисинію

 

прибѣгать

 

съ

 

молитвою

 

во

 

время

 

трясавичной

болѣзни.

Но

 

какой

 

это

 

св.

 

Сисиній?

 

Въ

 

православной

 

церкви

 

из-

вѣстны

 

четыре

 

святыхъ

 

съ

 

этймъ

 

нменемъ,

 

именно:

 

1)

 

Сиси-

ній,

 

одинъ

 

изъ

 

40

 

Севастшскихъ

 

воиновъ

 

(9

 

марта);

 

2)

 

діа-



—

 

530

 

—

к'онъ

 

римскій,

 

муч.

 

Сисингй

 

7

 

іюня

 

355

 

г.,

 

3)

 

муч.

 

Кизиче-

скій

 

Сисингй

 

(23

 

нояб.),

 

пострадавшій

 

при

 

импер.

 

Діоклитіа-

нѣ

 

и

 

4)

 

Нпкопольскій

 

мученикъ

 

Сисиній,

 

сожженный

 

10

 

ію-

ля

 

320

 

г.

 

Житія

 

всѣхъ

 

этихъ

 

святыхъ

 

малоизвѣстны,

 

о

 

нихъ

въ

 

четыі-минеяхъ

 

и

 

прологахъ

 

помѣщены

 

самыя

 

краткія

 

свѣ-

дѣнія,

 

и

 

въ.

 

этихъ

 

свѣдѣніяхъ

 

нѣтъ

 

и

 

намека

 

на

 

ту

 

власть

 

и

силу,

 

которую

 

приписываетъ

 

русскій

 

народъ

 

св.

 

Сисинію.

 

Г.

Калинпкій

 

(на

 

основаніи

 

статьи

 

Орлов,

 

епарх.

 

вѣдом.

 

1866

г.

 

№

 

1

 

стр,

 

35)

 

видитъ

 

въ

 

этомъ

 

миѳическомъ

 

сказаніи

 

о

 

муч.

Сисиніѣ

 

одного

 

изъ

 

40

 

севаст.

 

мучениковъ.

 

«Въ

 

числѣ

 

сорока

Севастійск,

 

мучениковъ,

 

пишетъ

 

онъ,

 

одинъ

 

съ

 

именемъ

 

Си-

синія,

 

который

 

у

 

нашихъ

 

предковъ

 

пользовался

 

глубокимъ

 

у.

важеніемъ

 

и

 

извѣстенъ

 

былъ

 

какъ

 

цЬлитель

 

отъ

 

лихорадки»

 

и

хочетъ

 

подтвердить

 

народное

 

мнѣніе

 

о

 

Сисипіѣ

 

слѣдующиіщ

аргументами:

 

«на

 

происхожденіе

 

мнѣнія

 

о

 

Сисиніѣ,

 

какъ

 

цѣ-

лителѣ

 

лихорадокъ,

 

могло

 

имѣть

 

вліяпіе

 

то

 

обстоятельство,

что

 

память

 

св.

 

Сисинія

 

празднуется,

 

какъ

 

видимъ,

 

въ

 

весен-

нее

 

время,

 

когда

 

вездѣ

 

свирѣпствуетъ

 

трясавичная

 

болѣзнъ—

лихорадка

 

(Душен.

 

Чт.

 

март.

 

1872

 

г).

 

Но

 

это

 

мнѣніе

 

не

справедливо:

 

во

 

1-хъ

 

потому,

 

что

 

весною,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другія

времена,

 

совершается

 

память

 

многихъ

 

святыхъ

 

и

 

болѣе

 

извѣ-

стныхъ

 

и

 

замѣчательнѣйшихъ,

 

чѣмъ

 

св.

 

Сиснній

 

(9

 

марта),

если

 

же

 

пріурочивать

 

появленіе

 

лихорадки

 

съ

 

.весною

 

и

 

съ

празднуемымъ

 

въ

 

это

 

время

 

святымъ,

 

то

 

можно

 

найдти

 

въ

 

ка-

лендарѣ

 

много

 

такихъ

 

святыхъ,

 

которые

 

съ

 

большимъ

 

правомъ

могли

 

назваться

 

цѣлителями

 

отъ

 

лихорадки

 

и

 

придать

 

имъ

особую

 

власть

 

надъ

 

нею.

 

Напр.

 

отчего

 

такими

 

правами

 

не

облечены

 

святые

 

Сильверстъ,

 

папа

 

римскій,

 

Ѳеогенъ

 

еписк.

Парійскій),

 

празднуемые

 

св.

 

церковію

 

2

 

янв.

 

или

 

св.

 

Тараеій,

память

 

коего

 

25

 

февр.,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

дни

 

(2

 

янв,

 

и

 

25

 

фев.)

въ

 

народномъ

 

суевѣрномъ

 

календарѣ

 

пмѣюъ

 

важное

 

значеніе

въ

 

отношеніи

 

къ

 

лихорадкамъ.

 

Втораго

 

января

 

морозь

 

(или

зима,

 

а

 

по

 

нѣкоторымъваріантамъ,

 

дьяволъ)

 

приносить

 

лихо-

радку,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нечистою

 

силою

 

изъ

 

адд,

 

и

 

лихорадки

 

на

 

зеи>



-

 

351

 

-

лѣ

 

ищутъ

 

сѳбѣ

 

пристанища

 

по

 

теплымъ

 

избамъ

 

и

 

нападаютъ

на

 

людей,

   

потому-то

 

на

 

зарѣ

  

этаго

 

дня

 

предусмотрительный

и

 

опытныя

 

деревенскія

 

старушки

 

омываютъ

 

наговори

 

ою

 

водою

притолки

 

у

 

дверей,

 

чтобы

 

заградить

 

входъ

 

въ

 

избу

   

не

 

зван-

нымъ

 

гостямъ.

 

(Аѳанас.

 

ч.

 

2

 

стр.

 

81).

 

А

 

съ25

 

февр.

 

по

 

за-

мѣчанІЕО

 

поселянъ,

 

опасно

  

предаваться

 

сну

 

съ

 

ранняго

 

вече-

ра,— можно

 

наспать

 

лихорадку

 

(Сахаровъ

 

11,

 

3 —4).

 

Естест-

веннѣе

  

всего

 

было

 

для

 

простаго

   

народа

 

имена

  

святыхъ

   

въ

этихъ

 

числахъ

 

бывающихъ

 

по

 

вышеизложенной

 

г.

 

Калинскимъ

причинѣ— принять

 

за

 

цѣлителей

 

отъ

 

лихорадки,

 

а

 

не

 

Сисинія

извѣстнагѳ

 

только

 

по

 

имени,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Сильверстъ,

 

Та-

рами

 

и

 

Ѳеогенъ — лица

 

облеченныя

 

священномъ

 

саномъ,

 

слѣ-

довательно

 

имѣющіе

  

преимущественную

 

власть

 

и

 

право

 

отго-

нять

 

болЬзни,

   

олицетворяемыя

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

съ

 

нечи-

стою

 

силою.

 

Не

 

даромъ

 

и

 

заговоръ

 

отъ

 

лихорадки,

 

по

 

убѣж-

денію

   

простолюдиновъ,

 

долженъ

 

быть

 

прочитанъ

   

священни-

комъ

 

надъ

 

больнымъ

 

(Лѣтоп.

 

русск.

 

т.

 

4,

 

3,

 

73 :_Библівтека

для

 

чтенія

 

1848

 

г.

 

IX.

 

51);

 

во

 

'2-хъ

 

въ

 

народныхъ

 

легендахъ

о

 

св.

 

Сисиніѣ

  

онъ

 

большею

 

частію

 

называется

 

ев;

   

Отцомъ,

великимъ

 

Апостоломъ,

 

и

 

рѣдко

 

мученикомъ.

 

«При

 

морѣ

 

чер-

«номъ

 

столпъ

 

стоить

 

и

 

на

 

томъ

 

столпѣ

 

камень,

 

на

 

томъ

 

кам-

«нѣ

 

сидитъ

   

св.

   

отецъ

   

Сисиній...»

 

и

 

на

 

иконѣ

 

св.

   

Сисиній

изображенъ

 

въ

 

ризахъ,

 

следовательно

 

изображенъ

 

лицемъ,

 

и-

мѣющимъ

 

св.

 

санъ

 

(епископомъ

 

или

 

священникомъ).

 

Такимъ

образомъ,

    

напрасно

 

бы

 

въ

 

Сисиніѣ,

 

цѣлителѣ

 

отъ

 

лихорад-

ки

 

видѣть

 

мученика

   

Сисинія,

 

одного

 

изъ

 

40

  

Севастійекихъ

воиновъ.

 

Нѣісоторые

 

же

 

считаютъ

 

св.

 

Сисингя,

 

упомпнаемаго

въ

 

народномъ

 

заговорѣ

 

противъ

 

лпхорадокъ

 

лицемъ,

 

пе

 

суще-

ствовавшимъ

 

и

 

измышленнымъ

 

народною

 

фантазіею;

 

но

 

это

 

не

справедливо.

 

Хотя

 

сказанія

 

о

 

св.

 

Сисиніѣ

 

въ

 

народп.

 

загово-

рахъ

 

искажены

 

и

 

легендарны,

 

но

 

св.

 

Сисипій,

 

къ

 

которому

 

на-

родъ

 

прибѣгаетъ

 

съ

 

молитвою

 

во

 

время

 

лихорадки,

 

какъ

  

бу-
детъ

 

видно

 

ниже,

  

действительно

 

существовалъ

 

и

 

на

 

основа-

віи

 

его

 

чудесъ

 

онъ

 

признанъ

 

чудесно

 

исцѣляющимъ

 

отъ

 

тряса-

вичной

 

болЬзни.



—

 

532

 

—

Въ

 

статьѣ

 

«объ

 

истинныхъ

 

и

 

ложныхъ

 

книгахъ»

 

леген-

да

 

о

 

св.

 

Сисиніѣ

 

и

 

заговоръ

 

на

 

лихорадку

 

считается

 

болгар,

баснею.

 

Въ

 

Номоканонѣ

 

XIV*

 

в.

 

(самый

 

древнѣйшій

 

списокъ)

его

 

читается

 

такъ:

 

«вопросы

 

Іереміи

 

болгарскаго

 

о

 

недузѣ

естественномъ

 

и

 

еже

 

именуютъ

 

трясавицы —басни

 

суть

 

Іере-

міи

 

пророка

 

болгарскаго:

 

глаголалъ

 

бо

 

окаянный

 

сей,

 

яко

сѣдящу

 

святому

 

Сисинію

 

на

 

горѣ

 

Синайстѣй

 

и

 

видѣ

 

седьмь

женъ,

 

исходящихъ

 

отъ

 

моря,

 

и

 

ангела

 

Михаила

 

именуетъ

 

и

иная

 

седьмь

 

ангелъ

 

изыдоша,

 

седьмь

 

свѣщъ

 

держащи,

 

седмь

вожей

 

острящи,

 

еже

 

ва

 

соблазнъ

 

многимъ,

 

и

 

седьмь

 

дщерей

Иродовыхъ

 

трясцами

 

баснословяше,

 

сихъ

 

же

 

ни

 

Евангелисты,

ни

 

единъ

 

отъ

 

святыхъ

 

седьми

 

соборъ

 

именова,

 

но

 

едина,

 

испро-

сившая

 

главу

 

Претечеву,

 

о

 

ней

 

же

 

явЬ

 

есть,

 

яко

 

и

 

та

 

дщи

Филиппова,

 

а

 

не

 

Иродова».,.

 

(Лѣтоп.

 

Археогр.

 

колл.

 

1881

1,

 

25.2

 

ч.

 

39-40),

Лихорадки

 

изображены

 

въ

 

видѣ

 

женщинъ,

 

или

 

простово-

лосыхъ

 

дѣвъ.

 

Народная

 

фантазія

 

именно

 

представляетъ

 

лихо-

радки

 

12

 

крылатыми

 

сестрами,

 

злыми

 

и

 

безобразными

 

дѣвами,

чахлыми,

 

заморенными,

 

чувствующими

 

постоянный

 

голодъ.

Онѣ,

 

дѣйствитеіьно,

 

по

 

народнымъ

 

сказавіямъ,

 

такими

 

и

должны

 

быть,

 

такъ

 

какъ

 

оне

 

на

 

зиму

 

запираются

 

или

 

въ

 

снѣ-

жныя

 

горы,

 

или

 

въ

 

адъ

 

и

 

сидятъ

 

тамъ

 

до

 

начала

 

оттепелей;

когда

 

солнце

 

сговитъ

 

снегъ

 

и

 

отогреетъ

 

землю,

 

оне

 

вследъ

га

 

весенними

 

испареніями,

 

разбегаются

 

но

 

бвлу

 

свету

 

тощія

заморенпыя

 

п

 

съ

 

жадностію

 

бросаются

 

на

 

неосторожныхъ:—

представляются

 

народу

 

(число

 

впрочемъ

 

не

 

везде,

 

въ

 

апокри-

фахъ,

 

одинаково,

 

то

 

9,

 

то

 

12)

 

лихорадки

 

подъ

 

видомъ

 

жен-

щинъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

старину

 

подъ

 

вліяніемъязыческаго

 

куль-

та,

 

женщины

 

считались

 

произведеніемъ

 

злаго

 

начала,

 

діавола.

На

 

Руси

 

составилось

 

целое

 

сочпненіе,

 

направленное

 

противъ

несчастныхъ

 

женщинъ,

 

какъ

 

псчадій

 

ада.

 

Оне,

 

по

 

житіямъ

 

свя-

тыхъ

 

подвижнпковъ,

 

являются

 

иногда

 

помощницами

 

и

 

пособни-

цами

 

діаволу.

 

Какого

 

святаго

 

не

 

сможетъ

 

соблазнить

 

діаволъ,

 

туда

посылаетъ

 

женщину,

 

не

 

даромъ

 

и

 

діаволъ,

 

искушая

   

подвиж-



—

 

533

 

-

никовъ,

 

принималъ

 

на

 

себя

 

прелестный

 

видъ

 

женщины.

 

Подъ

видомъ

 

женщины

 

русскій

 

народъ

 

представлялъ

 

и

 

болезни

 

и

всякую

 

лихую

 

болезнь;

 

не

 

удивительно,

 

что

 

и

 

лихорадки

 

пре-

вращены

 

ими

 

въ

 

женщинъ.

 

Въ

 

народной

 

фантазіи

 

лихорад-

ки

 

представляются

 

простоволосыми

 

и

 

не

 

подпоясанными

 

жен-

щинами

 

съ

 

длинными

 

распущенными

 

косами

 

и

 

въ

 

легкихъ

свободно

 

развевающихся

 

по

 

ветру

 

(не

 

подпоясанныхъ)

 

одеж-

дахъ,

 

потому,

 

что

 

этимъ

 

оне

 

означаютъ

 

быстроту

 

полета

 

об-

лаковъ

 

и

 

вихрей,

 

подъ

 

видомъ

 

которыхъ

 

предки

 

наши

 

усмат-

ривали

 

пляску

 

духовъ

 

и

 

нимфъ,

 

между

 

которыми

 

не

 

мало

 

бы-

ло

 

и

 

лшо-радѣвшихъ

 

(т.

 

е.

 

зло-делавшихъ)

 

людямъ.

 

Не

 

на-

прасно

 

называются

 

оне

 

сестрами,

 

дочерьми

 

Иродовыми,

 

потому

что

 

русскіе

 

свои

 

языческія

 

представленія

 

о

 

лихорадкахъ,

 

какъ

дѣвахъ

 

и

 

дввахъ

 

пляшущихъ,

 

перенесли

 

и

 

въ

 

хрпстіанскуго

 

эпо-

ху,

 

конечно

 

подъ

 

вліяніемъ

 

евангельскаго

 

сказанія

 

о

 

Иродіа-

аде,

 

которая

 

некогда

 

отличалась

 

своими

 

искусными

 

танцами.

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

девы

 

воспаляющихъ

 

и

 

знобящихъ

 

болез-

ней

 

были

 

признаны

 

дочерьми

 

Ирода

 

и

 

старшая

 

изъ

 

нихъ

 

ста-

ла

 

обозначаться

 

именемъ

 

плясавицы.

 

Для

 

уясненія

 

изображе-

на

 

на

 

иконе

 

св.

 

Сисинія

 

не

 

изіишнпмъ

 

представить

 

апокри-

ѳическое

 

сказаніе

 

о

 

св.

 

Сисиніе,

 

какъ

 

целителе

 

отъ

 

лихорад-

ки,

 

какъ

 

оно

 

составлено

 

въ

 

разныхъ

 

варіантахъ,

 

обращающихся

въ

 

народе.

 

Это

 

сказапіе

 

можно

 

произвести

 

въ

 

слѣд.

 

виде:

«При

 

море

 

черкомъ

 

стоить

 

столпъ,

 

на

 

томъ

 

столпе

 

камень,

 

на

томъ

 

камне

 

сидитъ

 

св.

 

отецъ

 

Сисипій

 

и

 

зритъ

 

на

 

черное

 

море

 

и

возмутися

 

облакъ

 

и

 

шыдоша

 

изъ

 

моря

 

двенадцать

 

женъ

 

просто-

волосыхъ,

 

окаянное

 

діавольское

 

видѣпіе.

 

И

 

вопроси

 

ихъ

 

св.

 

Сиси-

ній:

 

что

 

есть

 

злыя

 

жены

 

зверообразны?

 

Они

 

жеотвЬщаша

 

ему:

 

мы

окаянныя

 

трясавицы,

 

дщери

 

Ирода,

 

снявшаго

 

съ

 

Іоанна

Предтечи

 

главу.

 

Вопроси

 

св.

 

Сисиній:

 

почто

 

пришли?

 

Идемъ

въ

 

землю

 

святую

 

русскую

 

родъ

 

человѣческій

 

мучитп— тіла

повреждати,

 

кости

 

ломати,

 

въ

 

гробъ

 

вгоняти,

 

аще

 

кто

 

зло

творитъ:

 

опивается,

 

объедается,

 

обідни

 

и

 

заутрепни

 

просы-

паетъ,

 

Богу

 

не

 

молится,

 

техъ

 

мучимъ

 

разными

 

муками,

 

они



—
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—

наши

 

угодницы.

 

Помолися

 

св.

 

отецъ

 

Сисиній:

 

„Господи

 

из-

€ави

 

родъ

 

человеческій

 

отъ

 

такихъ

 

діаволей".

 

И

 

посла

 

Го-

сподь

 

Михаила

 

Архангела

 

(въ

 

другихъ

 

ангела

 

Сихаила)

 

и

четырехъ

 

Евангелистовъ,

 

повелелъ

 

ихъ

 

(трясавицъ)

 

мучить

тремя

 

(семью,

 

или

 

более)

 

прутьями

 

железными,

 

давать

 

имъ

по

 

триста

 

рань

 

на

 

день.

 

Нередко

 

вследъ

 

за

 

сказаніемъ

 

о

встречѣ

 

св.

 

Сисинія

 

съ

 

лихорадками

 

предлагается

 

и

 

самое

заклятіе:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа

 

окаянныя

 

тря-

савицы!

 

заклинаю

 

васъ

 

св.

 

Отцемъ

 

Сисиніемъ,

 

Михаиломъ

Архангеломъ

 

и

 

четырьмя

 

Евангелистами:

 

побегите

 

отъ

 

раба

Божія

 

N

 

за

 

три

 

дни

 

за

 

три

 

поприща,

 

аще

 

не

 

побежите

 

отъ

раба

 

Божія,

 

то

 

призову

 

на

 

васъ

 

великихъ

 

Апостоловъ:

 

Си-

сянія,

 

Михаила

 

Архангела

 

и

 

4-хъ

 

Евангелистовъ

 

Луку,

 

Мар-

ка,

 

Матѳея,

 

Іоанна

 

и

 

учнутъ

 

васъ

 

мучити,

 

даючи

 

вамъ

 

по

триста

 

ранъ

 

на

 

день."— Заговоръ

 

долженъ

 

быть

 

прочитанъ

священникомъ,

 

а

 

за

 

темъ

 

больному

 

даютъ

 

испить

 

воды

 

со

креста,

 

произнося

 

следующія

 

слова:

 

„крестъ

 

христіаномъ

 

хра-

нитель,

 

крестъ— ангеловъ

 

слава,

 

крестъ—царемъ

 

держава,

крестъ— недугомъ,

 

бесомъ

 

и

 

трясавицамъ

 

прогонитедь,

 

крестъ

рабу

 

Божію

 

огражденіе!"

   

х)

')

 

1.

 

Въ

 

одномъ

 

варіанте

 

лихорадки

 

пере

 

даютъ

 

св.

 

Сисинію
свои

 

названія

 

и

 

описываютъ

 

те

 

муки,

 

которыми

 

каждая

изъ

 

ннхъ

 

терзаетъ

 

больнаго.

 

Вотъ

 

эти

 

названія:

 

1)

 

Тря-
сея

 

(тресучка,

 

трясца

 

отъ

 

глагола

 

трясти,

 

въ

 

поучител.

слове

 

XV— XVI

 

в.

 

упоминается

 

про

 

немощнаго

 

беса,
глаголемаго

 

трясця);

 

2)

 

Оінея

 

(или

 

огненная:

 

коего

 

че-

ловѣка

 

поймаю,

 

говорить

 

она

 

о

 

себе,

 

такъ

 

разгорится,

аки

 

пламень

 

въ

 

пещи,

 

т.

 

е.

 

она

 

производить

 

внутренній
жарь);

 

3)

 

Ледея

 

(ледиха

 

пли

 

озноба):

 

аки

 

ледъ

 

озно-

оитъ

 

родъ

 

человѣческій ,

 

и

 

кого

 

она

 

мучитъ,

 

тотъ

 

не

можетъ

 

и

 

въ

 

печи

 

согрѣться\

 

4)

 

Інетея

 

(гнетуха,

 

отъ

слова

 

гнести,

 

давить);

 

она

 

лооюится

 

у

 

человѣка

 

на

ребра,

 

гнетъ

 

ею

 

утробу,

 

лишаетъ,

 

аппетита

 

и

 

произво-

дить

 

рвоту;

 

5)

 

Грудница

 

ложится

 

на

 

грудь

 

у

 

сердца

и

 

производить

 

хрипоту

 

и

 

харкоты;

 

6)

 

Глухея—

 

палега-

етъ

 

на

 

голову,

 

ломитъ

 

и

 

закладываешь

 

уши,

 

отчего

 

боль-
ной

 

глохнетъ;

 

7)

 

Жомея

 

(ломовая

 

или

 

костоломка):

 

аки
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—

Весьма

 

интересны

 

заговоры

 

у

 

русскаго

 

простонародія

противъ

 

лихорадки.

 

Изъ

 

множества

 

заговоровъ

 

нельзя

 

не

привести

 

хотя

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ.

 

Въ

 

Малороссіи

 

между

 

про-

чимъ

 

заговариваютъ

 

лихорадку

 

(паганку)

 

такъ:

 

„Чи

 

ты

 

гне-

Т^ѴА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

TjJAMjfA,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

БОДАНА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

ЕИТАОБА,

 

ЧИ

 

ТЫ

БИѴАОКА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

ПОДДАНА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

ПОГДДДНД,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

НАСЛАНА,

ЧИ

 

ТЫ

 

НАСПАНА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

НАЙДЕНА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

НАПИТА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

ПОИ-

СІЛЬНА,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

EZ

 

ЧАС^,

 

ЧИ

 

ТЫ

 

EZ

 

ПОЛ^ЧАС^,

 

ЧИ

 

БХ

 

ДНИ,

 

ЧИ

EZ

 

ПОЛУДНИ,

 

ЧИ

 

EZ

 

НОЧІ,

 

ЧИ

 

&Z

 

ПОЛНОЧИ,

 

— ПОТИ

 

ТЫ

 

СТОАЛА,

ПОТИ

 

ТЫ

 

Е^АЛА,

 

ПОКИ

 

А

 

ТЕБЕ

 

НЕ

 

3»ЛЛА.

 

СТАЛА

 

ТЕБЕ

 

3" А ' Г ">

СТАЛА

   

ТЕБЕ

   

CZ

   

КОСТЕЙ

   

БИСИЛЛТИ.

   

Е^Д^

   

ТОЕТ

  

А

   

ЛИЦЕ

   

ЫІЛИБАТІІ,

е^д^

 

toe'i'

 

очи

 

Еыпикдти,

 

еЬ'д^

 

тоеТ

 

л\олителл\и

 

злкЛ||||АТ|Ь

Б#Д#

 

CZ

 

КАЕСТАНСКОЙ

 

Ш

 

БИСИЛАТН.

 

Ш'ДИ

 

СОЕі',

 

Д£

 

СОБАКИ

 

НЕ

КрЕШдТй,

  

Д£

   

К&ЗИ

   

НЕ

  

ПОИТЕ,

   

ДЕ

   

ѴрЁСТАНБШН

  

rOAOCZ

   

НЕ

   

ѴОДЕ.

Воли

 

Ейд^тг

 

^шдки

 

(косяки

 

въ

 

дверяхъ)

 

аозиелатеца,

 

тоді

ЕбДЕ

   

ЛИ^ОЛ\ЛНКД

   

лТдНИЛААТЕЦА,

   

И

   

ГНЕТ^А

 

И

 

ТЙАС^ѴД".

 

(паМЯТ.

Стар.

 

русс,

 

литерат.

 

вып.

 

3-й

 

167

 

стр.).

 

Более

 

подробный "

сильная

 

буря

 

древо

 

ломитъ,

 

такоже

 

и

 

она

 

ломаетъ

 

кости,

спину:

 

8)

 

Пухнея

 

(пухлая,

 

дутпха

 

или

 

отеклая)— пуща-

етъ

 

по

 

всему

 

тѣлу

 

отекъ

 

(опухоль);

 

9)

 

Желтея

 

(желту-

ха):

 

эта

 

желтитъ

 

человека,

 

акицвѣтъ

 

въ

 

полѣ;

 

10)

 

Еор-
чея

 

(скарчея)—ручныя

 

и

 

ножныя

 

жилы

 

сводить

 

т.

 

е.

корчить;

 

11)

 

Тлядея —не

 

даетъ

 

спать

 

больному;

 

вместе
съ

 

нею

 

приступаютъ

 

къ

 

человеку

 

бесы

 

и

 

сводятъ

 

его

съ

 

ума;

 

12)

 

Оінеястра

 

или

 

Невѣя,

 

испорч.

 

слово

 

пави

смерть,

 

пави—мертвецы;

 

Невея,

 

—

 

всѣмъ

 

лихорадкамъ

 

се-

стра

 

старгиая,

 

плясавица,

 

ради

 

которой

 

отсѣчена

 

была
голова

 

Іоанна

 

Предтечи;

 

она

 

всѣхъ

 

прокляты

 

а

 

если

вселится

 

въ

 

человѣка,

 

то

 

онъ

 

уже

 

не

 

избѣгнетъ

 

смерти.

Въ

 

иныхъ

 

сказаніяхъ

 

взаменъ

 

этихъ

 

именъ

 

ставятъ

 

сле-
дующая:

 

Сухота

 

(сухея,

 

отъ

 

которой

 

изсыхаетъ

 

больной,
аки

 

древо)

 

зѣвота,

 

блевота,

 

потягота,

 

сонная,

 

блѣдная,

слеыая,

 

вешняя,

 

листопадная

 

(т.

 

е.

 

осенняя),

 

водяная,
синяя

 

(старинный

 

эпитетъ

 

огня

 

и

 

молніи)

 

(Бусл.

 

о

 

нар.

поэз.

 

въ

 

древ.

 

рус.

 

ст.

 

38-39

 

Нам.

 

отр.

 

лич.

 

11,
351-3

 

детоп.

 

русск.

 

летер,

 

т.

 

п.

 

3

 

79).
65



-
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-

свѣдѣнія

 

о

 

народн.

 

воззрѣніяхъ

 

на

 

лихорадку ч

 

можно

 

читать

у

 

Ал.

 

Н.

 

Аѳанасьева.

 

^Поэтическія

 

воззрѣнія

 

славят

 

на

щтроду.*

 

(Томъ

 

3—81—107).

Въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

св.

 

Сисиніѣ,

 

прогоняющимъ

 

отъ

 

люден

лихорадки,

 

говорится

 

какъ

 

о

 

святителѣ

 

и

 

на

 

иконахъ

 

изобра-

жается

 

въ

 

святптельскомъ

 

облаченіи.

 

Въ

 

церковной

 

исторіи

извѣстно

 

пять

 

святителей

 

съ

 

именемъ

 

Сисинія.

 

Вотъ

 

крат-

кія

 

свѣдѣнія

 

о

 

епископахъ,

 

носившихъ

 

имя

 

Сисинія.

1)

 

Первый

 

по

 

времени

 

въ

 

церковной

 

исторіи

 

встрѣчает-

ся

 

Сисиній,

 

Новацганскій

 

епископъ

 

въ

 

Еонстантинополѣ.

 

Цер-

ковные

 

историки

 

Сократъ

 

и

 

Созоменъ,

 

сочувственно

 

относив-

шіеся

 

къ

 

новаціанамъ,

 

описываютъ

 

жизнь

 

Сисинія

 

въ

 

прив-

лекательныхъ

 

чертахъ.

 

„Мужъ

 

чрезвычайно

 

краснорѣчивый,

такъ

 

отзывается

 

о

 

Сисиніѣ

 

Созоменъ,

 

весьма

 

свѣдущій

 

въ

 

на-

чалахъ

 

философскихъ,

 

въ

 

священ,

 

писаніи,

 

а

 

въ

 

состязаніяхъ

находчивый

 

до

 

того,

 

что

 

даже

 

славившійся

 

и

 

занимавшійся

этимъ,

 

Евномій

 

часто

 

отказывался

 

отъ

 

разговора

 

съ

 

ниыъ.

Да

 

и

 

по

 

жизни

 

онъ

 

былъ

 

чистъ

 

и

 

стоялъ

 

выше

 

клеветы.

Чтоже

 

касается

 

до

 

образа

 

жизни,

 

то

 

смотря

 

на

 

роскошь

 

его

и

 

прихотливость,

 

незнающіе

 

не

 

вѣрили,

 

чтобы

 

живя

 

столь

 

ро-

скошно,

 

онъ

 

могъ

 

соблюдать

 

воздержаніе.

 

Нравомъ

 

Сисиній

былъ

 

пріятенъ

 

и

 

любезенъ

 

въ

 

обращены,

 

а

 

потому

 

нравился

какъ

 

епископамъ

 

каѳолической

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

властямъ

 

и

людямъ

 

ученнымъ*

 

(Созоменъ

 

ц.

 

ист.

 

кн.

 

ѴП ;

 

494.

 

Сократъ

кн.

 

VI,

 

гл.

 

23).

 

Сисиній

 

до

 

полученія

 

епископскаго

 

сана

 

былъ

чтецомъ

 

у

 

Новаціанскаго

 

епископа

 

Агелія

 

и

 

оказалъ

 

важную

услугу

 

православнымъ

 

и

 

Новаціанамъ

 

въ

 

спорѣ

 

съ

 

аріанами

о

 

единосущіи

 

Сына

 

Божія.

 

Объ

 

этомъ

 

вышеупомянутые

 

исто-

рики

 

разсказываютъ

 

слѣдующее:

 

„Въ

 

это

 

же

 

время

 

(во

 

вре-

мя

 

2-го

 

Вселенскаго

 

собора),

 

по

 

случаю

 

отбиранія

 

молитвея-

ныхъ

 

домовъ

 

епископами

 

каѳолической

 

церкви,

 

во

 

многихъ

мѣстахъ

 

имперіи

 

произошли

 

сильные

 

споры,

 

возбуждаемые

противодѣйствіемъ

 

со

 

стороны

 

аріевой

 

ереси.

 

Между

 

тѣмъ

царь

 

Ѳеодосій,

 

спустя

 

не

 

много

 

времени

 

послѣ

   

1-го

 

собора,
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—

снова

 

собралъ

 

представителей

 

особенно

 

сильныхъ

 

тогдав

 

ере^

сей— съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

склонились

 

на

 

убѣжденія,

 

либо

 

са-

ми

 

убѣдили

 

другихъ,

 

въ

 

чемъ

 

несогласны

 

были

 

между

 

собою.

Онъ

 

предполагалъ,

 

что

 

приведетъ

 

всѣхъ

 

къ

 

единомыслію,

 

если

предложить

 

имъ

 

съобща

 

разсуждать

 

о

 

спорныхъ

 

предмета

 

хъ

ученія.

 

Предстоятели

 

еретиковъ

 

собрались,— это-

 

было

 

во

 

2-й

годъ

 

консульства

 

Меровавда

 

и

 

въ

 

первый

 

Сатурнина,.

 

когда

царь

 

назначилъ

 

въ

 

соправители

 

сына

 

своего

 

Аркадія.

 

Пригла-

сивъ

 

къ

 

себѣ

 

Нектарія,

 

царь

 

сообщилъ

 

ему

 

о

 

будущемъ

 

со-

борѣ

 

и

 

приказалъ

 

приготовить

 

для

 

разсужденія

 

вопросы,

 

изъ

которыхъ

 

возникли

 

бреси,

 

чтобы

 

одна

 

была

 

церковь

 

вѣрую-

щихъ

 

во

 

Христа

 

и

 

одно

 

согласное

 

ученіе

 

о

 

богопочтеніи.

Такъ

 

какъ

 

у

 

Нектарія

 

было

 

много-

 

своихъ

 

заботъ г

 

то

 

о

 

же-

ланіи

 

царя

 

онъ

 

объявилъ

 

предстоятелю

 

Новаціанскихъ

 

церк-

вей,

 

Агелію,

 

кавъ

 

человѣку

 

одиого

 

образа

 

мыслей

 

касатель-

но

 

вѣры.

 

Но

 

Агелій,

 

святость

 

религіи

 

жизиію

 

доказывавшій

 

и

дѣлами,

 

а

 

въ

 

искусствѣ

 

и

 

тонкостяхъ

 

рѣчи

 

не

 

опытный,

 

пред-

ложилъ

 

вмѣсто

 

себя

 

Сисинія,

 

который

 

умѣлъ

 

предусмотрѣть,

что

 

надобно

 

дѣлать,

 

и

 

могъ

 

разсуждать,

 

если

 

бы

 

понадоби-

лось,

 

и

 

который

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

его

 

чтецовъ.

Какъ

 

человѣкъ

 

способный

 

и

 

понимать

 

и

 

говорить,

 

подробно

знавшій

 

изъясненія

 

свящ.

 

книгъ

 

и

 

имѣвшій

 

разнообразныя

свѣдѣнія

 

о

 

всемъ,

 

что

 

мыслили

 

язычники

 

и

 

церковные

 

писа-

тели,

 

Сисиній

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

замѣтилъ

 

самую

 

лучшую

 

сто-

рону

 

дѣла

 

и

 

посозѣтывалъ

 

уклониться

 

отъ

 

разсужденія

 

съ

неправославными,

 

какь

 

отъ

 

источника

 

споровъ

 

и

 

вражды,

 

а

спросить

 

у

 

нихъ:

 

прпнимаютъ

 

ли

 

они

 

тѣхъ

 

истолкователей

 

и

учителей

 

свящ.

 

писанія,

 

которые

 

жили

 

до

 

раздѣленія.

 

Если

они

 

отвергнуть

 

свидѣтельства

 

ихъ,

 

то

 

будутъ

 

изгнаны

 

своими

единомысленниками;

 

а

 

когда

 

признаютъ

 

ихъ

 

достойными

 

сви-

дѣтелями

 

для

 

рѣшенія

 

спорныхъ

 

вопросовъ,

 

то

 

нужно

 

будетъ

представить

 

написапныя

 

ими

 

книги;

 

ибо

 

они

 

точно

 

знали,

что

 

древніе,

 

исповѣдуя

 

Сына

 

совѣчнымъ

 

Отцу,

 

никогда

 

не

осмѣливались

 

говорить,

 

будто

 

Онъ

 

по

 

своему

 

рожденію

 

имѣлъ
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—

какое

 

либо

 

начало.

 

Это

 

понравилось

 

Нектарію

 

какъ

 

дѣло

 

хо-

рошее,

 

да

 

и

 

царь,

 

узиавъ

 

о

 

томъ,

 

одобрилъ

 

совѣтъ

 

его

 

и

 

сталъ

испытывать

 

еретиковъ,

 

какъ

 

они

 

думаютъ

 

о

 

толкованіяхъ

древнихъ

 

учителей.

 

Когда

 

же

 

послѣдніе

 

стали

 

чрезвычайно

хвалить

 

ихъ,

 

то

 

онъ

 

прямо

 

спросилъ:

 

прекратятъ

 

ли

 

они

споры

 

на

 

основаніи

 

ихъ

 

пзреченій,

 

и

 

признаютъ

 

ли

 

ихъ

 

достой-

ными

 

свидетелями

 

ученія?

 

Такъ

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

сего

 

вопро-

са

 

между

 

начальниками

 

ересей

 

возникло

 

несогласіе,

 

потому

что

 

не

 

всѣ

 

одинаково

 

думали

 

о

 

сочиненіяхъ

 

древнихъ

 

учите-

лей,

 

то

 

царь

 

поеялъ,

 

что

 

они

 

отказываются

 

отъ

 

предложенія,

надѣясь

 

только

 

на

 

свои

 

слово-пренія,

 

и

 

порицая

 

ихъ

 

намѣре-

віе,

 

приказалъ

 

каждой

 

ереси

 

представить

 

себѣ

 

письменное

изложеніе

 

своего

 

ученія.

 

Когда

 

наступилъ

 

назначенный

 

день,

собрались

 

во

 

дворецъ

 

— отъ

 

лица

 

исповѣдниковъ

 

Единосущной

Троицы

 

-

 

Нектарій

 

и

 

Агелій,

 

отъ

 

ереси

 

Аріевой

 

— начальникъ

ея

 

Демофилъ,

 

отъ

 

Евноміанской —самъ

 

Евномій,

 

а

 

Кизическій

еиископъ — отъ

 

имени

 

такъ

 

называемыхъ

 

Македоніянъ.

 

Потре-

бовавъ

 

отъ

 

каждаго

 

письменное

 

изложеніе,

 

царь

 

одобрилъ

 

од-

но

 

то,

 

которое

 

признаетъ

 

Единосущную

 

Троицу,

 

а

 

всѣ

 

про-

чія,

 

какъ

 

противныя

 

ему,

 

разорвалъ".

 

(Созом.

 

Дерк.

 

Истор.

кн.

 

7

 

гл.

 

12— 494— 4У6).

По

 

смерти

 

Агелія,

 

Сисиній

 

былъ

 

Новаціанскимъ

 

еписко-

помъ

 

въ

 

Константпнополѣ

 

Объ

 

избраніи

 

Сисинія

 

въ

 

ениско-

пы

 

и

 

о

 

раздѣленіи,

 

произошедшемъ

 

между

 

Новаціанами

 

изъ

за

 

назначенія

 

его

 

Агеліемъ

 

епископомъ,

 

Сократъ

 

разсказываетъ

слѣдующее:

 

Константинопольскою

 

Новаціанскою

 

церковію

 

въ

продолженіи

 

сорока

 

лѣтъ,

 

отъ

 

временъ

 

Константина

 

до

 

6

 

го-

да

 

царствованія

 

Ѳеодосія

 

(306

 

—

 

384

 

г.)

 

управлялъ

 

Агелій.

Приближаясь

 

къ

 

смерти,

 

онъ

 

рукоположилъ

 

на

 

свое

 

мѣсто

въ

 

епископы

 

Сисинія.

 

Но,

 

хотя

 

Сисиній

 

былъ

 

одинъ

 

изъ

 

по-

ставленныхъ

 

Агеліемъ

 

же

 

присвитеровъ,

 

славился

 

краснорѣчіемъ

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

царемъ

 

ІОліаномъ

 

учился

 

философіи

 

у

 

философа

Максима,

 

однако

 

народъ

 

Новаціанскій

 

осуждалъ

 

это

 

рукопо-

ложеніе

 

и

 

жаловался,

 

почему

 

не

 

руконоложенъ

  

лучше

   

Map-



—
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—

кіанъ,

 

мужъ,

 

отличавшійся

 

благочестіемъ,

 

которому

 

Новаціане

обязаны

 

были

 

спокойствіемъ

 

при

 

Валентѣ.

 

Желая

 

утолить

скорбь

 

народа,

 

Агелій

 

рукоположилъ

 

и

 

Маркіапа,

 

потомъ,

 

по-

лучпвъ

 

небольшое

 

облегчсніе

 

отъ

 

болѣзни,

 

прпшелъ

 

въ

 

цер-

ковь

 

и,

 

обратившись

 

къ

 

народу,

 

сказалъ:

 

„послѣ

 

меня

 

да

 

бу-

детъ

 

вашимъ

 

епискономъ

 

Маркіанъ,

 

а

 

послѣ

 

Маркіана

 

Сиси-

ній.

 

Сказавъ

 

это,

 

онъ

 

жилъ

 

не

 

долго

 

и

 

скончался.

 

Но,

 

когда

Маркіанъ

 

сдѣлался

 

епискономъ

 

Новаціанъ,

 

церковь

 

ихъ

 

раз-

делилась

 

изъ

 

за

 

Саватія

 

который,

 

перешедши

 

изъ

 

іудейства

въ

 

хрпстіанство,

 

не

 

довольствуясь

 

полученнымъ

 

имъ

 

саномь

пресвитера,

 

стремился

 

къ

 

епископской

 

каѳедрЬ

 

и

 

составлялъ

съ

 

своими

 

послѣдователями

 

особыя

 

богослужебныя

 

собранія,

(см.

 

о

 

Савватіѣ

 

Ц.

 

Истор.

 

Сократа

 

кн.

 

5— гл.

 

21).

Сисиній

 

былъ

 

епископомъ

 

у

 

Константинопольскихъ

 

нова-

ціанъ,

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

 

на

 

святительской

 

каѳедрѣ

столицы

 

былъ

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ.

 

Ревпостный

 

по

 

благо-

честно

 

этотъ

 

святитель

 

не

 

могъ

 

равнодушно

 

смотрѣть

 

на

 

су-

ществовавшихъ

 

въ

 

его

 

паствѣ

 

еретиковъ,

 

а

 

потому

 

не

ыогъ

 

быть

 

въ

 

цружныхъ

 

отношеніяхъ

 

съ

 

ихъ

 

предстоятелемъ,

Сисиніемъ,

 

и

 

не

 

признавалъ

 

его

 

за

 

еппскопа.

 

Сократъ, — сто-

ронникъ

 

новаціанъ

 

пишетъ,

 

что

 

однажды

 

укорялъ

 

Сисинія

епископъ-

 

Іоаннъ,

 

говоря,

 

что

 

одинъ

 

городъ

 

не

 

можетъ

 

имѣть

двухъ

 

епископовъ.

 

— Да,

 

и

 

не

 

имѣетъ,

 

отвѣчалъ

 

Сисиній.

 

Іо-

аннъ

 

разгнѣвался

 

и

 

сказалъ:

 

„видишь

 

ли!

 

ты

 

одинъ

 

хочешь

быть

 

епискономъ."-

 

Не

 

то

 

хотѣлъ

 

я

 

выразить,

 

отвѣчалъ

 

Си-

синій;

 

моя

 

мысль

 

та,

 

что,

 

будучи

 

епископомъ

 

для

 

другихъ,

 

я

не

 

епископъ

 

для

 

тебя

 

одного.

 

Принявъ

 

эти

 

слова

 

съ

 

него-

дованіемъ,

 

Іоаннъ

 

сказалъ:

 

„я

 

запрещу

 

тебѣ

 

проповѣдывать,

потому

 

что

 

ты

 

еретикъ."

 

А

 

я

 

дамъ

 

тебѣ

 

награду,

 

промол-

вилъ

 

Сисиній,

 

если

 

избавишь

 

меня

 

отъ

 

такого

 

труда.

 

Смяг-

ченный

 

этимъ

 

отвѣтомъ

 

Іоаннъ

 

сказалъ:

 

„Такъ

 

не

 

запрещу

же

 

тебѣ

 

проповѣдывать,

 

если

 

проповѣданіе

 

для

 

тебя

 

тяжело".

Вотъ

 

сколь

 

находчивъ

 

и

 

ловокъ

 

былъ

 

въ

 

отвѣтахъ

 

Сисиній,

наивно

 

замѣчаетъ

 

Сократъ,

   

который

 

въ

 

грубыхъ

 

словахъ

 

и
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—

неостроумныхъ

 

изреченіяхъ

 

видѣлъ

 

находчивость

 

Сисинія,

быстроту

 

его

 

ума,

 

и

 

съ

 

особымъ

 

удовольствіемъ

 

этотъ

 

исто-

рикъ

 

останавливаетъ

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

мнимомъ

 

блестящемъ

краснорѣчіи

 

Сисинія.

 

„Шутить

 

съ

 

пріятностію

 

и

 

принимать

шутки,

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомь

 

случаѣ

 

не

 

быть

 

обидчивымъ,

 

ост-

роумно

 

и

 

съ

 

быстротою

 

отражать

 

вопросы —имѣлъ

 

онъ

 

ве-

ликую

 

способность",

 

(гов.

 

Созоменъ

 

ц.

 

Ист.

 

545

 

ст.).

 

Со-

кратъ

 

представляетъ

 

въ

 

своей

 

церков.

 

исторіи

 

нѣсколько

фактовъ

 

находчивости

 

и

 

остроумія

 

Сисинія.

 

Приведемъ

 

ихъ,

чтобы

 

видѣть

 

насколько

 

вѣрно

 

о

 

Сисиніѣ

 

говорятъ

 

Сократъ

и

 

Созоменъ.

 

„Однажды

 

кто-то

 

спросилъ

 

Сисинія:

 

почему

 

онъ,

будучи

 

епископомъ,

 

моется

 

дважды

 

въ

 

день?

 

Потому,

 

отвѣ-

чалъ

 

Сисиній,

 

что

 

въ

 

третій

 

разъ

 

не

 

успѣваю.

 

Въ

 

другое

время

 

сдѣлалъ

 

почетное

 

посѣщеніе

 

епископу

 

Арзакію

 

(Арзакій

былъ

 

епископомъ

 

въ

 

Константинополѣ

 

у

 

православныхъ).

 

Си-

синій,

 

выслушавъ

 

вопросъ

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

приближенныхъ

Арзакіевыхъ:

 

почему

 

на

 

немъ

 

не

 

приличная

 

епископу

 

одеж-

да?

 

Гдѣ

 

написано,

 

что

 

священ,

 

лицу

 

должно

 

одѣваться

 

въ

свѣтлыя

 

ризы?

 

Сисиній

 

отвѣчалъ:

 

„скажи

 

прежде

 

ты,

 

гдѣ

написано,

 

что

 

епископъ

 

долженъ

 

носить

 

черныя,

 

и,

 

когда

вопроситель

 

не

 

зналъ,

 

какъ

 

отвечать

 

на

 

этотъ

 

обратный

 

во-

просъ,

 

онъ

 

прибавилъ:

 

„ты

 

не

 

въ

 

состояніи

 

доказать,

 

что

свящ.

 

лицу

 

слѣдуетъ

 

одѣваться

 

въ

 

черную

 

одежду,

 

а

 

на

 

мо-

ей

 

сторонѣ

 

и

 

Соломонъ,

 

который

 

говорить:

 

да

 

будутъ

 

ризы

твоябѣлы

 

(Екклес.

 

9

 

8)

 

и

 

Спаситель,

 

который,

 

по

 

свидетель-

ству

 

Евангелія,

 

не

 

только

 

самъ

 

явился

 

въ

 

бѣлой

 

одеждѣ

(Лук.

 

9

 

29),

 

но

 

даже

 

Моисея

 

и

 

Илію

 

показалъ

 

Апостоламъ

въ

 

бѣлыхъ

 

ризахъ".

 

Этими

 

и

 

другими

 

вышеизложенными

 

от-

ветами

 

Сисиній

 

привелъ

 

всѣхъ

 

присутствовавгаихъ

 

въ

 

вели-

чайшее

 

удивленіе.

 

Когда-то

 

епископъ

 

Анкиры,

 

что

 

въ

 

Ма-

лой

 

Галатіи,

 

Леонтій

 

отнялъ

 

у

 

новаціанъ

 

церковь

 

и

 

потомъ

проживалъ

 

въ

 

Константинополѣ,

 

Сисиній

 

пригаелъ

 

къ

 

нему

и

 

убедительно

 

просилъ

 

его

 

о

 

возвращеніи

 

церкви.

 

Но

 

Леон-

тій

   

нринялъ

  

его

 

съ

 

гневомъ

  

и

 

сказалъ:

   

„вы

 

новаціане

 

не
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-

должны

 

иметь

 

храма,

 

потому

 

что

 

отвергаете

 

покаявіе

 

и

 

от-

вращаете

 

отъ

 

людей

 

милосердіе

 

Божіе.

 

Выслупіавъ

 

отъ

 

Ле-

онтія

 

этотъ

 

и

 

другіе

 

худые

 

отзывы

 

о

 

новаціанахъ,

 

Спсиній

возразилъ:

 

„однакожъ

 

никто

 

такъ

 

не

 

раскаивается,

 

какъ

 

я".

„Въ

 

чемъ

 

же

 

раскаяваешься

 

ты?"

 

спросилъ

 

Леонтій

 

„Въ

 

томъ,

отвечалъ

 

Сисиній,

 

что

 

увиделъ

 

тебя".

 

(Сократъ.

 

Ц.

 

Ист.

 

кн.

 

6

23

 

гл.).

 

Впрочемъ,

 

вамѣчаетъ

 

Сократъ,

 

описывать

 

и

 

припо-

минать

 

все

 

сказанное

 

имъ

 

слишкомъ

 

долго.

 

И

 

изъ

 

сихъ

 

не-

многихъ

 

приведенныхъ

 

мною

 

примѣровъ

 

довольно

 

видно,

каковъ

 

онъ

 

былъ.

 

Прибавлю

 

только,

 

что

 

Сисиній

 

очень

 

сла-

вился

 

своею

 

ученостію,

 

и

 

потому

 

все

 

сосѣдственные

 

еписко-

пы

 

любили

 

и

 

уважали

 

его.

 

Мало

 

того,

 

ему

 

свидетельствова-

ли

 

свое

 

расноложеніе

 

и

 

уваженіе

 

даже

 

знаменитые

 

сановни-

ки

 

сената.

 

Онъ

 

написалъ

 

много

 

сочиненій,

 

въ

 

которыхъ

 

осо-

бенно

 

старался

 

о

 

красотѣ

 

слога

 

и

 

приводилъ

 

выраженія

 

по-

этовъ.

 

Но

 

гораздо

 

большую

 

славу

 

онъ

 

пріобрелъ

 

живымъ

словомъ,

 

чёмъ

 

сочиненіями,

 

потому

 

что

 

и

 

въ

 

лице

 

его

 

и

 

въ

голосе,

 

и

 

въ

 

одежде,

 

и

 

во

 

взгляде,

 

и

 

во

 

всвхъ

 

телодвиже-

ніяхъ

 

заметна

 

была

 

какая-то

 

пріятность,

 

за

 

что

 

любили

 

его

христіане

 

есѢхъ

 

исповвданій,

 

а

 

особенно

 

Аттикъ,

 

православ-

ный

 

Епископъ

 

въ

 

Константинополе

 

(Ц.

 

Ист.

 

Сократъ

 

стр:

498;

 

Созоменъ

 

Цер.

 

Ист.

 

кн.

 

8

 

гл.

 

I).

 

Съ

 

новаціанской

 

точ-

ки

 

зренія

 

Сисиній

 

смотрелъ

 

на

 

проповедь

 

любвеобильнаго

пастыря

 

св.

 

Златоуста

 

слишкомъ

 

узко,

 

въ

 

снисхожденіи

 

все-

ленскаго

 

святителя

 

къ

 

падшимъ

 

христіанамъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

пре-

небрежете

 

воздержанія,

 

а

 

потому,

 

по

 

словамъ

 

Созомена,

 

Си-

свній

 

дозволялъ

 

себѣ

 

укорять

 

Златоуста

 

и

 

написалъ

 

сочи-

неніе,

 

къ

 

которомь

 

по

 

словамъ

 

историка,

 

сильно

 

нападалъ

 

на

него

 

(Ц.

 

Ист.

 

Сократа

 

кн.

 

6

 

гл.

 

21

 

495).

 

Но

 

неразумная

ревность

 

Сисинія

 

о

 

чистоте

 

церкви

 

была

 

свыше

 

вразумлена

видѣніемъ

 

о

 

богоугодной

 

дѣятельности

 

не

 

только

 

Златоу-

ста,

 

но

 

даже

 

и

 

его

 

последователей.

 

Созоменъ,

 

повѣствуя

 

о

гоненіяхъ,

 

воздвигнутыхъ

 

врагами

 

Златоуста

 

на

 

его

 

последо-

вателей,

 

сообщаетъ

 

следующее:

 

„стоить

   

передать

   

письмени
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—

видвніе

 

о

 

Евстропіе

 

(чтеце

 

св.

 

Златоуста).

 

Епископу

 

нова-

ціанской

 

ереси

 

Сисинію,

 

когда

 

онъ

 

уже

 

спалъ,

 

представи-

лось,

 

что

 

какой-то

 

мужъ,

 

поразительной

 

красоты

 

и

 

величія,

стоя

 

у

 

жертвенника

 

въ

 

церкви,

 

построенной

 

Сисиніемъ

 

въ

честь

 

первомученника

 

Стефана,

 

повидимому,

 

скорбелъ

 

о

 

ску-

дости

 

въ

 

добрыхъ

 

мужахъ,

 

что

 

онъ

 

обошелъ

 

для

 

того

 

весь

городъ

 

и

 

не

 

нашелъ

 

никого,

 

кроме

 

Евтропія.

 

Пораженный

этимъ

 

виденіемъ,

 

Сисиній

 

разсказалъ

 

свой

 

сонъ

 

одному

 

изъ

подчиненныхъ

 

себе

 

вернейшихъ

 

пресвитеровъ

 

и

 

приказалъ

ему

 

отыскать

 

этого

 

мужа,

 

кто

 

онъ

 

такой.

 

Пресвитеръ

 

удач-

но

 

предположилъ,

 

что

 

такому

 

человеку

 

естественно

 

быть

 

въ

числе

 

техъ,

 

которые

 

въ

 

последнее

 

время

 

подвергались

 

го-

ненш

 

отъ

 

префекта,

 

сталъ

 

обходить

 

темницы

 

и

 

спрашивать:

нвтъ

 

ли

 

въ

 

нихъ

 

кого-либо

 

Евтропія,

 

и,

 

нашедши,

 

вступилъ

съ

 

нимъ

 

въ

 

разговоръ,

 

потомъ

 

разсказалъ

 

виденіе

 

Епископа

и

 

со

 

слезами

 

просилъ

 

молиться

 

за

 

нею.

 

(Созоменъ

 

Ц.

 

Ист.

кн.

 

8

 

гл.

 

24).

 

Преемникомъ

 

Сисинія

 

у

 

ниваціанъ

 

въ

 

Кон-

стантинополе

 

былъ

 

Хрисанфъ

 

(Сократъ.

 

Ц.

 

Ист.

 

512

 

стр.).

2)

 

Сисиній,

 

Константинополъскгй

 

патріархъ,

 

преемнивъ

Аттика

 

(f

 

426

 

см.

 

о

 

нем.

 

Тамб.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1873

 

г.

 

№

 

3-й).

Историкъ

 

Сократъ

 

такъ

 

разсказываетъ

 

о

 

избраніи

 

Сисипія

 

на

Константинопольскую

 

каѳедру:

 

„после

 

кончины

 

Аттика

 

про-

исходилъ

 

веливій

 

споръ

 

касательно

 

рукоподоженія

 

епископа,

потому

 

что

 

одни

 

хотѣли

 

того,

 

другіе

 

—

 

другаго,

 

а

 

именно,—

одни

 

пресвитера

 

Филвпна,

 

другіе

 

Прокла,

 

который

 

также

былъ

 

пресвитеромъ.

 

Но

 

весь

 

народъ

 

вообще

 

сильно

 

желалъ

епископомъ

 

видѣть

 

Сисинія.

 

Этотъ

 

Сисиній,

 

хотя

 

стоялъ

 

и

 

на

степени

 

пресвитера,

 

но

 

опредѣленъ

 

былъ

 

не

 

къ

 

какой

 

либо

церкви

 

внутри

 

города,

 

а

 

получилъ

 

жребій

 

священства

 

въ

предмѣстіи

 

Константинополя,

 

по

 

имени

 

Элея.

 

Предмѣстіе

Элея

 

лежитъ

 

противъ

 

города,

 

и

 

въ

 

немъ

 

обыкновенно

 

совер-

шается

 

всенародный

 

праздникъ

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Этаго

мужа

 

вс в

 

міряне

 

особенно

 

любили,

 

потому

 

что

 

онъ

 

славился

своею

 

набожностію,

 

а

 

еще

 

потому,

   

что

   

помогалъ

   

бѣднымъ
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-

больше,

 

чемъ

 

сколько

 

дозволяли

 

ему

 

средства.

 

И

 

такъ

 

жела-

ніе

 

народа

 

одержало

 

верхъ, — и

 

Сисиній

 

былъ

 

рукоположенъ

вх

 

28

 

день

 

мѣсяца

 

февраля,

 

въ

 

консульство

 

Ѳеодосія

 

(12-е)

и

 

Августа

 

Валеитиніана

 

младшаго

 

(2-е);

 

пресвитеръ

 

Филиппъ,

недовольный

 

предиочтеніемъ

 

ему

 

Сисинія

 

въ

 

своей

 

церковной

исторіи

 

написалъ

 

много

 

въ

 

осужденіе

 

этого

 

рукоположенія,

порицая

 

какъ

 

рукоположеннаго,

 

такъ

 

и

 

рукополагавшихъ,

 

и

особенно

 

мірянъ.

 

Онъ,

 

говорить

 

Сократъ,

 

высказалъ

 

въ

 

ней

то,

 

чего

 

я

 

не

 

хотелъ

 

предавать

 

писмени,

 

ибо

 

его

 

то

 

я

 

не

одобряю

 

именно

 

за

 

безразсудство,

 

что

 

онъ

 

осмѣлился

 

говорить

о

 

томъ

 

писменно".

 

(Церк.

 

Ист.

 

кн.

 

7,

 

гл.

 

26).

 

Изъ

 

пастыр-

ской

 

Сисинія

 

деятельности

 

извѣстпо

 

то,

 

что

 

онъ

 

рукоположиль

на

 

епископію

 

въ

 

Кизикъ

 

св.

 

Прокла.

 

На

 

святительской

 

ка-

ѳедре

 

Сисиній

 

не

 

прожилъ

 

и

 

двухъ

 

полныхъ

 

летъ;

 

онъ

 

скон-

чался

 

24

 

дек.

 

428

 

г.

 

«Сисиній,

 

говорить

 

Сократъ,

 

славился

воздержностію,

 

простотою

 

жизни

 

и

 

любовію

 

къ

 

беднымъ,

 

а

по

 

характеру

 

былъ

 

доступенъ

 

и

 

прость,

 

отчего

 

не

 

любилъ

тяжебныхъ

 

дѣлъ.

 

По

 

этой

 

причине

 

людямъ

 

безпокойнымъ

онъ

 

не

 

нравился

 

и

 

прослылъ

 

у

 

нихъ

 

человвкомъ

 

не

 

дѣятель-

нымъ".

 

Ц.

 

Ист.

 

кн.

 

7,

 

гл.

  

28).

3)

 

Сисиній,

 

Римскій

 

епископъ,

 

f

 

708

 

г.

 

По

 

смерти

Папы

 

Іоанна

 

ѴІ-го

 

папскій

 

престолъ

 

быіъ

 

не

 

замещенъ

 

въ

продолженіе

 

трехъ

 

мѣсацевъ

 

и

 

на

 

вакантную

 

каѳедру

 

былъ

избранъ

 

Сисиній,

 

родомъ

 

грекъ

 

изъ

 

Сиріи

 

(18

 

янв.

 

708

 

г.).

Сисиній

 

былъ

 

уже

 

седьмымъ

 

папою,

 

избраннымъ

 

изъ

 

грековъ.

Избраніе

 

грека

 

на

 

папскій

 

престолъ

 

церковные

 

историки

 

объ-

ясняютъ

 

различно.

 

Одни,

 

какъ

 

напр.

 

Ваг.

 

Непгіоп,

 

говорить,

что

 

на

 

Римскій

 

престолъ

 

въ

 

8

 

в

 

преимущественно

 

избирали

грековъ,

 

потому

 

что

 

жители

 

востока,

 

спасаясь

 

отъ

 

мусуль-

ман^

 

бежали

 

въ

 

западную

 

Европу

 

и

 

особенно

 

въ

 

Римъ

 

и

здѣсь

 

высказывали

 

свое

 

умственное

 

превосходство

 

надъ

 

запад-

ными,

 

а

 

потому,

 

благодаря

 

своему

 

образованно,

 

они

 

достигали

высшихъ

 

должностей

 

и

 

епископскаго

 

сана

 

вь

 

Римѣ

 

(Histoire

univtrs.

 

an.

 

708).

 

Другіеже,

 

какъ

 

напр.

 

Бароиій,

 

видятъ

 

въ

66



—

 

544

 

—

предпочтеніи

 

избранія

 

грековъ

 

на

 

папскую

 

каѳедру

 

иолити-

ческія

 

цѣли.

 

Греческіе

 

Императоры

 

чрезъ

 

папъ,

 

своихъ

 

при-

верженцевъ,

 

желали

 

закрепить

 

за

 

собою

 

Италію;

 

но

 

такъ

какъ

 

напы

 

изъ

 

латинянъ

 

не

 

такъ

 

отстаивали

 

ихъ

 

интересы,

то

 

по

 

этому

 

старались

 

предоставлять

 

папскую

 

каѳедру

епископамъ

 

грекамъ

 

и

 

это

 

особенно

 

было

 

заметно

 

при

 

Юсти-

віане

 

1-мъ

 

(Бароній

 

an.

 

705).

 

По

 

случаю

 

избранія

 

Сисинія

Бланкъ

 

въ

 

своей

 

исторіи

 

говорить

 

слѣдующее:

 

„греческіе

 

им-

ператоры,

 

отказавшись

 

отъ

 

самовольно

 

присвоеннаго

 

себе

 

пра-

ва

 

утверждать

 

избраніе

 

Римскихъ

 

папъ,

 

оказывали

 

сильное

вліяніе

 

на

 

своихъ

 

нодданныхъ,

 

которыхъ

 

было

 

много

 

въ

 

Рим-

скомъ

 

клире,

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

къ

 

униженно

 

народа

 

на

 

римлянъ,

поставляли

 

грековъ

 

на

 

епископскіа

 

каѳедры.

 

Маневръ

 

достой-

ный

 

земной

 

человеческой

 

мудрости,

 

говорить

 

Бланкъ,

 

но

 

бы-

ло

 

очевидно,

 

что

 

онъ

 

быль

 

направленъ

 

противъ

 

преемниковъ

ан.

 

Петра;

 

такъ

 

какъ

 

папы

 

изъ

 

грековъ,

 

или

 

Сирійцевъ,

 

не

такъ

 

настойчиво

 

противодействовали

 

нечестивы.т

 

намерені-

ямъ

 

греческихъ

 

императоровъ

 

противъ

 

вѣры

 

и

 

церковной

 

ди-

сциплины,

 

какъ

 

папы

 

изъ

 

латинянъ".

 

Cours

 

d'

 

Hist,

  

genev.

Сисиній

 

былъ

 

папою

 

только

 

20

 

дней,

 

онъ

 

скончался

 

7

февраля

 

708

 

г.

 

и

 

въ

 

короткое

 

свое

 

управленіе

 

онъ

 

успѣлъ

заслужить

 

всеобщую

 

любовь

 

за

 

свою

 

кротость

 

и

 

щедрую

 

бла-

готворительность

 

такъ,

 

что

 

смерть

 

его

 

сильно

 

огорчила

 

жи-

телей

 

Рима.

 

Изъ

 

действій

 

Сисинія

 

извѣстны:

 

возобновленіе

городск.

 

стѣнъ

 

и

 

рукоположеніе

 

Корине,

 

епископа.

 

(О

 

Сисиніѣ

см.

 

Vita

 

Sisiniae

 

apud

 

Vignolium,

 

liber

 

pontif.

 

1.

 

p.

 

321;

Iaffe,

 

Regesta

 

Pont.

 

1851

 

p.

 

173.

 

Philippe,

 

Miillere

 

Les

Papes;

 

d

 

vol.

 

1852

 

p.

 

153—155,

 

Baronius.

 

Aunal.

 

708

 

an,

Baron

 

Henrion,

 

Hist,

 

generale

 

de

 

Г

 

Eglise,

 

t.

 

3

 

p.

 

270,

Blanc.

 

Cours

 

d'

 

Histoire

 

ecles.

 

t.

 

u

 

p.

 

90;

 

Weltzei.

 

Dic-

tion,

 

encycloped.

 

t.

 

XXII;

 

p.

 

224.

4)

 

Сисиній

 

2-й,

 

Константинопольскій

 

патріархъ,

 

проз-

ванный

 

Magister

 

(995

 

—

 

996).

 

Онъ

 

былъ

 

преемникомъ

 

Нико-

лаю

 

Хрисовергу.

 

Сисиній

 

известенъ

 

своею

 

ревностію

   

въ

   

за-



—

 

545

 

—

щитѣ

 

восточной

 

церкви

 

противъ

 

папскихъ

 

злоу потреблен ій;

немедленно

 

по

 

своемъ

 

возшествіи

 

на

 

патріаршескій

 

престолъ

Сисиній

 

разослалъ,

 

для

 

огражденія

 

древнихъ

 

уставовъ

 

церк-

ви

 

отъ

 

притязазій

 

Рима,

 

окружное

 

посланіе

 

патріарха

 

Фотія

ко

 

всемъ

 

восточнымъ

 

архипастырямъ.

 

При

 

Сисиніѣ

 

былъ

 

©ков-

ченъ

 

церковный

 

споръ

 

о

 

четвертомь

 

бракѣ

 

и

 

на

 

Константи-

нопольскомъ

 

соборе

 

вступленіе

 

еъ

 

4-й

 

бракъ

 

было

 

запрещено.

Акты

 

этаго

 

собора

 

издапы

 

подъ

 

названіемъ

 

Tom

 

us

 

Syno-

dalis, —въ

 

которомъ,

 

между

 

прочимъ,

 

есть

 

правило

 

Пг

 

р

 

t

та

 

fji tq

 

X

 

a

 

jx

 

j3

 

a

 

v

 

s

 

t

 

v

 

о

 

ѵ

 

о

 

a

 

3

 

е

 

X

 

yj

 

а

 

;

 

ос

 

о

 

e

 

X

 

тг]

 

<и

 

8

 

v

 

о.

5)

 

Сисингй,

 

епископъ

 

Лаодикійскій,

 

жившій

 

въ

 

начале

 

4

вѣка

 

въ

 

царствованіе

 

Діоклетіана.

 

О

 

жизни

 

его

 

находятся

  

нѣ-

которыя

 

свѣдѣнія

 

въ

 

описаніи

 

мученическихъ

 

подвиговъ

 

свя-

щенномученика

 

Артемона

 

пресвитера

 

(13

 

апр.).

 

Шъ

 

сказан-

паго

 

тамъ

 

о

 

Сисиніѣ

 

очевидно,

 

что

 

онъ

 

есть

 

именно

 

то

 

лицо,

къ

 

котором//

 

русскій

 

народъ

 

и,

 

не

 

безъ

 

основаны,

 

пришекаетъ

съ

 

своими

 

мольбами

 

объ

 

исшьленіи

 

отъ

 

трясавичной,

 

болѣзни.

Въ

 

православной

 

церкви

 

ньтъ

 

особаго

 

дня

 

памяти

 

этаго

 

свя-

тителя;

 

въ

 

мартирологахъ,

 

святцахъ

 

и

 

календаряхъ

 

—

 

не

 

встре-

чается

 

его

 

имени

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

народъ,

 

на

 

основаніи

 

сказа-

нія

 

о

 

немъ

 

въ

 

Четьи

 

Минеѣ

 

признаетъего

 

святымъ,

 

чудотвор-

цемъ,

 

исцѣлителемъ

 

болъныхъ

 

отъ

   

лихорадки.

    

Такъ

    

какъ

при

 

всемъ

 

уваженіи

 

и

 

благоговѣніи

    

къ

  

этому

   

святому

   

не

только

 

въ

 

простомъ

 

русскомъ

 

народе,

 

но

 

и

 

въ

 

образован номъ

ученомъ

 

классе

 

людей,

 

не

 

знаютъ

 

объ

 

этомъ

 

святомъ,

 

а

 

потому

некоторые,

 

на

 

основаніи

   

легендарн.

 

сказаній

 

о

 

немъ,

 

заподоз-

реваютъ

 

даже

 

самое

 

существованіе

 

его

 

и

 

относятъ

  

къ

 

циклу

миѳовъ,

 

измышленныхъ

 

суевѣрами,

 

то

 

не

 

излишне

 

представить

по

 

возможности,

 

подробныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

святителѣ.

Въ

 

житіи

 

св.

 

м.

 

Артемона

 

пресвитера

 

сообщается

 

о

 

Си-

синіѣ

 

еііископѣ

 

Лаодикійскомъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

цар-

ствованіе

 

Діоклетіана

 

было

 

сильное

 

гоненіе

 

на

 

христіанъ

   

'):

')

 

Діоклетіааъ

 

царствовалъ

 

съ

   

283

 

по

 

304

 

г.

   

и

   

во

 

вес



—

 

546

 

—

ПССЛЛІІЫ

   

БУША

   

Л\Ь'чіГГ£Л!І

   

КО

   

ЬСА

   

ГрДДЫ

 

И

 

СТОЛПЫ

 

ОБЛАСТИ

 

йІІЛ\-

скіа,

 

еже

 

приносити

 

жертьы

 

идолдмг

 

и

 

прнн&кддти

 

гристТднх

ко

 

идолосл^жешю;

 

we

 

покордюшиѵсд

 

же

 

м^чити

 

и

 

^еибати

 

').

Изъ

 

Рима

 

въ

 

Лаодикію

 

для

 

приведевія

 

въ

 

исіюлнеаіе

императорскаго

 

эдикта

 

отправился

 

комитъ

 

2 )

 

Патри-

кій;

 

Лаодикійскій

 

епископъ,

 

блаженный

 

Сасиній,

 

узнавши

о

 

приближеніи

 

комита,

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

пресвитера

 

Артемона

и

 

нѣкоторыхъ

 

христіанъ,

 

и

 

ночью

 

вошелъ

 

въ

 

капище

 

Арте-

миды

 

или

 

Діаны,

 

и

 

ниспровергъ

 

нахоцившіяся

 

тамъ

 

статуи

боговъ,

 

а

 

самое

 

капище

 

сжегъ.

 

Послѣ

 

того

 

отправился

 

въ

 

хри-

стіанскую

 

церковь,

 

отстоявшую

 

отъ

 

города

 

на

 

пять

 

поприщъ

и

 

тамъ,

 

по

 

совершеніи

 

обычнаго

 

богослуженія,

 

обратился

 

къ

вѣрвымъ

 

съ

 

словами

 

утѣшенія

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Чада

мод,

 

говорилъ

 

святитель

   

къ

 

своей

 

паствѣ:

   

слышішг

 

грдд^-
ЦІАГО

 

АНТИѴСИСТА

 

БО

 

ГрДДг,

 

УОТАІПД

 

ЙЕИБДТИ

 

ѴОИСТТДНКІ

 

ДА

ничтоже

   

#ЕО

   

OTA^MHTZ

     

БАСг

   

OTZ

   

Л!0ЕБ£

   

ХоИСТОБЫ,

   

НИ

   

ОГНЬ,

время

 

его

 

царствованія

 

гоненіе

 

на

 

христіанъ

 

не

 

прекра-

щалось,

 

хотя

 

по

 

мѣстамъ

 

ослабѣвало,

 

что

 

зависѣло

 

отъ

провинціальныхъ

 

правителей.

 

Гоненіе,

 

здѣсь

 

упоминаемое,

есть

 

именно

 

воздвигнутое

 

на

 

христіанъ

 

при

 

Діоклитіанѣ

Галеріемъ

 

за

 

мнимый

 

поджогъ

 

царскаго

 

дворца

 

въ

 

Ни-
комидіи.

 

Это

 

подтверждается

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

пресвитер*

Сисинія

 

Артемонъ

 

пострадалъ

 

въ

 

303 —304

 

г.

')

 

Изъ

 

этихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

гоненіе,

 

о

 

которомъ

 

здѣсь

идетъ

 

рѣчь,

 

относится

 

къ

 

303

 

г.,

 

такъ

 

какъ

 

24

 

февра-
ля

 

этого

 

года

 

изданъ

 

былъ

 

эдиктъ

 

такого

 

содержанія:
„воѣ

 

богослужебныя

 

собранія

 

христіанъ

 

воспрещаются;

священныя

 

ихъ

 

книги

 

должны

 

быть

 

выданы

 

и

 

сожжены;

христіане

 

должны

 

быть

 

лишены

 

всѣхъ

 

должностей

 

и

граждапскихъ

 

правъ...

 

вообще

 

предписывалось

 

правите-

лямъ

 

всѣми

 

мѣрами

 

склонять

 

христіанъ

 

къ

 

отречешю,

а

 

не

 

покорныхъ

 

казнить".

2)

 

Come

 

s, —снутьикъ,

 

товарищъ

 

въ

 

пути:

 

Comes

 

i

 

m-

ре

 

г

 

і;

 

— государственный

 

министръ.

 

Comes

 

р

 

г

 

о

 

v

 

і

 

n-

с

 

і

 

а

 

е— губернаторъ.

 

Вѣроятно,

 

Патрикій,

 

отправленный
правительствомъ

 

въ

 

Лаодик.

 

страны,

 

былъ

 

Comes

 

Р

 

г

 

о-

у

 

in

 

с

 

і

 

а

 

е.



-

 

547

 

—

іін

 

/иечь,

 

низкий,

 

ни

 

кое

 

либо

 

лмтілйиш

 

сл\ерти.

 

Если

 

когда,

то

 

именно

 

въ

 

послѣднее

 

при

 

Діоклитіанѣ

 

гоненіе

 

нужно

было

 

объ

 

этомъ

 

преподать

 

архипастырское

 

поученіе,

 

такъ

какъ

 

въ

 

это

 

время,

 

повидимому,

 

врагъ

 

церкви— діаволъ

 

на-

врягъ

 

всЬ

 

свои

 

адскія

 

силы

 

на

 

послѣдпюю,

 

окончательную

борьбу

 

съ

 

христіанствомъ;

 

въ

 

это

 

время

 

римскіе

 

императоры

рѣшились

 

уничтожить

 

послѣдователей

 

Христа,

 

стереть

 

съ

лица

 

земли

 

всѣхъ

 

христіанъ.

 

„Въ

 

это

 

время,

 

говоритъ

 

Ев-

севій,

 

началась

 

повсюду

 

открытая

 

и

 

жестокая

 

война

 

противъ

христіанства".

 

Ожесточеніе

 

язычниковъ

 

противъ

 

христіанъ

усилилось

 

еще

 

несправедливымъ

 

подозрѣніемъ

 

послѣднихъ

 

въ

поджогѣ

 

императорскаго

 

никомидійскаго

 

дворца

 

и

 

въ

 

поку-

шеніи

 

на

 

жизнь

 

Діоклетіана.

 

Галерій,

 

зять

 

Діоклетіана,

 

оже-

сточенный

 

врагъ

 

христіанъ,

 

неоднократно

 

предлагавши

 

сво-

ему

 

тестю

 

издать

 

эдиктъ

 

о

 

поголовномъ

 

истребленіи

 

христі-

анъ,

 

воспользовался

 

этимъ

 

обстоятельствомъ

 

и

 

имѣлъ

 

удоволь-

ствіе

 

довести

 

Діоклетіана

 

до

 

иступленнаго

 

гнѣва

 

противъ

мнимыхъ

 

поджигателей

 

Неистовство

 

императора

 

простерлось

на

 

всѣхъ

 

христіанъ

 

безъ

 

различія.

 

Могущественные

 

нѣкогда

придворные

 

сановники

 

были

 

лишены

 

жизни,

 

пресвитеры

 

и

діаконы

 

никомидійской

 

церкви

 

съ

 

своимъ

 

епископомъ

 

Анѳи-

момъ

 

безъ

 

всякаго

 

приговора

 

и

 

допроса

 

были

 

преданы

 

смер-

ти,

 

множество

 

христіанъ

 

подверглось

 

тойже

 

участи:

 

однихъ

умерщвляли

 

мечемъ,

 

другихъ

 

топили

 

въ

 

морѣ,

 

или

 

жгли;

 

но

не

 

порознь,

 

потому

 

что

 

ихъ

 

было

 

слишкомъ

 

много,

 

НО

 

ЦЕ-

ЛЫМИ

 

толпами.

 

За

 

мнимый

 

поджогъ

 

никомидійскаго

 

дворца

— въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова

 

было

 

сожжено

 

20.СОО

христіанъ

 

въ

 

христіанскомъ

 

храмѣ

 

(28

 

дек).

 

Почти

 

одновре-

менно

 

съ

 

пожаромъ

 

въ

 

никомидійскомъ

 

дворцѣ

 

вспыхнули

противъ

 

правительства

 

бунты

 

въ

 

Милитинѣ

 

и

 

Сиріи.

 

Зло-
намѣренными

 

язычниками

 

эти

 

возмущенія

 

были

 

приписаны

вліянію

 

христіапскаго

 

духовенства,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

тяжесть

гоненій

 

на

 

христіанъ

 

обрушились

 

преимущественно

 

на

 

хри-

сгіанское

 

духовенство

 

и

 

потому

 

изданъ

 

былъ

 

немедленно

 

э-



—
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диятъ

 

о

 

заключеніи

 

всѣхъ

 

предстоятелей

 

церквей

 

въ

 

темни-,

цы

 

(Евсевій

 

Церк.Ист.

 

о

 

Иалест.

 

муч.

 

1,

 

11).

 

„Тогда,

 

гов.

Евсевій,

 

открылось

 

зрѣлище

 

выше

 

вскаго

 

описанія:

 

повсю-

ду

 

заключали

 

храстіанъ

 

цѣлыми

 

тысячами;

 

темпицы,

 

предназ-

наченныя

 

для

 

убійцъ

 

и

 

злодѣевъ

 

расхищающихъ

 

гробницы,

наполнились

 

епископами

 

и

 

пресвитерами,

 

діаконами,

 

чтеца-

ми,

 

заклинателями,

 

такъ

 

что

 

осужденнымъ

 

за

 

злодѣянія

 

не

оставалось

 

тамъ

 

мѣста

 

(Ц.

 

Истор.

 

кв.

 

8,

 

гл.

 

6).

 

Пересчи-

тать

 

множество

 

священномучениковъ,

 

пострадавшихъ

 

въ

каждой

 

области

 

представлялось

 

историкамъ

 

дѣломъ

 

совер-

шенно

 

не

 

возможнымъ.

 

Естественно,

 

что

 

слухъ

 

о

 

прибытіи

въ

 

Лаодикію

 

комита

 

Патрикія

 

съ

 

цѣлью

 

умерщвлять

 

христі-

анъ

 

навелъ

 

сильный

 

страхъ

 

на

 

вѣрующихъ,

 

и,— добрый

 

пас-

тырь,

 

блаженный

 

Сисиній

 

счелъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

преподать

слово

 

утѣшенія

 

и

 

одобренія

 

своей

 

паствѣ.

 

Комитъ

 

Патрикій,

но

 

прибытіи

 

своемъ

 

въ

 

Лаодикію,

 

немедленно

 

принесъ

 

жерт-

ву

 

въ

 

капищѣ

 

Аполлона,

 

а

 

затѣмъ

 

сотьори

 

bz

 

той

 

день

 

по-

Зориіие

 

(народное

 

зрѣлище)

 

и

 

прешеше

 

цдрское

 

предложи

(Четьи-мин.

 

іЗ

 

апр.

 

лист.

 

471).

 

По

 

принесеніи

 

жертвъ

 

Апол-

лону,

 

комитъ

 

объявилъ

 

жителямъ

 

Лаодикіи

 

царскій

 

указъ,

запрещавшій

 

исповѣдываніе

 

христіанской

 

вѣры.

 

Порядокъ

объявленіа

 

эдиктовъ

 

и

 

приведете

 

ихъ

 

во

 

исполненіе

 

былъ

таковъ:

 

въ

 

каждомъ

 

городѣ

 

было

 

объявляемо,

 

чтобы

 

всѣ

 

жи-

тели

 

мужчины

 

и

 

женщины

 

и

 

даже

 

дѣти

 

явились

 

для

 

принесе-

нія

 

жертвы

 

въ

 

языческомъ

 

храмѣ,

 

гдѣ

 

засѣдали

 

судьи.

 

Здѣсь

по

 

очередно

 

вызывали

 

явившихся

 

по

 

составленнымъ

 

напе-

редъ

 

спискамъ

 

всего

 

мѣстнаго

 

народонаселенія

 

и

 

такимъ

образомъ

 

каждый

 

долженъ

 

былъ

 

принесть

 

жертву,

 

или

 

ока-

заться

 

христіаниномъ

 

и

 

подвергнуться

 

суду.

 

Въ

 

судахъ

 

бы-

ли

 

поставлены

 

также

 

жертвенники

 

и

 

чтобы

 

какъ

 

нибудь

 

по

недосмотру

 

не

 

упустить

 

христіанина,

 

каждый

 

приходящіи

прежде

 

разсмотрѣнія

 

его

 

дѣла

 

долженъ

 

былъ

 

совершить

 

жерт-

ву

 

(см.

 

Laotantius.

 

De

 

morte

 

persec.

 

cap.

 

15 J.

 

Изъ

 

мучен,

актовъ

 

св.

 

муч.

 

Артемона

 

не

 

видно,

 

чтобы

 

при

 

принесеніи



—

 

549

 

—

жертвы

 

Аполлону

 

оказались

 

христіане;

 

но

 

нельзя

 

предпола-

гать,

 

чтобъ

 

въ

 

Лаодикіи,

 

значительномъ

 

тогда

 

по

 

количеству

жителей

 

городѣ,

 

не

 

было

 

христіанъ-,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

они

заблаговременно

 

скрылись

 

изъ

 

города

 

и

 

пребывали

 

съ

 

своимъ

епископомъ

 

(блаж.

 

Сисиніемъ)

 

за

 

городомъ

 

близь

 

церкви,

 

ко-

торая

 

отстояла

 

отъ

 

города

 

за

 

пять

 

поприщъ,

 

а

 

въ

 

самомъ

городѣ,

 

можетъ

 

быть,

 

остались

 

потаеные

 

христіане,

 

рѣшив-

шіеся

 

во

 

время

 

лютаго

 

гоненія

 

скрыть

 

свое

 

вѣроисповѣданіе.

Отсутствіемъ

 

въгородѣ

 

хрисііанъ

 

можно

 

объяснить

 

и

 

то,

 

что

царскій

 

чиновникъ,

 

по

 

прибытіи

 

своимъ

 

въ

 

Лаодикію

 

пять

дней

 

провелъ

 

въ

 

бездѣйствіи:

 

то

 

на

 

позорищахъ,

 

то

 

въ

 

ло-

витвахъ

 

(звѣриная

 

охота).

 

Окресности

 

Лаодикіи

 

посвящены

были

 

богинѣ

 

Діанѣ

 

или

 

Артемидѣ;

 

и

 

по

 

всей

 

вѣроятности

изобиловали

 

дикими

 

звѣрями

 

и

 

охота

 

была

 

удачна,

 

такъкакъ

по

 

ловитвѣ

 

комитъ

 

рѣшился

 

принести

 

жертву

 

богинѣ

 

Арте-

мидѣ

 

(вниде

 

въ

 

Артемидино

 

капище,

 

хотя

 

скверную

 

совер-

шити

 

оюертву)

 

но

 

здѣсь

 

къ

 

своему

 

изумленно

 

не

 

обрѣтг

идоловь

 

и

 

вопрошате

 

о

 

нихъ,

 

гдѣ

 

суть?

 

Нѣкоторые

 

изъ

присутствовавшихъ

 

язычниковъ

 

отвѣчали,

 

что

 

Онсин'ш

 

епн-

скопг

 

cz

 

пополи

 

сьонл\г

 

Яртел\онол\г

 

и

 

cz

 

прочилш

 

ѵристѴдньі

сокр^шишд

 

изкДАнТе

 

Яртелдидино

 

и

 

прочид-z

 

ТАМО

 

ЕЫБШИр;

когоьг

 

(листъ

 

47).

 

Узнавши

 

о

 

мѣстопребываніи

 

Сисинія

 

и

 

его

паствы,

 

комитъ,

 

немедленно

 

сіціші

 

на

 

кона,

 

иде

 

cz

 

ьоор&кен-
ньши

 

бои

 

kz

 

ѵристТднской

 

церкки,

 

еже

 

пролити

 

кроы»

 

к'кр-
iibivz,

 

СисіінТа

 

же

 

и

 

Яртелдонл

 

мд

 

^десд

 

рлзс^іии

 

(лист.

 

37).

Жестокія

 

пытки,

 

ужаснѣе

 

самой

 

смерти

 

ожидали

 

блаженнаго

епископа

 

и

 

пресвитера

 

его

 

Артемона,

 

такъ

 

какъ

 

эдиктомъ

узаконялись

 

всякаго

 

рода

 

мученія

 

и

 

открывалась

 

полная

 

свобода

фанатической

 

жестокости,

 

такъ

 

что,

 

по

 

словамъ

 

Евсевія,

 

о-

сужденіе

 

христіанина

 

на

 

смерть

 

было

 

знакомь

 

снисходительно-

сти

 

судіи,

 

или

 

особеннаго

 

уваженія

 

къ

 

богатству,

 

благотво-

рительности,

 

знатности

 

рода,

 

или

 

уваженію

 

общественнымъ

заслугамъ,

 

которыми

 

отличался

 

подсудимый.

 

Но

 

въ

 

это

 

самое

время

 

совершенно

    

неожиданно

    

измѣнилась

   

ярость

   

кома-
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та

 

на

 

кротость

 

и

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

подвергать

 

Сиси-

нія

 

жестокимъ

 

мукамъ,

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

 

обратиться

 

къ

святителю

 

съ

 

униженною

 

просьбою.

 

Предоставимъ

 

Метаф-

расту

 

(онъ

 

составилъ

 

оппсаніе

 

страданій

 

св.

 

муч.

 

Артемоиа)

самому

 

повѣдать

 

о

 

семъ:

 

ПриЕлиждюш&А

 

ел\$

 

(т.

 

е.

 

ко-

миту

 

Патрлкію)

 

kz

 

цикьи

 

и

 

быбш^

 

ако

 

едина

 

поприше,

 

ьне-

ЗАП^

   

0EZA

  

еГО

   

ТрАСАЕИЦД

   

БЕЛИКА,

   

АКО

   

И

   

CZ

 

КОНА

   

ПАСТИ

   

£Л\#,

и

 

огнь

 

Еезлгкренг

 

oeza

 

его,

 

и

 

нд

 

носилгкѵг

 

ez

 

нтікТй

 

tamo

прнлЬ'чнкппйсА

 

доли

 

Hecenz

 

еысть:

 

Быкшей

 

же

 

ноши

 

и

 

боіі-

hamz

 

cz

 

кдндилы

 

прнгкдАішш/.

 

болашел\#

 

кол\ит»

 

и

 

сл\ерти

того

 

члюшимг,

 

глагола

 

komhtz

 

kz

 

домЕстикдмг

 

(домашнимъ)

сьоилѵг:

 

ѵристідне

 

проклАшд

 

л\а,

 

и

 

Eorz

 

hvz

 

мачитг

 

л\д.

Глдголдшд

 

ел\#

 

доместицбі:

 

сильши

 

Е03И

 

и

 

сбіітлаа

 

еогнна

ЩутщА,— тіи

 

зАР льл

 

ТА

 

fOTbopATz.

 

Тажко

 

же

 

ел\5

 

ко-

л'кзн^иш^,

 

и

 

жикотд

 

отчлаьаюшйса,

 

глдголА

 

kz

 

ьоииллк:

шедше

 

ez

 

п^ркоьь

 

ѵрнстіднск^м;

 

рцыти

 

епископе

 

ОисинТю,

 

си-

це

 

гллголетг

 

komutz

 

Пдтрикіи:

 

ьеликг

 

Eorz

 

ѵристіднскш,

 

по-

ллолнсА

 

#ео

 

kz

 

нелѵ^

 

з4

 

МА>

 

епископе,

 

да

 

бозплн»1

 

otz

 

ео-

Л'КЗ""

   

"А

   

ТЛЖКТл,

   

И

   

СОТБОрів

   

0EpA3Z

  

ТБОЙ

   

OTZ

 

3ЛДТЛ

   

и

 

по-

средіі

 

грддд

 

постдблм.

 

Шедше

 

же

 

бойни,

 

глаголдшл

 

о

 

слобесн

комитд

 

епископе.

 

И

 

отбіша

 

enncKonz:

 

зЛ4Т0

 

тьое

 

cz

 

'го"

Еом

 

да

 

Е^детг,

 

дше

 

Б'кр^еши

 

ez

 

Бога,

 

нашего

 

іис^са

 

Хрнстд,

дд

 

изЕ^деши

 

еолѢзни

 

тбоа.

 

И

 

посла

 

плки

 

komutz,

 

гллголюіии:

Ыір^м

 

rz

 

Когд

 

твоего,

 

точ'і'ю

 

да

 

исіукл^м.

 

Оотьори

 

^ЕО

 

о

hea\z

 

епископг

 

молить^,

 

и

 

леТе

 

koa\HTZ

 

ьостдздрльг,

 

НЕ

 

ил\ый

ОТЬМДБ

   

НЕДУГА

   

Т^ЛЕСНАГО

   

(л.

   

48).

Но;

 

чудесно

 

исцѣленный

 

отъ

 

трясавичной

 

болѣзни,

 

Пат-

рикій

 

не

 

выполнплъ

 

своего

 

обѣта;

 

онъ

 

пс

 

только

 

не

 

увѣ-

ровалъ

 

въ

 

Бога

 

истиннаго;

 

но

 

остался

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни,

жестокимъ

 

гонителемъ

 

христіанъ.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней,

сказано

 

въ

 

жизнеописаніи

 

св.

 

Артемона,

 

комитъ

 

отправил-

ся

 

изъ

 

Лаодикіи

 

въ

 

Кесарію

 

палестинскую

 

съ

 

цѣлью

 

пре-

слѣдовать

 

тамъ

 

христіанъ;

 

на

 

пути

 

за

 

три

 

поприща

 

отъ

 

го-
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рода

 

Лаодикіи

 

встрѣтилъ

 

онъ

 

св.

 

пресвитера

 

Артемона,

 

воз-

вращавшагося

 

съ

 

ловитвы.

 

Этотъ

 

пресвитеръ

 

былъ

 

уже

 

весь-

ма

 

преклонныхъ

 

лѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

его

 

словамъ,

 

онъ

 

16

 

ть

лѣтъ

 

былъ

 

анагностомъ

 

(чтецъ)

 

чтый

 

книги

 

ez

 

ііерші

 

Еожіей,

28

 

лѣтъ

 

былъ

 

діакономъ,

 

сбашенныа

 

чтый

 

СьангелУа

 

н

тридЕСАтг

 

три

   

л4гтд

 

исполни^

 

ez

   

прЕсыітерстыі,

 

^чд

 

лм-

ДИ

 

И

   

НАСТАБЛАА

   

НА

   

пЬѴь

   

СПДСЕНІА

   

ПОМОшТіО

   

ХрНСТОБОИ.

   

(ЛИСТ.

48

 

на

 

об).

 

За

 

св.

 

Артемономъ,

 

которому

 

даровано

 

было

 

словомъ

Христовымъ

 

дибУи

 

3RrKp H

 

лобити,

   

слѣдовали

    

два

   

оленя

   

и

шесть

 

онагровъ

   

(дикихъ

 

ословъ);

   

этихъ

 

звѣрей

   

Артемонъ

велъ

   

къ

 

Сисинію,

 

такъ

 

какъ

   

онъ

 

имілДше

 

обошный

 

огрддх

крдсенг

 

и

 

ez

 

heaaz

 

^-ота

 

дибУа

 

зегеР и

 

илМітн.

 

Узнавши,

 

что

Артемонъ,

 

христіанинъ,

  

комитъ

 

приказалъ

  

вопнамъ

 

дьоими

ьеригдлмі

 

СБАЗДТИ

 

и

 

вести

 

его

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

   

до

 

Кесаріи;

связанный,

 

не

 

имѣя

 

возможности

  

сообщить

   

своему

 

еписко-

пу

 

о

 

взятіи

 

его

 

на

   

страданія,

 

Артемонъ

 

обратился

 

къ

 

слѣ-

довавшимъ

   

за

 

нимъ

   

звѣрямъ

 

и

 

сказалъ:

 

идите

 

къ

   

Сисипію

Епископу.

 

Олени

 

и

   

онагры

 

повиновались

 

его

 

приказанію

 

и

идоша,

 

и

   

при

 

ДьерА^г

 

шгркоьныд

 

огрдды

 

стдшд.

   

Увидѣвши

эвѣрей

 

блнзъ

 

церковаыхъ

 

дверей,

 

Сисиній

 

сстросилъ

 

привра-

тника:

    

откуда

 

пріидошд

   

сУи

 

зБГЬр,|£?

 

Тогда,

   

по

   

повелѣнію

Божію,

 

одинъ

 

изъ

 

оленей

 

челоь'ЬческУй

 

гллсг

 

БОспрУнл\шн

 

ска-

залъ:

 

Яртемонг,

 

pAEz

 

ЕожУй,

 

atz

 

есть

 

злочестііБьшг

 

кол\итол«

и

 

сбазлнный

 

БЕденг

 

еысть

 

ez

 

КесдрУм;

 

hacz

 

же

 

kz

 

teetj

 

пос-

ла.

 

Ужасъ

 

объялъ

 

епископа

   

о

 

проглАголднУи

 

олена

 

и

 

испол-

нился

 

жалости

 

о

 

взятіи

 

любимаго

   

своего

 

пресгитера

 

Арте-

мона

 

на

 

мученія;

 

блаженный

 

Сисиній

   

неме

 

дленно

 

прнзвалъ

діакопа

 

Филея

 

и

 

сообщилъ

   

ему

 

и

 

о

 

чудеспомъ

 

событіи

 

и

 

о

взятіи

 

Артемона:

   

^ждсг

  

во

 

ОЕДЕрждлг

 

мена,

 

говоритъ

 

епи-

скопъ

   

своему

 

діакону,

 

о

 

проглдголднУн

 

ЧЕЛОьтіческомг

 

еленс-

komz,

 

жалость

 

же

 

тажкда

 

о

 

атУи

 

Ярт£л\оид;

 

за

   

тѣмъ

   

рнъ

приказалъ

 

діакону

 

взять

 

просфоры

 

и

 

отправиться

 

съ

 

однимь

изъ

 

слугъ

   

въ

 

Кесарію,

   

узнать:

 

аше

 

истинна

 

сЬ'чь

 

прогллго-

67
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лаинда

 

отх

 

олена.

 

Филей

 

немедленно

 

отправидея

 

въ

 

Кеса-
рію

 

и

 

убѣдплся

 

въ

 

истинности

 

сказаннаго

 

оленемъ:

 

Артемонъ

находился

 

въ

 

темнпчномъ

 

заключеніи;

 

оиъ

 

просилъ

 

Филея

передать

 

епископу,

 

чтобы

 

тотъ

 

помолился

 

о

 

немъ,

 

ако

 

да

 

603-

МОЖетг

   

ПОЕ'КДИТИ

   

ЛУКАВОЕ

 

#Л\ЫШЛ£нУе

 

^рИСТОНЕНАБИСТНЛГО

 

Л\І-
читела

 

и

 

сподоеіілса

 

вы

 

выти

 

сопричдстникг

 

Христе

 

Господе
Діаконъ,

 

простившись

 

съ

 

Артемономъ,

 

передалъ

 

свят.

Сисинію

 

просьбу

 

любимаго

 

его

 

пресвитера;

 

со

 

слезами

 

Си-

синій

 

молился

 

объ

 

укрѣплепіи

 

свыше

 

Артемона

 

на

 

мучена-

ческій

 

подъигъ

 

и

 

пропзнесъ

 

слѣдующую

 

молитву:

 

Господи

іис^се

 

ХрнстЕ,

 

изкделей

 

ДднУилд

 

otz

 

Ьстг

 

льБОБы^г,

 

и

 

треп

OTjJOKOBZ

 

OTZ

 

ОПІЕННЫА

 

НДБ^

 

ѴОДОНОСОрОБЫ

 

ПЕШИ

 

СПАСЫЙ,

 

Ти

И

 

рДЕЛ

 

ТВОЕГО

 

ЯрТ£Л\ОНА

 

OTZ

 

ЬрДЖДЕЕНЛГО

 

ПаТАИкУа

 

Н3ЕАБН

И

    

ДАЖДЬ

    

£Л\#

     

ПОЕ-ѢдИТИ

    

ЕСА

    

ЛѴ#ЧИТ£ЛЫША

    

ОНАГО

      

#ЛШ<
шленіа,

 

и

 

причти

 

его

 

cbateiyz

 

m^4ehhkobz

 

лик^.

 

(Чет. -Ми-

нея

 

апрѣля

 

13

 

лист.

 

48).

 

И

 

действительно—

 

въ

 

послѣднеѳ

гоненіе

 

Діоклетіапово

 

гонители

 

христіанъ

 

отличались

 

лука-

выми

 

умыш.іеніями

 

противъ

 

христіанъ,

 

изобрѣтеніемъ

 

но-

выхъ,

 

медленныхъ

 

и

 

ужаснѣйшихъ

 

мученій.

 

„Однихъ

 

изъ

 

хрз-

стіанъ,

 

говоритъ

 

Евсевій,

 

современникъ

 

этого

 

гоненія,

 

распи-

нали,

 

терзали

 

бичами,

 

черепками,

 

или

 

желѣзными

 

крючьямп,

другихъ

 

скоблили,

 

колесовали,

 

разрывали

 

крѣпко

 

стянутыми

сучьями

 

дерева,

 

вѣшали

 

внпзъ

 

головою,

 

морили

 

голодом,

обливали

 

расплавленнымь

 

свинцомъ,

 

инымъ

 

просверливали

острыми

 

тростями

 

пальцы,

 

медленно

 

жгли,

 

или

 

растягивали

составы

 

и

 

члены,

 

или

 

обрѣзывали

 

ножами

 

одну

 

часть

 

за

 

дру-

гою,

 

такъ

 

что

 

некоторые

 

изъ

 

мучешіковъ

 

имѣли

 

самый

 

бѣд-

ственный

 

конецъ

 

жизни,

 

и

 

умирали

 

такимъ

 

образомъ,

 

едва

удерживая

 

человѣческій

 

вндъ."

 

(Евсев.

 

Ц.

 

Ист.

 

кн.

 

8

 

гл.

 

3-

12).

 

„Еслибъ

 

у

 

меня,

 

говоритъ

 

Лактанцій,

 

была

 

бы

 

сотня

устъ

 

и

 

желЬзная-трудь;

 

то

 

и

 

тогда

 

я

 

не

 

могъ

 

бы

 

исчислить

всѣхъ

 

впдовъ

 

мученій,

 

претерпѣваемыхъ

 

вѣрующами;

 

цѣлыхъ

хомовъ

 

книгъ

 

не

 

достаточно

   

для

 

нхъ

 

описанія,

 

потому

 

что



—
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—

ежедневно

 

И80брѣтались

 

новые,

 

болѣе

 

тяжкіе

 

роди

 

смертей;

свирѣпость

 

мучителей

 

доходила

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

изу-

вѣченпыхъ

 

лечили,

 

чтобы

 

опять

 

мучить."

 

(Lactant.

 

De

 

morte

persec.

 

cap.

 

lfi).

 

Тяжкія

 

мученія

 

претерпѣлъ

 

пев.

 

м.

 

Арте-

монъ,

 

но,

 

при

 

помощи

 

Божіей

 

и

 

молитвамъ

 

своего

 

Архипа-

стыря,

 

онъ

 

увѣячался

 

мученическимъ

 

вѣнцемъ

 

чрезъ

 

мечное

усѣченіе.

 

—

 

О

 

св.

 

Спсиніѣ

 

болѣе

 

не

 

встрѣчается

 

свѣдѣній

 

въ

житіи

 

Св.

 

Артемона

 

и

 

— неизвѣстпо:

 

когда

 

и

 

какъ

 

скончался;

увѣнчался

 

ли

 

и

 

онъ

 

мученическимъ

 

вѣнцомъ;

 

по

 

всей

 

вѣро-

ятности,

 

комитъ

 

Патрикій

 

изъ

 

благодарности

 

къ

 

нему

 

за

 

ис-

цѣленіе

 

отъ

 

тяжкой

 

болѣзни

 

пощаднлъ

 

его

 

жизнь.

Такпмъ

 

образомъ

 

Сисиній,

 

Егшскопъ

 

Лаодикійскій

 

есть

именно

 

тотъ

 

святой,

 

къ

 

которому

 

народъ

 

прибѣгаетъ

 

съ

 

мо-

литвою

 

объ

 

исцѣлепіп

 

отъ

 

лихорадки,

 

эхо

 

подтверждается,

какъ

 

видѣли,

 

и

 

жизнеописаніемъ

 

святаго,

 

въ

 

которомъ

 

между

прочимъ

 

сказано

 

было

 

объ

 

исцѣлепіи

 

имъ

 

отъ

 

трясавяцы

 

Ко-

лита

 

Патрпкія

 

п

 

молитвенными

 

заговорами

 

и

 

па

 

пконѣ

 

св.

Сисипій

 

изображается

 

святителемъ,

 

а

 

изъ

 

всѣхъ

 

извѣстпыхъ

святителей

 

съ

 

именемъ

 

Сиспнія,

 

Сисиній

 

Лаодпкійскій,

 

и

 

по

святости

 

своей

 

жпзнп,

 

и

 

по

 

чудесамъ

 

своимъ,

 

именно

 

есть

тотъ

 

святой,

 

которому

 

народная

 

вѣра

 

приписываетъ

 

чудесный

даръ

 

исцѣлять

 

больныхъ

 

лихорадкою.

Кромѣ

 

св.

 

Сисннія

 

Епископа

 

Лаодикійскаго,

 

рускій

 

на-

родъ

 

во

 

время

 

лихорадки

 

прибѣгаетъ

 

съ

 

молитвою

 

и

 

къ

 

дру-

гимъ

 

святымъ.

 

Число

 

такихъ

 

святыхъ

 

довольно

 

значительно,

б.

 

м.

 

потому,

 

что

 

ни

 

одна

 

болѣзнь

 

не

 

мучитъ

 

такъ

 

часто

русскаго

 

люда,

 

какъ

 

именно

 

лихорадка.

 

Не

 

входя

 

въ

 

подроб-
ныя

 

изслѣдованія:

 

почему

 

русскій

 

народъ

 

чтитъ

 

того,

 

или

 

дру-

гого

 

святаго

 

исцѣлителемь

 

отъ

 

лихорадки,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

сде-

лало

 

бы

 

настоящую

 

статью

 

слишкомъ

 

обширною

 

и

 

не

 

соотвѣт-

ствующеюл

 

своему

 

заглавію,

 

ограничимся

 

перечисленіемъ

 

свя-

тыхъ

 

и

 

краткимъ

 

указаніемъ

 

почему,

 

т.

 

е.

 

на

 

какомъ

 

оспо-

ваніи,

 

народь

 

чтитъ

 

кхъ

 

именно

 

исцѣлитепями

 

отъ

 

лихорадки.

1)

 

Св.

 

и.

 

Фотинія

   

Самарянка у

   

съ

 

которою

   

во

 

время



—
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—

земной

 

жизни

 

бесѣдовалъ

 

I.

 

Христосъ

 

(Іоан,

 

гл.

 

4,

 

5—46)

Св.

 

Фотинія,

 

какъ

 

видно,

 

изъ

 

вышеприведеннаго

 

описанія

иконы

 

св.

 

Сисинія,

 

чтится

 

народомъ,

 

какъ

 

исцѣлительница

отъ

 

лихорадки,

 

а

 

потому

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

изображается

 

на

иконѣ.

 

Въ

 

извѣстномъ

 

сказаніи

 

какимъ

 

святымъ,

 

во

 

время

какой

 

болѣзни

 

слѣдуетъ

 

молиться

 

св.

 

Фотинія

 

считается

исцѣлительницею

 

отъ

 

лихорадки

 

(см.

 

Русскій

 

Архивъ

 

1863).

Во

 

многихъ

 

селахъ

 

и

 

городахъ

 

ей

 

служатъ

 

молебны

 

о

 

стра-

звдущихъ

 

трясавицею,

 

а

 

иные

 

выписываютъ

 

на

 

лоскуткѣ

 

бу-

маги

 

тропарь,

 

(къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

извѣстно,

 

какой

 

тропарь:

общій

 

ли

 

св.

 

мученицамъ,

 

или

 

особый,

 

составленный

 

въ

честь

 

св.

 

м

 

Фотиніи

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

съ

 

упоминаніемъ

въ

 

немъ

 

о

 

чудесномъ

 

дарѣ

 

мученицы— прогонять

 

отъ

 

лю-

дей

 

трясавичную

 

болѣзнь)

 

и,

 

завязавъ

 

эту

 

выпись

 

въ

 

ве-

тошку,

 

даютъ

 

больному

 

носить

 

ее

 

на

 

шеѣ

 

нѣсколько

 

дней

(три-девять),

 

а

 

потомъ

 

ваставляютъ

 

больнаго

 

или

 

прогло-

тить

 

самую

 

записку,

 

или

 

сжечь

 

ее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ветошкою

на

 

страстной

 

(четверговой)

 

свѣчѣ

 

и

 

съѣсть

 

оставшійся

 

отъ

нея

 

пепелъ".

 

(Руковод.

 

для

 

сел.

 

паст.

 

1866

 

г.

 

11).

 

Нерѣд-

ЕО

 

больные

 

лихорадкою

 

даютъ

 

обѣтъ

 

въ

 

случаѣ

 

своего

 

вы-

здоровленія

 

написать,

 

или

 

пріобрѣсти

 

икону

 

св.

 

м.

 

Фотиніи,

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

селахъ

 

Владимірской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

про-

пвѣтаетъ

 

торговля

 

иконами

 

суздальскаго

 

произведенія,

 

зака-

зываются

 

и

 

продаются

 

иконы

 

ея

 

въ

 

самомъ

 

болыпомъ

 

коли-

чествѣ,

 

какъ

 

цѣлительное

 

врачество

 

противъ

 

лихорадки.

 

Въ

Холуѣ,

 

(гдѣ

 

находится

 

мастерская

 

подобныхъ

 

иконъ,

 

не

 

рѣд-

ко

 

свирѣпствуегъ

 

лихорадка,

 

такъ

 

какъ

 

село

 

расположено

въ

 

болотистомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

въ

 

весеннее

 

время

 

большею

 

частію

заливается

 

полою

 

водою),

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

св.

 

Сисиніемъ

 

чтится

и

 

св.

 

м.

 

Фотинія.

 

Холуйскіе

 

жители,

 

въ

 

недавнее

 

время,

 

по

обѣту

 

устроили

 

въ

 

Борковской

 

Николаевской

 

пустыни

 

при-

дѣлъ

 

въ

 

честь

 

св.

 

м.

 

Фотиніи,

 

вслѣдствіе

 

чудеснаго

 

дара

 

ея

лсцѣлять

 

отъ

 

лихорадки

 

(Сарат.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

J6

 

13,

 

1871).

 

Ос-

вованіемъ

 

чтить

 

св.

 

Фотинію

 

исцѣлительницею

 

отъ

 

лихорад-



—
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—

ви

 

могло

 

служить

 

сказаніе

 

Пролога

 

о

 

чудеСБілЪ

 

исцѣленія

Фотиніею

 

дукса

 

Севастіана

 

отъ

 

болѣзни,

 

во

 

время

 

которой

онъ

 

разжегся

 

лицемъ

 

и

 

паде

 

на

 

землю

 

отъ

 

зельныя

 

великія

 

и

лютыя

 

болѣзни

 

(Пролог.

 

20

 

март.).

 

Г.

 

Калпнскій

 

(въ

 

Душ.

Чт.

 

1872

 

г.

 

мартъ)

 

приводить

 

въ

 

основаніе

 

почитанія

 

св.

 

м.

Фотиніи

 

исцѣлительницею

 

отъ

 

лихорадки

 

то,

 

что

 

ж.

 

Фоти-

нія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

женами

 

осталась

 

невредимою

 

отъ

 

смерт-

наго

 

зелія,

 

какое

 

имъ

 

далъ

 

волхвъ

 

(см.

 

Прол.

 

20

 

март.).

Самое

 

время

 

празднованія

 

памяти

 

св.

 

м.

 

Фотипіи

 

20

 

марта,

весеннее

 

время,

 

способствующее

 

развитію

 

лихорадки,

 

конеч-

но,

 

имѣло

 

'свою

 

долю

 

вліянія

 

на

 

почитаніе

 

св.

 

Фотиніи,

 

какъ

исцѣлительницы

 

отъ

 

лихорадки.

 

Быть

 

можетъ,

 

и

 

бесѣда

 

Спа-

сителя

 

съ

 

Самарянкою

 

при

 

кладязѣ

 

не

 

была

 

упущена

 

изъ

виду

 

народомъ

 

и

 

это

 

обстоятельство

 

принято

 

было

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

страдавшими

 

лихорадкою,

 

такъ

 

какъ

 

лихорадки

 

живутъ

по

 

народ,

 

мпѣнію

 

въ

 

водѣ:

 

въ

 

колодцахъ,

 

озерахъ,

 

болотахъ,

рѣкахъ.

2)

 

Препод.

 

Басилій

 

Новый

 

(26

 

март.).

 

Подробное

 

опи-

саніе

 

его

 

жизни

 

смотри

 

26

 

марта

 

въ

 

Четьи-Минеи;

 

въ

его

 

житіи

 

находится

 

между

 

прочимъ

 

поввствованіе

 

Ѳеодоры

(жившей

 

въ

 

услуженіи

 

у

 

преп.

 

Василія)

 

о

 

хожденіи

 

ея

 

по

 

мы-

тарствамъ.

 

Въ

 

упомянутомъ

 

сказаніи

 

преп.

 

Василій

 

считает-

ся

 

цѣлителемъ

 

отъ

 

трясавицы

 

(Руск.

 

Арх.

 

1863

 

г).

 

Осно-

ваніемъ

 

считать

 

св.

 

Василля

 

цѣлителемъ

 

отъ

 

трясавицы

 

слу-

жить

 

то,

 

что

 

онъ,

 

при

 

жпзни

 

своей,

 

исцѣлялъ

 

людей

 

отъ

 

тря-

савицы.

 

Въ

 

Четьи-минеи

 

(26

 

марта

 

лист.

 

126)

 

разсказывает-

ся

 

о

 

слѣдующемъ

 

чудѣ,

 

совершепномъ

 

св.

 

Василіемъ:

 

св.

Василій,

 

чудесно

 

спасенный

 

отъ

 

потоиленія,

 

припіелъ

 

изъ

Евдомы —предградіе

 

Константинополя— и

 

сѣіъ

 

при

 

зол.

 

град-

скихъ

 

воротахъ,

   

ѵота

 

л\ало

 

почитн.

 

fiz

 

тоже

 

вр£л\д

   

пзУи-

ДЕ

 

ТАЛ\0

 

Н'БК'Ш

 

ЧЕЛОБІІКг,

 

БОЛ^нУи

 

трАСЛЕИЧНОІС

 

£1ІА0

 

ОДЕр-

ЖИМЫЙ,

 

И

 

СІІДг

 

ЕЛНЗЬ

 

СБАТАГО

 

ТрАСЫЙСА

 

II

 

СТЕНАЙ

 

0TZ

 

ЕОЛ^З"
ни:

 

МИЛОСЕрдОБАВг

 

#Б0

 

о

 

H£MZ

 

ПрЕПОДОЕНЫЙ,

 

возложи

 

НА

 

НЕГО

р

 

и

 

помолиьса,

   

исігіли

 

ЕГО.

 

Еидтіьх

 

ЧЕЛОЫіКХ

 

сш

 

исігі-



—
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—

тл-ѣыид,

 

плде

 

нд

 

H03"fc

 

преподоЕндго

 

и

 

молдше

 

его,

 

дл

 

идетг

«

 

нилдг

 

Б2

 

дол\г

 

его:

 

е-е

 

же

 

челоі/ккг

 

той

 

единя

 

otz

 

нисшир

не

 

слльныр

 

грдждднх,

 

или

 

ел\#

 

Ioahhz,

 

и

 

иде

 

cz

 

hhmz

 

пре-

подобный

 

рлд^Асд:

 

Ioahhz

 

же

 

cz

 

подр#ж'іел«

 

ceoiimz

 

[бленою]

гіріА

 

его

 

ликезно

 

и

 

выше

 

ок гкднел\^

 

чдс^,

 

предстдьи

 

ТРАПЕ-

ЗЕ

 

и

 

адошл

 

ЕеселАЦША.

 

Св.

 

Василію

 

Новому

 

есть

 

особая

молитва

 

объ

 

исцѣленіи

 

отъ

 

лихорадки.

3)

 

Препод.

 

Маронъ,

 

по

 

стариннымъ

 

Русск.

 

рукописямъ

Марой,

 

14

 

февраля.

 

Этому

 

преподобному

 

Марону

 

молятся

-также

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

лихорадки.

 

Есть

 

рукописный

тропарь,

 

канонъ

 

и

 

молитва

 

св.

 

Марону;

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

представ-

ляется

 

освобождающпмъбольныхъ

 

отъ

 

трясавицы.

 

Архимащ-

ритъ

 

о.

 

Сергій

 

(см.

 

Агіологія

 

Востока

 

стр.

 

54)

 

говорите,

•что

 

предки

 

наши

 

вѣрплп,

 

что

 

препод.

 

Маронъ

 

исцѣляетъ

 

боль-

ныхъ

 

отъ

 

лихорадокъ

 

и

 

въ

 

канонпикахъ

 

старинной

 

печати

подъ

 

31

 

окт.

 

есть

 

ему

 

служба

 

въ

 

семъ

 

родѣ.

 

Преподобный

Маронъ

 

считается

 

цѣлителемъ

 

лихорадки,

 

это

 

выражено

 

въ

составленныхъ

 

въ

 

честь

 

его

 

тропарѣ,

 

кондакѣ,

 

молитвЬ

 

и

канонѣ.

 

Такъ

 

въ

 

кондакѣ

 

(1

 

гл.)

 

говорится,

 

что

 

Маронъ

 

нс-

цѣлялъ

 

прнтекдюшир

 

kz

 

нем^

 

otz

 

ндлеждцш.

 

скорви,

 

огне-

вицы

 

н

 

трлсд&ицы

 

Въ

 

молитвѣ

 

св.

 

Марону

 

между

 

прочим*

читается:

 

kz

 

стрдшнолѵ^

 

Eortf

 

Одьдоф^

 

честный

 

с&он

 

ptfirl
rz

 

macz

 

сей

 

простри,

 

otz

 

него

 

милость

 

и

 

щедрость

 

испроси,

и

 

пр'иши

 

ez

 

сБое

 

^одатайстьо

 

и

 

З'^т^плеше

 

otz

 

ъЖр,

 

Ж\і
н

 

литыѵг

 

бол^з"^"

 

"ХРАНИ

 

и

 

БСАКир

 

стрстей

 

ОСБОЕОДН

и

 

нестерпнлшл

 

и

 

не

 

^т^шныл

 

болтани

 

сел

 

огнеьицы

 

н

трдсдкицы,

 

лаоліітбами

 

сеоиліи

 

И3ЕАБИ

 

л\а

 

и

 

ндплдешл

 

ЕІ-
coez

 

Бндішыр

 

и

 

не

 

ьщтщъ

 

соблюди.

 

(Молитва

 

св.

 

Марону
весьма

 

обширная,

 

въ

 

цѣломъ

 

составѣ

 

напечатана

 

въ

 

Духов.

Ьѣстнккѣ

 

1863

 

г.

 

IV*).

 

Въ

 

канонѣ;

 

иѣснь

 

5:

 

otz

 

ноцш

 

^т-
ренншо

   

kz

 

тев'К,

 

отче

   

ЛІдроне,

 

ты

   

«ft

 

л\олнтьдл\и

 

сьоилиі

нсц'кли

   

Л\А.



—

 

557

 

-

Отх

 

ноі|ій

 

Утреннюю

 

kz

 

TeE"t

 

отче

 

и

 

трлсдииц^

 

отх

мене

 

прожени.

Otz

 

hoijjh

 

^треннюи

 

kz

 

теЕ'Ь

 

отче,

 

та

 

л\а

 

otz

 

огннцы

ИЗЕЛБН

   

Л\А.

Пѣснь

 

9'

 

Тл%

 

отче,

 

бос^бллити

 

дерзнЬѴг

 

A3Z

 

окданный,

но

 

ОЕлче

 

изелеи

 

л\лі

 

otz

 

скорви.

Та

 

преподоЕне

 

ллоли,

 

изелеи

 

л\а

 

рдЕД

 

тбоего

 

(имя

 

реяъ)

OTZ

   

ОГНИЦЫ

   

И

  

ТСШАБШЫ.

Тропарь

 

преп.

 

Марону

 

(гл.

 

8)

 

читается

 

такъ:

 

ако

 

не

Здгодилдое

 

солнце,

 

R03CIA

 

haa\z

 

днесь

 

сь'ктозАрньши

 

лучами,
преподоЕне

 

отче

 

ЛІлроне,

 

иже

 

и

 

вожеш'А

 

(?)

 

горы

 

достигг

 

и

тлліо

   

нд

   

ней

 

жикшилли

   

нечестивьши

   

чтол\х

 

с^ть

   

(?)

 

за

Пр£ЕОС^ОДАІ|І#І0

 

KZ

 

Eortf

    

ДОЕрОД'КТеЛЬ,

   

И

    

TAMO

  

OEp^TZ

 

треви-

ше

 

идольское,

 

и

 

то

 

oceathez

 

Eortf,

 

и

 

rz

 

нел\г

 

превывше

 

и

 

ей-

A'erz

 

«лоБ^колюЕЕцг

 

Eorz,

 

rz

 

тев-к

 

подЕіігг

 

твой;

 

и

 

тр^ды,
и

 

ддроЕА

 

тев-ѣ

 

длрг

 

с&ой,

 

имже

 

пронесесА

 

ил\а

 

ТЕое

 

rz

 

чело-

ь'Ц'Ер

 

ц'клнти

 

скорви,

 

трАСДкиц^,

 

ПрИЕ^ГАМІИИЛАХ

 

KZ

 

Tes'fe
cz

 

R'fepoM.

 

Ttjaiz

 

же

 

ти

 

зоБелдг:

 

рлд^Гісл

 

злст&пниче

 

теплый;

предостоишн

 

tf

 

се.

 

Троицы:

 

молнса

 

о

 

прнзыБлюіиир

 

ил\а

теое

 

сЕАТое

 

otz

 

есаки vz

 

скорвей

 

тажкиѵх

 

и

 

сплси

 

д&ии

 

наша.

На

 

икопѣ

 

преп.

 

Маронъ

 

изображается

 

въ

 

иноческой

 

одеждѣ;

въ

 

церквахъ

 

можно

 

видѣть

 

икону

 

его

 

въ

 

иконостасахъ,

 

слѣдова-

тельно,

 

пр.

 

Маронъ

 

въ

 

чііслѣ

 

самыхъ

 

уважаемихъ

 

и

 

чтимыхъ

народомъ

 

святыхъ,

 

въ

 

церкви

 

г.

 

Коротояка,

 

что

 

по

 

сю

 

сторону

Дона

 

въ

 

иконостасѣ

  

есть

 

икона

   

пр.

   

Марона

 

пустынника

 

').

'J

 

Въ

 

мѣсіщесловахь,

 

Четьи

 

Минеи

 

и

 

въ

 

большей

 

части

ка.існдареіі

 

нѣтъ

 

имени

 

Марона,

 

a

 

J4

 

феврали

 

полагает-

ся

 

намять

 

пр.

 

Ыпропа,

 

а

 

не

 

Маропа.

 

Въ

 

Нзтьи

 

Минеи
пр.

 

Мироиъ

 

названъ

 

пустыпникомъ.

 

(Четьи

 

Минѳи

 

14
февраля

 

468).

 

Въ

 

мѣсяцесловѣ

 

протоіерея

 

Д.

 

С.

 

Вер-
шинскаго

 

подъ

 

14'

 

числоыъ

 

февраля

 

полагается

 

память

#ірепод.

 

Мироаа

 

пустынника.

 

Тамъ

 

же,

 

на

 

основаніи

 

ис-

торіи

 

Боголюбцевъ

 

блажен,

 

Ѳоодорита,

 

гл.

 

1Н,

 

предста-



—

 

558

 

—

Весьма

 

интересно

 

знать:

 

не

 

одно

 

ли

 

лицо

 

пр

 

Маронъ

 

пу-

стынникъ

 

съ

 

Іоанномъ

 

Марономъ,

 

знаменптымъ

 

учителемъ

(въ

 

концѣ

 

4

 

вѣка

 

и

 

нач.

 

5-го),

 

котораго

 

Марониты

 

несправед-

ливо

 

считаютъ

 

основателемъ

 

монастыря

 

своего;

 

(свѣдѣнія

 

о

пр.

 

Іоаннѣ

 

Маронѣ

 

и

 

Маронитахъ

 

пом'Ьще'ны

 

въ

 

Православ-

вомъ

 

Обозрѣаіи

 

1869

 

м.

 

апрѣль).

 

Въ

 

случаѣ

 

тожества

 

преп.

Іоанна

 

Марона

 

съ

 

пр.

 

Марономъ

 

(14

 

февраля)

 

не

 

должно

смущать

 

то,

 

что

 

собственное

 

имя

 

преп.

 

подвижпика

 

осталось

 

не-

пзвѣствымъ

 

въ

 

нашихъ

 

святцахъ.

 

Прпмѣро

 

въ

 

забвенія

 

соб-

ственная

 

имени

 

святыхъ,

 

чтимыхъ

 

нашею

 

церковію

 

и

 

наиме-

вовавія

 

ихъ

 

проименованіями,

 

заимствованными

 

отъ

 

фамиліи,

или

 

отъ

 

должности,

 

или

 

отъ

 

умственныхъ

 

качествъ

 

святаго,

въ

 

нашихъ

 

церквахъ

 

достаточно,

 

такъ:

 

преп.

 

Іоаннъ

 

Еас-

сіанг

 

у

 

насъ

 

нзвѣстенъ

 

только

 

подъ

 

своей

 

фамиліей

 

Еассганг

муч.

 

Никита

 

Философъ

 

30

 

мая;

 

извѣстенъ

 

только

 

подъ

 

име-

немъ

 

философа:

 

мученикъ

 

царь

 

(rex),

 

не

 

извѣстный

 

по

 

име-

ни

 

чтится

 

какъ

 

Риксъ

 

или

 

Рексъ

 

(rex);

 

супруга

 

Діоклетіана

подъ

 

именемъ

 

Августы,

 

т.

 

е.

 

императрицы

 

(24

 

ноябр.)

 

и

 

т.

 

п.

4)

 

Девять

 

Кизическихъ

 

мученшовъ

 

(Ѳеогпій,

 

Руфъ,

 

Анти-

патръ,

 

Ѳеостихъ,

 

Артема,

 

Магнъ,

 

Ѳеодотъ,

 

Ѳавмасій

 

и

 

Фи-

лимонъ — 29

 

апрѣля)

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

нашего

 

оте-

чества

 

чтутся

 

цѣлителями

 

отъ

 

тряс'авичной

 

болѣзпи.

 

Этимъ

святымъ

 

больные

 

служатъ

 

мозебны

 

и

 

молятся

 

имъ

 

объ

 

осво-

бождепіи

 

отъ

 

лихорадки.

 

Нѣкоторые

 

знахари

 

излѣчиваютъ

 

боль-

ныхъ

 

лихорадкою

 

так.

 

образомъ:

 

имена

 

святыхъ

 

вписываютъ

 

въ

небольшую

 

записочку,

 

которую

 

зашивають

 

въ

 

ладанкѣ

 

и

 

при-

казываютъ

 

посигь

 

больному

 

нѣсколько

 

дней

 

(

 

отъ

 

3

 

до

 

9-ти,

вѣроятно

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

числу

 

св.

 

мучениковъ);

    

по

 

пстече-

влепы

 

краткія

 

о

 

немъ

 

свѣдѣнія,

 

а

 

именпо,

 

что

 

оиъ

 

былъ
Сирійскій

 

подвижникь,

 

жнлъ

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

г.

 

Кира,
былъ

 

наставннкоиь

 

препод.

 

Іакова

 

Сирина

 

(26

 

ноября)
и

 

жиль

 

во

 

времена

 

блажен

 

наго

 

Ѳеодорита

 

Въ

 

Acta

 

sa-

nctorum

 

подъ

 

2

 

числомъ

 

февраля

 

помѣщено

 

описаніе
жизни

 

пр.

 

Марона.
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ніи

 

назначеннаго

 

числа

 

дней— записочку

 

сжигаютъ

 

и

 

пепелъ

отъ

 

ней

 

даютъ

 

больному

 

ьыпить

 

съ

 

св.

 

водой;

 

другіе

 

же

 

ле-

чатъ

 

больныхъ

 

лихорадкою

 

такъ:

 

написавъ

 

имена

 

святыхъ

 

на

лоскуткѣ

 

бумаги— закатываютъ

 

въ

 

кусочскъ

 

хлѣба,

 

который

прпказываютъ

 

больному

 

на

 

утренней

 

зарѣ

 

проглотить,

 

иногда

же

 

такихъ

 

катушекъ

 

дѣлаютъ

 

девять,

 

(потому

 

что

 

въ

 

каждой

записочкѣ

 

написано

 

имя

 

одного

 

изъ

 

девяти

 

мучениковъ);

 

эти

катушки

 

хлѣба

 

больные

 

обязаны

 

проглотить

 

въ

 

девять

   

дней

ва

 

утренней

 

зарѣ.

Основаніемъ

 

къ

 

призыванію

 

святыхъ

 

Кпзическихъ

 

муче-

никовъ

 

объ

 

исцѣленіи

 

отъ

 

лихорадочной

 

болѣзни

 

служить

отчасти

 

сказаніе

 

Четьи

 

Минеи,

 

а

 

отчасти

 

службы

 

святымъ

(см.

 

Минея

 

мѣсячная

 

подъ

 

29

 

апр.).

 

Въ

 

капонѣ

 

св.

 

мученики

представляются

 

цѣлителями

 

болѣзней,

 

врачами

 

сердечныхъ

страстей,

 

душевныхъ

 

недуговъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

пѣснь

1-я:

   

Еожестьениылш

   

доЕротдлди

    

ндсллжддкинесА

   

екЬ'п-к,

   

и

ПОТОКА

 

ПИШНАГО

 

НДПИТАИШвСА

 

ЕОГАТНО,

 

И

 

ПрИЧАСТНШХ

 

0Е0-

ЖАЕЛМІ

 

ЛД^ЧеНИЦЫ

 

В'КНЦ'КНОСЦЫ,

 

EACZ

 

БЛАЖАШТіІ

 

0TZ

 

ЛМІОГИ^Х

Е'ЬдХ

   

ИЗБАВИТЕ.

Акоже

 

солнечные

 

л^ны

 

еозсУакшУа

 

злрАлмі

 

тьердыр:

 

под-

RHrz

 

стрдддльцы,

 

и

 

ч^десг

 

сУаніи

 

еса

 

просЕтгіилЕте,

 

стрлстен

ношь

 

решите,

 

и

 

демоноьг

 

лѵвдкх

 

рдзордете.

Умершвленн

 

на

 

з*л\ли

 

азвлмн

 

бол-ез 11 *"

 

кх

 

н£еол*кзн£н-

Н'кй

 

жизни

 

прУндосте

 

EK^n't

 

юніи

 

многострАдлльнУн,

 

т*кл\х

же

 

точите

 

исіукленіА,

 

есак^

 

еол^з» 1»

 

исцтілаіоше

 

влдгодлр-

стЕенныл\и

 

л\олитедл\и

 

преподовнУи.

Пѣснь

 

6-я.

 

ЧестнлА

 

сл\ерть

 

абиса

 

Божественны^

 

стрд-

дальцеех,

 

предх

 

тоеою,

 

Боже

 

БСАЧеСКИ1(Х,

 

ид-z

 

ЖЕ

 

НЫН'Е

 

ПОЧИ-

ТАЛ,

 

врдчестЕО

 

Еезл\ездное

 

дьлей.

Пѣснь

 

7

 

я.

 

Исклплмтг

 

ваши

 

тр^ды

 

лѵ^ченні|ы,

 

воже-

стьенныА

 

стр^н

 

исц^лепій

 

ьсегдл,

 

еол'кз 116 »

 

р^ к »

 

113с

 

^шлю-
ше

 

и

 

скверна

 

есакЬ;

   

отл\ыБЛіоі|іе

 

стрдстей,

 

досточЬ'днУи.
Тагот^

 

нед^говг,

  

стрлстн

 

сердечныд,

 

н

 

бол-кз""

 

т-ѣле-

68
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CHUA,

    

ЬСАК#ЖІ

    

НАГОДАІ^М

    

СКОрБЬ

   

НАЛАХ

    

ОБЛСГЧИТС

    

СЛАВШИ

«трдддльцы

   

и

 

др.

 

(паиримѣръ

 

пѣснь

 

8-я).

Въ

 

Четьи

 

Минеи

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

 

мощей

 

св.

 

мучениковъ

сказано:

 

въ

 

царствованіе

 

императора

 

Константина

 

великаговъ

Кизиц'К

 

ЕЛАгов*крнУи

 

людУн

 

т'Ьлесд

 

cratuvz

 

лА^ченнковх

 

1132

подж

 

сп^дл

 

з^ландго

   

изгелмие

 

и

 

нетленны

 

ОЕр^ктше

 

EZ

 

коь-

ЧеГХ

   

НОВЫЙ

   

ЕЛОЖНШЛ,

    

И

   

vpAAAZ

    

ВО

   

ИЛ\А

   

ИѴХ

  

СОЗДАША.

   

БыША

же

 

ланогУл

 

ч^десл

 

и

 

іісігкленіА

 

otz

 

ceatiuvz

 

л\оірй

 

и vz:

 

втсы

ИЗГОНАѴ^СА,

 

СЛАЧеіГіІІ

 

ИСПрЛБЛАѴ^СА,

 

ТрАСДЕИЧНЫА

 

БОЛТАМ

 

ЕС£-

конечно

 

врдчевдѵ^сА.

 

ЛІ&жх

 

н'КкУй

 

знллАенптх

 

бодндго

 

тр^дд
ИЗЕАБИСА,

  

ПріІКОСнЬ1 ЕСА

   

ЧбСТНЫ'Е

 

СЕАТЫѴХ

  

0Щ%

   

И

   

BCAKX

  

КОМ

—ливо

 

БОЛШ3Й1И

 

одержимый,

 

двУе

 

точУю

 

приклслшесА

 

ков-

чег}?

  

стрдстотерпцевх,

   

двУе

   

пр'іел\лАше

   

исцѣлеііУе

  

чего

   

рдди

ААНОЖеСТЕО

    

НДрОДА

   

НСЕ'КрНЛГО

    

ТЛКОВДА

   

OTZ

    

СЕАТЫѴХ

   

ЛАОфЕЙ

мученически

 

ѵх,

 

eeibamijjaa

 

болезни

 

рдзличныА

 

врдчеЕднУА

 

ьн-

ДАіне,

 

ОЕрдіидѵ^сА

 

ко

 

Христе,

 

иѵже

 

(т.

 

е.

 

св.

 

мучениковъ)

л\олнтвллмі

 

да

 

и

 

лѵы

 

(говорить

 

описатель

 

страданій

 

и

 

чудесъ

св.

 

мучениковъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

ев

 

Двмитрій

 

Ростов-

ский,

 

составившій

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

канонъ)

 

пол^чимх

 

ЕОлтізнелАХ

 

на-

шішх

 

д^шевньшх

 

и

 

т гЬлесныл\х

 

исц'ЕлешА,

 

благодати

 

же

 

и

милости

 

отх

 

Господа

 

ндшего

 

I.

 

Христд

 

да

 

сподовиласа.

Недалеко

 

отъ Казани

 

есть

 

монастырь,

 

посвященный

Кизичес.

 

ыученикамъ.

 

Въ

 

немъ

 

находятся

 

частицы

 

мощей

втихъ

 

святыхъ.

 

Въ

 

этой

 

обители

 

сохраняется

 

благочестивое

предавіе,

 

что

 

девяти

 

Кизич.

 

мучепикамъ

 

дана

 

отъ

 

Бога

 

осо-

бенная

 

благодать

 

-исцѣлять

 

больныхъ

 

лихорадкою;

 

это

 

вѣ-

рованіе

 

выражено

 

въ

 

молитвѣ

 

къ

 

св.

 

мученикамъ.

 

/Иолитвд

девАти

 

лА^ченикдлАх,

 

иже

 

вх

 

Еизнц'Ь:

 

0

 

всед'Едлынн

 

сеатіи

мученицы

 

-ОеогнУе,

 

Р^фе,

 

Янтиплтре,

 

■Оеостиѵе,

 

Іртеме,

 

іідг-

не,

 

Феодоте,

 

■Ѳ-длАЕлсУе,

 

и

 

Фішшоне,

 

врдчеве

 

стрдстей,

 

о

 

ве-

лнконлАеннтУи,

 

евТітозлрнУи

 

и

 

Еожествеши

 

евт^тильницы,
полкх

 

свАіиениый,

 

Еогосоврднное

 

совок^пленіе,

 

довлестные

 

Хри-



—

 

561

 

-.

гговы

 

стрлдАльцы

 

стрлстныА

 

и

 

многордзличныА

 

м#кн

 

зл

Христд

 

претерп^вшУе

   

и

 

otz

 

него

 

блага

   

стАждвшУе

 

пдче

 

ес-

ТЕСТЕА

   

ЧдДОД'ЕЙСТЕОЕАТИ,

 

— СЛМІрЕННО

 

ПриПЛДДеМХ

   

KX

 

ЕДМХ,

 

ОТХ

глубины

 

сердцд

 

вопУелАх,

 

и

 

молимх:

 

соѵрдіште

 

овитель

 

сУм

вдмх

 

прУ^своенн^м

 

отх

 

всакаго

 

злаго

 

оестоанУа,

 

не

 

отрине-

те

  

НАСХ

   

CZ

 

E'tpOM

   

И

 

ЛМБОБУи

   

ПрИЕТіГАМірі

 

VZ

   

KZ

 

ЕАМХ

   

ОТХ

 

СЕО^

его

 

покроЕД

 

и

 

зЛ£т#пленіА,

 

діре

 

ео

 

и

 

многогрешны

 

еслАы,

но

 

не

 

^о^іемх

 

погнен^ти;

 

изЕЛвите

 

hacz

 

otz

 

стрдстей,

 

вою-

mujiiyz

 

нд

 

д^шЬ1

 

ндш#,

 

просветите

 

hacz

 

ce-ktoaiz

 

нстиннаго

£огоБ*ЬдтііиА,

 

да

 

не

 

Бывле.их

 

кх

 

томУ

 

ЛШДЕНЦЫ

 

БЛАИШеСА

Ыітромх

 

всакаго

 

^чеінА

 

возл^

 

челов^чест^Ах,

 

ez

 

ковлрстве
козней

 

льшенУд;

 

лаолитеса

 

о

 

hacz

 

ко

 

GnAcis

 

нлшела^,

 

да

 

по-

живемх

 

вси

 

вх

 

мир*к

 

и

 

единод^шУи,

 

да

 

соьок^пленн,

 

дкоже

вы,

 

любоьУк

   

о

 

Христе

   

благодушно

   

и

 

нел^кностно

 

понеселАх

ИГО

  

ЖИТУа

   

ДОВрОДеТЕЛЫІАГО,

   

nOOlUpAIOUJE

 

Др^ГХ

  

Др^ГА

   

ВХ

  

ДОЕ-

рыѵх

 

дТлЛ'егх;

 

^кр гвпите

 

ндсх

 

во

 

ЕрднііГх,

 

возвигдемыѵх

 

HA

ІІЫ

 

OTZ

 

BpArZ

 

ЕИДНЛШѴХ

 

И

 

HI

 

ЕИДИЛАЫѴХ,

 

ДА

 

НЕКОГДА

 

ВрАГХ

ПОрТНТХ

   

ДЬ'ШН

   

НАША,

    

НЕ

   

ctfljjtf

   

I^EABAMAIjjtf,

 

ИЛИ

   

СПЛСАМШ^;
скоро

 

Услышите

 

ны;

 

вх

 

онь

 

же

 

дше

 

день

 

призовемх

 

вы;

 

ис-

целите

 

илсх

 

и

 

Ectrz,

 

прнтекдюцшѵг

 

bz

 

овитель

 

сУю

 

OTZ

ишш

 

болтни,

 

пдче

 

же

 

otz

 

трАсдвичндго

 

нед^гд

 

сего,

 

да

бси

 

прнтекдюфУи

 

kz

 

елмх

 

пол^чатх

 

оздрАвленУе

 

и

 

вын^

 

к#п-
НО

 

СХ

 

RAAUI

 

СЛАВАТХ

 

БОГА

 

ОТЦА,

 

И

 

быНА,

 

И

 

СЕ.

 

Д^ѴА

 

И

 

ВА-

ШЕ

 

милостивое

 

о

 

ндсх

 

предательство

 

всегда,

 

нын^е

 

и

 

присно

И

  

ВО

   

В^КИ

   

R^KOEZ,

   

АМИНЬ.

5)

 

Св.

 

Параскева

 

9

 

нареченная

 

пятница— 28

 

октября.

 

Эта

')

 

0

 

почитапіп

 

св.

 

Параскевы

 

Пятницы

 

см.

 

Христ.

 

Древ-
ности,

 

Прохорова,

 

1864

 

г.

 

Правосл.

 

Собесѣд.

 

1859

 

г.

Душеполезное

 

Чтеніе

 

1871

 

г.

 

Бесѣда

 

1872—1874

 

года

Маякъ

 

кн.

 

XI.

 

54.

 

Аѳанасьева

 

— Поэтич.

 

воззрѣнія

 

сла-

вяпъ

 

на

 

природу

 

1

 

т.

 

Акты

 

Западн.

 

Россіи

 

IV;

 

Акты
Юридич.

 

389.

 

Макаровъ,

 

Русскія

 

преданія.

 

Терещенко,
Бытърусск.

 

народа,

 

Общест.

 

дневникъ

 

Петрушевскаго

 

и

ДРК-



—

 

562

 

—

сватая

 

пользуется

 

въ

 

руск.

 

народѣ

 

величайшим*

 

уваженіемь.

Въ

 

дни

 

радости

 

предки

 

наши

 

молились

 

предъ

 

ея

 

иконою,

 

а

 

еще

чаще

 

предъ

 

рѣзнымъ

 

ея

 

изображеніемъ.

 

Св.

 

Параскеву

 

модо-

дыя

 

дѣвушки

 

молили,

 

чтобы

 

имъ

 

выдти

 

за

 

мужъ

 

поскорѣе;

люди

 

торговые — призывали

 

ее

 

на

 

помощь

 

вь

 

своихъ

 

торго-

выхъ

 

предпріятіяхъ;

 

въ

 

день

 

ея

 

памяти

 

начинали

 

свои

 

тор-

говыя

 

дѣла;

 

земледѣльцы

 

просили

 

св.

 

пятницу

 

дать

 

землѣ

плодородіе

 

и

 

ей

 

въ

 

жертвы

 

приносили

 

снопы

 

разнаго

 

рода

хлѣба,

 

хозяйки-рукодѣльницы— на

 

икону

 

св.

 

Параскевы

 

вѣ-

шали

 

первину

 

льна;

 

вообще

 

въ

 

старипу

 

на

 

Руси

 

православ-

ной

 

св.

 

Пятницѣ

 

молились

 

о

 

всякомъ

 

благополучіи

 

и

 

семей-

номъ

 

счастіи.

 

Ее

 

же

 

призывали

 

и

 

въ

 

дни

 

скорби

 

и

 

во

 

вре-

мя

 

домашпяго

 

и

 

общественнаго

 

бѣдствія.

 

Такъ

 

св.

 

Пятницѣ

молились

 

о

 

сохранены

 

скота

 

отъ

 

падежей;

 

во

 

время

 

скот-

скаго

 

падежа

 

(коровьей

 

смерти)

 

служили

 

общественные

 

молеб-

ны

 

св.

 

Иараскевѣ;

 

эту

 

святую

 

больные

 

призывали

 

въ

 

различ-

ныхъ

 

тѣлесныхъ

 

недугахъ

 

и

 

преимущественно

 

считали

 

ее

цѣлительницею

 

отъ

 

зубной,

 

трясавичноіі

 

и

 

головной

 

болез-

ней;

 

къ

 

св.

 

Пятницѣ

 

прибегали

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

вся-

каго

 

дьявольскаго

 

яавожденія.

6)

 

Св.

 

Архистратигъ

 

Михаилъ.

 

На

 

иконѣ

 

св.

 

Сисинія

изображается

 

Архистр.

 

Михаилъ,

 

копьемъ

 

поражающій

 

ока-

янную

 

трясавицу,

 

потому

 

что

 

ему

 

приписывали

 

особый

 

даръ

спасать

 

людей

 

отъ

 

всякія

 

болѣзни

 

и,

 

между

 

прочимъ

 

отъ

лихорадки.

 

Это

 

вѣрованіе,

 

должно

 

быть,

 

основывалось

 

на

 

томъ,

что

 

Архистр.

 

Михаилъ

 

считается

 

покровителемъ

 

человѣческ.

рода

 

и

 

въ

 

частности

 

христіанъ.

 

Въ

 

сказанш

 

о

 

св.

 

Сисиніѣ

говорится,

 

что

 

по

 

его

 

молитвамъ

 

Богъ

 

посылаетъ

 

Архистр.

Михаила

 

для

 

исцѣленія

 

рода

 

христіанскаго

 

отъ

 

окаянной

трясавицы.

 

^Помолися

 

Богу

 

св..

 

отецъ

 

Сисингіі:

 

Тосподи

 

из-

бави

 

pods

 

хришіанскій

 

отъ

 

таковыхъ

 

(таковыхъ

 

діаволей) .

 

И
посла

 

Господь

 

Михаила

 

Архангела

 

и

 

4-хъ

 

Евангелистов^,

повелѣ

 

имъ

 

трясавицъ

 

мучити

 

тремя

 

(или

 

семью)

 

прутьями

шлѣзнылт,

 

давая

 

имъ

 

по

 

триста

 

ранъ

 

на

 

день.

   

(Аѳзнас.



—

 

563

 

—

Доэтич.

 

воззр.

 

Славянъ

 

на

 

природу).

 

Окаянныя

 

трясавицы

сознавали

 

особенную

 

власть

 

надъ

 

собою

 

Архист.

 

Михаила,

 

а

потому

 

въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

св.

 

Сисипіѣ

 

онѣ

 

не

 

рѣдко

 

умоляютъ

его:

 

святый

 

отецъ

 

Сисиній,

 

Михаилъ

 

Архангелъ,

 

четыре

Евангелиста,

 

Лука,

 

Маркъ,

 

Матвей,

 

Іоаннъ!

 

не

 

мучьте насъ;

гдіъ

 

мы

 

заслышииъ,

 

въ

 

которомъ

 

роду

 

прославятся

 

ваши

 

и-

мена,

 

и

 

того

 

роду

 

станемъ

 

бѣгать

 

за

 

деся.пь

 

верстг

 

(Аѳан.

ч.

 

II

 

стр.

 

86).

 

Въ

 

заклинаніи

 

противъ

 

трясавич.

 

недуга

 

упо-

минается

 

имя

 

Архистр.

 

Михаила

 

наравнѣ

 

съ

 

св.

 

Сисині-

емъ.

 

У

 

Аѳанасьева

 

представлено

 

слѣдующее

 

заклинаніе:

Во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

о

 

окаянныя

 

трясавицы!

заклинаю

 

васъ

 

св.

 

отцемъ

 

Сисиніемъ,

 

Михаиломъ

 

Арханге-

ломъ

 

и

 

четырьмя

 

Евангелистами,

 

побтите

 

отъ

 

раба

 

Божья-

го

 

(имя

 

рекъ;

 

за

 

три

 

дня,

 

за

 

три

 

поприща;

 

аще

 

не

 

поо~ѣ-

жите

 

отъ

 

раба

 

Боэюія,

 

то

 

призову

 

на

 

васъ

 

велшшо

 

апосто-

ла

 

Сисинія,

 

Михаила

 

Архангела

 

и

 

четырехъ

 

Евангелистове

Луку,

 

Марка,

 

Матвея

 

и

 

Іоанна,

 

и

 

учнутъ

 

васъ

 

мучити,

дадутъ

 

вамъ

 

по

 

триста

 

рань

 

на

 

день

 

(Аѳанасьев.

 

т.

 

2

 

стр.

87).

 

Св.

 

Архистратигъ

 

Михаилъ

 

не

 

только

 

у

 

русскихъ,

 

но

и

 

у

 

другихъ

 

славянскихъ

 

племенъ

 

(напр.

 

у

 

Сербовъ)

 

пред-

ставляется

 

прогоняющимъ

 

отъ

 

людей

 

трясавицъ

 

(см.

 

у

 

Аѳан.

т.

 

2

 

стр.

 

95—98).

7)

    

Св.

 

Евангелисты

 

Матѳей,

 

Маркъ,

 

Лука

 

и

 

Іоаннъ,

какъ

 

видно

 

изъ

 

вышеприведенныхъ

 

отрывковъ

 

народныхъ

 

за-

говоровъ

 

и

 

молитвъ,

 

считаются

 

цѣіителями

 

больныхъ

 

лихо-

радкою,

 

но,

 

почему

 

народъ

 

приписызаетъ

 

имъ

 

подобный

 

даръ,

не

 

извѣстно.

 

Замѣчательно,

 

что

 

перечисленіе

 

Евангелистовъ

въ

 

народи .

 

заклинаніяхъ

 

лихорадокъ,

 

перечисляются

 

не

 

въ

томъ

 

порядкѣ,

 

какой

 

принять

 

Церковію,

 

такъ

 

на

 

первомъ

мѣстѣ

 

ставится

 

Лука,

 

затѣмъ

 

Маркъ,

 

Матвей

 

и

 

Іоаннъ.

8)

   

Вмѣсто

 

св.

 

Сисинія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

заговорахъ,

 

напр.

въ

 

сборникѣ

 

Сахарова,

 

упоминается

 

старецъ

 

Пафнутій

 

съ

13-ю

 

старцами.

 

Какой

 

преподобный

 

старецъ

 

Пафаутій— не

иввѣстео.

 

Вѣ

 

православной

 

церкви

 

чтутся:

 

Пафнутій

 

Египет-



—

 

564

  

-

нученикъ,

 

25

 

сент.,

 

Пафнутгй

 

Еписк.

 

Египетскій

 

и

 

испо- ;

вѣдникъ

 

(въ

 

сырн.

 

субботу),

 

Пафнутгй

 

преп.

 

Боровскій— t

мая,

 

Пафнутгй—

 

Кіевопечерскій,

 

28

 

августа

 

и

 

другіе,

 

крат-

кія

 

свѣдѣнія

 

о

 

коихъ

 

можно

 

найдти

 

въ

 

Четьи-минеи

 

25

 

сен-

тября.—

 

Выписываемъ

 

при

 

этомъ

 

одинъ

 

любопытный,

 

заго-

воръ,

 

въ

 

которомъ

 

упоминается

 

пр.

 

Пафнутій.

„На

 

гордых

 

ддонскиѵх

 

ctohtz

 

д^бх

 

мокреі|кой,

 

подх

 

ттімх

д^еомх

 

сидатх

 

тридесдтх

 

(вм.

 

13)

 

стдрі^евх

 

со

 

стдрі^емі

Пд<]>н#тУгл\х.

 

Ид^тх

 

кх

 

нимх

 

двднлдесАТХ

 

д^виііх

 

простово-

лосы^х

 

npocTonoAcuvz.

 

И

 

рече

 

стдрецг

 

Пдін^тУй

 

cz

 

тремд-

ііддесдтх

 

стдрцдми:

 

кто

 

сУи

 

кх

 

ндмх

 

идошд?

 

И

 

рек^тх

 

емІ
ДБднддесАтх

 

д^ви^ы:

 

есмь

 

мы

 

цдрл

 

Иродд

 

дшери,

 

идемх

 

мы

нд

 

весь

 

мУрх

 

кости

 

завить,

 

т'кло

 

мйчить.

 

И

 

рече

 

стдренх

ПдфнѴтУй

 

сеоимх

 

стдр^лмх:

 

слол\ите

 

же

 

по

 

три

 

пр^тд,

 

т

 

Ьми
стднемх

 

и^х

 

Битй

 

по

 

три

 

злри

 

о

 

гренннгх,

 

по

 

три

 

вечернир.

КЗМолишась

 

двднддесАтх

 

a^ez

 

кх

 

тринддесАти

 

стдрцевх

 

«

стдрцемх

 

Пдфн^тУемг,

 

и

 

ничтоже

 

бысть

 

iivz

 

мольба!

 

И

 

нд-

ЧАША

   

HjfZ

  

СТАРЦЫ

    

ЕИТИ

   

ГЛДГОЛАГ

    

„ОЙ,

    

ЕЫ

   

RCH

    

ДБАНЛДеСАТЗ

„девизы!

 

Будьте

 

вы

 

трдс^нишл,

 

воданицы

 

—

 

рдзслдЕленныА

 

и

„живите

 

нд

 

еод^к—стзденице,

 

bz

 

мУрг

 

не

 

ѵодите,

 

кости

 

не

„Зовите,

 

т-ела

 

не

 

мучьте...

 

Злголлривдів

 

а

 

рдБД

 

(имя

 

рекъ)

„otz

 

изс^шеніА

 

ли^орддки.

 

Будьте

 

вы

 

проклдты

 

двенлдесАтг
^А'Ббнцх

 

bz

 

тдртдрдры,

 

отгидите

 

otz

 

рдвд

 

(имя

 

рекъ)

 

вх

 

лъсд

„телшые,

 

нд

 

древд

 

с^ѵУа".

 

(Сахар.

 

1,

 

24—25).

На

 

западѣ— христіане

 

приписываюсь

 

св.

 

Иларію

 

еписк.

Поатьесскому

 

J ).

 

(Pictaviensis)

 

чудеся,

 

[силу

 

изцѣлать

 

боль-

')

 

Св.

 

И.іарій,

 

Епископъ

 

Поатьесскій,

 

хотя

 

православн.

церковію

 

признанъ

 

святымъ,

 

но

 

въ

 

нашпхъ

 

святцахъ

нѣтъ

 

дня

 

его

 

памяти.

 

Римская

 

церковь

 

воспоминаетъ

св.

 

Иларія

 

14

 

января

 

О

 

св.

 

Иларіѣ,

 

какъОтцѣ

 

церкви

и

 

писателѣ

 

смот.

 

Филарета

 

Архіеписк.

 

Черниговскаго:
Историческ.

 

ученіе

 

объ

 

отцахъ

 

церкви.

 

Т.

 

2

 

§§119

 

—

321.

 

О

 

св.

 

Иларіѣ,

 

какъ

 

церк.

 

проповѣдникѣ

 

см

 

Тру-
ды

 

Кіевск.

 

дух.

 

Академіи,

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкаго4872

 

г.



-

  

565

 

—

ныхъ

 

лихорадкою.

 

„Источникъ

 

св.

 

Иларія

 

(на

 

Сенѣ

 

и

 

Map-

нѣ),

 

говорить

 

Тубень,

 

по

 

народному

 

убѣжденію,

 

врачуетъ

лихорадки

 

и

 

со

 

всѣхъ

 

мѣстъ,

 

вокругъ

 

его

 

лежащихь,

 

при-

ходятъ

 

къ

 

нему

 

люди,

 

еъ

 

надеждѣ

 

получить

 

здоровье;

 

больные

бросаютъ

 

деньги

 

въ

 

источникъ".

 

(Правосл.

 

Обозр.

 

1876

 

г.

іюль.

 

стр.

 

538).

Приходекіе

 

обѣды.

Въ

 

„Херсонск.

 

епарх.

 

вѣдомостяхъ а

 

помѣщено

 

доволь-

но

 

обширное

 

изслѣдованіе

 

„о

 

приходскихъ

 

обѣдахъ

 

въ

 

исто-

рическомъ

 

и

 

церковно-религіозиомъ

 

отношепіяхъ."

 

Предлагаемъ

краткій

 

очеркъ

 

содержанія

 

этой

 

интересной

 

статьи. —Прото-

тиаомъ

 

всѣхъ

 

обѣдовъ,

 

учреждаемыхъ

 

прихожанами

 

и

 

имѣкѵ

щихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

общественный

 

характеръ,

 

какъ

 

напр.

при

 

поминовеніи

 

умершихъ,

 

по

 

случаю

 

храмовыхъ

 

праздни-

ковъ,

 

освященія

 

полей,

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

и

 

проч

 

,

 

—служить

древняя

 

христіанская

 

вечеря

 

любви.

 

Извѣстно

 

изъ

 

исторіи

 

вре-

ыенъ

 

христіанства,

 

что

 

отличительною

 

чертою

 

первенствую -

щихъ

 

членовъ

 

Христовой

 

церкви

 

была

 

взаимная

 

любовь,

 

ко-

торая

 

существовала

 

не

 

на

 

словахъ

 

только,

 

но

 

и

 

на

 

дѣлѣ

 

и

выражалась

 

между

 

прочимъ

 

въ

 

общеніи

 

имуществъ,

 

т.

 

е.

 

въ

томъ,

 

что

 

первое

 

христианское

 

общество

 

пользовалось

 

общими

ежедневными

 

трапезами,

 

называвшимися

 

вечерями

 

любви.

 

На

этихъ

 

вечеряхъ

 

не

 

существовало

 

различія

 

состояній,

 

но

 

всѣ

были

 

едино

 

въ

 

Господѣ;

 

богатые

 

и

 

бѣдные,

 

знатные

 

и

 

незнат-

ные,

 

господа

 

и

 

рабы

 

обѣдали

 

за

 

однпмъ

 

столомъ.

 

Когда

 

хри-

стіанство

 

восторжествовало

 

падъ

 

язычествомъ

 

и

 

ког

 

а

 

стали

устрояться

 

великолѣпные

 

храмы,

 

вечери

 

любви,

 

отправляемыя

прежде

 

къ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

стали

 

совершаться

 

въ

 

притво-

рахъ

 

храмовъ,

 

отъ

 

чего

 

притворы

 

получили

 

названіе

 

трапезг,

сохранившееся

 

и

 

доселѣ.

 

Совершаясь

 

въ

 

мѣстахъ

 

богослуже-

вія,

 

вечери

 

любви

 

естественно

 

должны

 

были

 

носить

 

харак-

теръ

 

церковный

 

и

 

самымъ

 

образомъ

 

совершенія

 

своего

 

должен"



—

 

566

 

—

ствовали

 

быть

 

достойны

 

св.

 

мѣста,

 

вакъ

 

дѣйствія

 

церковяыя.

Потому-то

 

воздержаніе

   

въ

 

пищѣ,

   

умѣренность

 

и

 

цѣломудріе

въ

 

разговорахъ,

 

скромность

  

и

 

трезвенность

  

во

 

всемъ

 

поведе-

ніи,

 

растворенныя

  

молитвеннымъ

   

настроеніемъ

   

духа, —были

отличительными

 

чертами

   

вечери

  

любви

   

отъ

   

обыкновепныхъ

ииршествъ

 

и

 

обѣдовъ.

   

Когда

 

съ

 

теченіемъ

   

времени

 

на

 

вече-

ряхъ

 

любви

 

стали

   

открываться

 

разные

   

безпорядки

 

и

 

злоупо-

требленія,

 

совершевіе

   

ихъ

 

„въ

  

мѣстзхъ,

   

посвященныхъ

 

Го-

споду,

 

или

 

въ

 

церквахъ"

 

было

 

воспрещено;

 

но

 

нѣтъ

 

ни

 

одно-

го

 

правила,

 

воспрещающаго

   

совершеніе

 

ихъ

 

въ

 

домахъ,

 

или

въ

 

другихъ

 

какихъ-либо

 

мѣстахъ.

   

Вогъ

   

почему

 

обычай,

 

от-

мѣненный

 

въ

 

мѣстахъ

   

богослуженія,

   

сохранился

 

между

 

ве-

рующими

 

въ

 

частныхъ

 

домовыхъ

   

собравіяхъ

 

при

 

извѣстныхъ

случаяхъ,

  

вакъ

 

въ

 

греческой

 

церкви,

   

такъ

 

и

 

въ

 

нашей

 

оте-

чественной,

 

принявшей

   

отъ

   

первой

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

бла-

гочестивые

  

обычаи.

   

Христіанскія

  

трапезы

  

братолюбія

  

тѣмъ

легче

 

были

   

усвоены

  

церковью

   

русскою,

    

что

   

соответство-

вали

   

нѣвоторымъ

   

обычаямъ,

   

бывшимъ

   

въ

 

употребленіи

 

у

нашихъ

   

аредковъ —язычниковъ;

   

у

 

нихъ,

   

напр.,

 

были

 

„три-

зны*

 

при

   

погребеніи

    

умершихъ,

    

и

 

такъ

 

называемые

    

„за-

конные

 

обѣды"

 

при

 

языческихъ

 

торжествахъ.

 

—

 

Въ

 

настоящее

время

 

существуютъ

 

слѣдующіе

 

виды

 

приходскихъ

 

обѣдовъ:

 

а)

при

 

поминовеніи

 

умершихъ

 

родственниковъ.

 

Такіе

 

обЬды

   

по-

ставляются

 

въ

 

самый

 

день

 

погребенія

 

умершихъ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

тре-

тей

 

день

 

по

 

смерти,

 

въ

 

девятый,

 

въ

 

сороковый

 

и

 

по

 

окончаніи

года,

 

а

 

также

 

въ

 

такъ

 

называемый

 

помиаальвыя

    

субботы

   

и

на

 

проводахъ

 

(въ

 

первые

 

дни

 

Ѳоминой

 

недѣли).

    

Прихожапз

въ

 

это

 

время

 

не

 

жалѣютъ

 

ничего,

 

чтобы

    

только

    

выполнить

долгъ

 

къ

 

памяти

 

умершихъ

 

родственниковъ.

   

Угощая

 

церков-

ныхъ

 

служителей,

 

друзей

 

и

 

пссостоятелышхъ

 

своихъ

 

сосѣдей

— собратьевъ,

 

они

 

уиѣрены,

 

что

    

этнмъ

    

самы

 

аъ

   

облегчаютъ

участь

 

загробпыхъ

 

своихъ

 

родичей.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

    

они

 

раз-

даюсь

 

бѣдыымъ

 

оставшіеся

 

отъ

 

обѣда

 

куски

 

и

 

цѣлые

   

хлѣбн

и

 

даже

 

одѣяніе

 

повойнивовъ.

 

Такая

 

благотворительная

   

цѣль



-

   

567

 

—

поминальныхъ

 

обѣдовъ

 

имѣетъ

 

основаніе

 

въ

 

примѣрѣ

 

древ-

нихъ

 

христіанъ,

 

которые,

 

по

 

объяснению

 

блаж.

 

Августина,
имѣли

 

обычай

 

приносить

 

на

 

могилы

 

умершихъ

 

хлѣбы,

 

мясо

 

и

вино

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

души

 

ихъ

 

умилостивить

 

и

 

насытить,

но

 

чтобъ

 

церковные

 

служители

 

и

 

сверхъ

 

того

 

нищіе,

 

всѣмъ

тѣмъ

 

бывъ

 

удовольствованы,

 

къ

 

принесенію

 

молитвъ

 

возбуди-
лись",

 

б)

 

Кромѣ

 

поминальныхъ

 

обѣдовъ

 

существуютъ

 

еще

приходскіе

 

обѣды,

 

поставляемые

 

міромъ

 

для

 

всякаго

 

крещена-

ю

 

послѣ

 

всякихъ

 

общественныхъ

 

литій,

 

совершаемыхъ

 

въ

 

до-

махъ,

 

или

 

въ

 

другихъ

 

какихъ

 

либо

 

мѣстахъ,

 

а

 

также

 

во

 

вре-

мя

 

храмовыхъ

 

праздниковъ.

 

Особеннаго

 

ввиманія

 

заслужива-

ют

 

обѣды,

 

поставляемые

 

міромъ

 

послѣ

 

ыолебствія

 

съ

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

весною

 

на

 

засѣянныхъ

 

поляХъ.

 

Для

 

этаго

 

обѣда

собираются

 

пожертвованія

 

деньгами

 

и

 

продуктами

 

отъ

 

всѣхъ

односельцевъ;

 

устраиваются

 

такіе

 

обѣды

 

среди

 

полей

 

тамъ,

гдѣ

 

происходило

 

молебствіе,

 

и

 

невольно

 

напоминаютъ

 

по

 

сво-

ей

 

обстановкѣ

 

то

 

событіе

 

евангельской

 

исторіи,

 

когда

 

вдали

отъ

 

человѣческихъ

 

жилищъ

 

Господь

 

напиталъ

 

пять

 

тысячъ

народа

 

пятью

 

хлѣбами

 

и

 

двумя

 

рыбами,

 

в)

 

Въ

 

нѣкоторыхь

приходахъ

 

существуешь

 

еще

 

обычай

 

учреждать

 

общественные
обѣды

 

въ

 

недѣлю

 

женъ

 

муроносицъ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

устройство

обѣда

 

собираютъ

 

пожертвованія

 

не

 

мужчины,

 

а

 

женщины,

 

г)
Но

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

приходскихъ

 

обѣдовъ

 

не

 

носитъ

 

на

 

себѣ

такого

 

торжественпаго

 

характера,

 

какъ

 

обѣдъ,

 

устрояемый

 

въ

день

 

храмоваго

 

праздника

 

*).

 

—

 

Какъ

 

долженъ

 

относиться

пастырь

 

въ

 

такимъ

 

издревле

 

существующимъ

 

обычаямъ

 

сво-

ихъ

 

прихожанъ?— Спора

 

нѣтъ,

 

что

 

на

 

приходскихъ

 

обѣдахъ

бываютъ

 

иногда

 

безобразія;

 

но

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

было

 

бы
жестокою

 

обидою

 

для

 

благочестиваго

 

чувства

 

народа

 

и

 

непро-

стительною

 

ошибкою

 

со

 

стороны

 

духовнаго

 

пастыря,

 

если

 

бы
онъ

 

вздумалъ

 

подвергать

 

уничтоженію

 

всѣ

 

тѣ

 

народные

 

обы-
чаи,

 

кои

 

освящены

 

примѣромъ

 

христіанской

 

древности,

 

и

 

не-

льзя

 

одобрить

 

тѣхъ

 

пастырей,

 

которые

 

не

 

удостоиваютъ

 

сво-

имъ

 

присутствіемъ

 

нсзатѣйливаго

 

врестьянскаго

 

обѣда.

    

При-

р)

 

Описанные

 

виды

 

приходскихъ

 

обѣдовъ

 

относятся

 

ближайшимъ

 

образомъ
къ

 

обычаямъ

 

южнаго

 

края

 

Россіп,

 

но

 

они

 

существуютъ

 

и

 

во

 

внутреннихъ

губерніяхъ,

 

хотя

 

съ

 

нѣкоторыми

 

измѣненіями.

 

Тамъ

 

въ

 

храмовые

 

прпзд-

ники

 

прихожане

 

устроиваютъ

 

но

 

домамъ

 

обѣды,

 

на

 

которые

 

съѣзікаются

родственники

 

и

 

знакомые.

 

Точно

 

также

 

намъ

 

извѣсгенъ

 

обычай

 

общест-
веннаго

 

богомолья,

 

устроиваемаго

 

женщинами

 

вь

 

недѣлю

 

мпропоспцъ

 

(въ
нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

впрочемъ

 

этотъ

 

послѣднііі

 

обычаи

 

унустидъ

 

ро-

лигіозный

 

характеръ,

 

и

 

остался

 

въ

 

видѣ

 

общественна™

 

гулянья

 

или

 

пир-

шества,

 

для

 

котораго

 

устропвается

 

складчина.— Поминальные

 

обѣды

 

су-
ществуютъ

 

у

 

насъ

 

во

 

всей

 

силѣ

 

п

 

въ

 

полномъ

 

значеніи

 

обычаевъ,

 

за

 

ко-

торымъ

 

сохранилось

 

религіозное

 

значеніе.



—

 

568

 

—

сутствіе"

 

священника,

 

вромѣ

 

того

 

что

 

доставитъ

 

трапезѣ

 

кре-

стьянина

 

какъ

 

бы

 

церковный

 

характеръ,-

 

еще

 

можетъ

 

поддер-

живать

 

благочиніе ѵ

 

облагороживать

 

ее.

 

Съ

 

другой

 

стороны

священнику

 

представляется

 

при

 

этомъ

 

удобный

 

случай

 

подѣ-

литься

 

съ

 

прихожанами

 

дѣльными

 

свѣдѣніями

 

не

 

только

 

о

предметахъ

 

религіозныхь,

 

но

 

и

 

административныхъ

 

и

 

земскихъ,

которые

 

имѣютъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пе

 

мало

 

интереса

 

для

сельсвихъ

 

приходовъ.

Въ

 

Московской

   

Синодальной

   

книжной

 

лавкѣ

   

(на
Никольской

 

улицѣ)

   

имѣютса

  

въ

 

продажѣ,

   

между

прочими,

 

сдѣдующія

 

книги:

Церковной

 

печати:

Акаѳисты:

1.

   

Пресвятѣй

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

въ

 

16

 

д.,

 

съ

кин.,

 

Саб,

 

1859

 

г.*,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

об.

 

40

 

к.

 

(на

 

Пе-

рес,

 

за

 

1

 

ф.).
2.

  

Живоносному

 

Гробу

 

и

 

Воскресенію

 

Господню,

 

въ

 

4
д.,

 

съ

 

кин.,

 

Спб.

 

1853

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

75

 

к.

 

(на
перес.

 

за

 

1

  

ф.).
3.

   

Св.

 

Архангелу

 

Михаилу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

Спб.
1859

 

г.;

 

ц.

 

за

 

экз.

  

въ

 

печ.

 

об.

 

75

 

к.

 

(на

 

перес.

  

за

 

1

 

ф

 

).
4.

   

Успенію

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

32д.,съ

 

кив.,

1873

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

об.

 

12

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
5.

   

Святителю

 

Николаю,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

М.

 

1875
г.

 

;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

об.

 

12

 

к.

 

(на

 

перее.

 

за

 

1

 

ф.).
6.

  

Великомученица

 

Варварѣ,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

М.
1873

 

г.;

  

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

  

12

 

к.

    

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
7.

   

Преподобному

 

Сергію

 

Радонежскому,

 

въ

 

32

 

д.,

 

съ

кин.,

 

М.

 

1873

 

г. ^

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

12

 

к.

 

(на

 

перес.
за

 

1

  

ф.).

8.

  

Св.

 

ВарсонОФІю,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.,

съ

 

кан.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

Спб.

 

1860

 

г.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

обол.

  

20

 

к.

  

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
9.

   

Св.

 

Гурію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

кин.,

 

на

 

бѣд.

 

бум.,

 

Спб.

 

1860

 

г.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

об.

  

20

 

к.

 

(на

 

перес.

  

за

 

1

 

ф.).

Евангеліе

   

Священное:

10.

  

а)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин.,

 

съ

 

золотымъ

 

по

 

Фону

 

укра-

іпеніемъ,

 

на

 

картинной

 

бумагѣ,

 

М.

 

1875

 

г.;

 

■безъ

 

перепл.

28

 

р.

 

85

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

20

 

Ф.У.



-

 

569

 

-

П.

 

б)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин.,

 

съ

 

черн.

 

украіп.

 

на

 

бѣл.

бум

 

,

 

М.;

 

въ

 

пер.

 

въ

 

доек,

 

съ

 

зол.

 

обр.

 

8

 

р.

 

20

 

к.

 

(на

перес.

 

за

 

18

 

ф.);

 

безъ

 

перепл.

 

7

 

р.

 

(на

 

перес.

 

за

 

15

 

ф..)

Евангелія,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвертокъ

 

на

латургіи,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

ве-

ликій

 

пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

12.

   

а)

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

45

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
13.

   

б)

 

въ

 

16

 

д

 

,

 

на

 

вел.

 

бум.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

колен,

пер.

 

75

 

к.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф

 

).

14.

   

в)

 

въ

 

16

 

д.

 

на

 

простой

 

бум.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

бум.

 

8

 

к.

 

на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
15.

   

Ирмологъ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

руб„

 

55

 

к.,

 

бум.

 

1

 

руб.

 

15

 

к.

 

(на

 

перес.

за

 

2

 

ф.).
16.

   

Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,
расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Ве-

ликаго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

к.,

корешк.

 

35

 

к.,

 

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

  

ф.).
17.

  

Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго:
расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

недѣлѣ

 

Веяи-
каго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д

 

,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

корешк.

 

35

 

к.,

 

бум.

  

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
18.

   

Послѣдованіе

 

молебныхъ

 

пѣній,

 

въ

 

8

 

д

 

,

 

безъ

 

кин.,

цѣна

 

за

 

экз

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

70

 

к.,

 

корешк.

 

65

 

к.

 

(на

 

перес.

за

 

2

 

ф.)

 

и

 

бум.

  

55

 

к.

 

(на

 

перёс.

 

за

 

1

 

ф.).
19.

   

Послѣдованіе

 

(краткое)

 

во

 

святую

 

и

 

великую

 

не-

дѣлю

 

Пасхи

 

и

 

во

 

всю

 

Свѣтлую

 

седмицу,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

 

кин.;

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

 

к.,

 

корешк.

 

30

 

к.

 

на

 

перес.

за

 

2

 

ф

 

)

 

и

 

бум.

 

25

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

1

 

ф.).

20.

   

Послѣдованіе

 

ко

 

Св.

 

причащенію

 

и

 

по

 

Св.

 

при-

чащеніи,

 

въ

 

12

 

д

 

:

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

обол.

 

5

 

коп.

 

(на
перес.

 

за

 

1

 

ф).
21.

  

Правила

 

(книга

 

правилъ)

 

ев

 

Апостолъ,

 

св.

 

Со-
боровъ,

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ,

 

и

 

св.

 

Отцевъ,

 

съ

алФавитомъ,

 

въ

 

12

 

д.,

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

80

 

коп.,

 

корешк.

 

70

 

коо.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.,

 

въ

 

бум.

 

00
коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

4

 

ф).
22.

   

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

Велика-
го

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинв.,

 

въ

 

2

 

кн

 

;

 

цѣнк

 

за

 

экзем,

 

въ

перепл.

 

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

к

 

,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф).
23.

   

Служба

 

за

 

каждый

 

день

 

страстный

 

седмицы

 

Вели-
каго

 

поста

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кинв.,

 

въ

 

2

 

кн.;

 

цѣна

  

за

 

экз.

  

въ



—

 

570

 

—

пер.

 

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).
24.

   

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

съ

 

кинв.,

 

въ

 

листъ;

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к

 

(на

 

пер.

 

за

 

10

 

ф).,

безъ

  

пер.

  

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

8

 

ф).
25.

  

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

4

 

д.,

 

безъ

 

кин;

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф).

 

кор.

2

 

р

 

50

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

 

(на

 

пер.

за

 

5

 

ф).
.:

 

27.

 

Тріодъ

 

постная

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кинв.;

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.),
вор.

 

1

 

р

 

67

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(на
пер.

 

за

 

5

 

ф).
27.

 

Чинъисповѣданія

 

отрокомъ,

 

въ8

 

д.,

 

с ь кинв.,

 

насѣр.

бум.,

 

въ

 

бум.

 

пер

 

;

 

цѣна

 

за

 

экз.

  

10

 

к.

   

(на

 

пер.

   

за

  

1

 

ф).
28-

 

Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвертокъ,

въ

 

4

 

д.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

  

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

1

 

ф).

Гражданской

 

печати.

29.

  

Богослужебные

 

каноны,

 

на

 

греческомъ,

 

славянск.

и

 

русск.

 

языкахъ,

 

проФес.

 

Ловяіина.

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.
пер.

 

1

 

р.

 

65

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф).
30.

   

Богослужебные

 

каноны,

 

на

 

русск.

 

пер.

 

проФ.

 

Ло-
вягина;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

бум.

 

пер.

 

45

 

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

1

 

ф.

31

 

Сииски

 

Архіереевъ

 

и

 

Архіерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

времени

 

учрежденія

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Си-
нода

 

[1721—1871

 

г],

 

въ

 

8

 

д.,

 

Спб.

 

1872

 

г.;

 

въ

 

пер.

 

бум.
2

 

р.

 

50

 

к.

  

[на

 

пер.

 

за

 

2

 

фун).
32.

 

Собраніе

 

(полное)

 

постановленій

 

и

 

расиоряженій
по

 

вѣдомству

 

православн.

 

исповѣд.

 

Россійской

 

Имперіи,

 

въ

въ

 

8

 

д.,

 

Томъ

 

II,

 

1722

 

г.,

 

на

 

вел.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

 

р.

40

 

к.

 

(на

 

иер.

 

за

 

6

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

переил.

 

бум.

 

2
р.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф).

Опечатка.
Въ

 

17

 

№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

на

 

522-й

 

странице
(оффиц.

 

части)

 

въ

 

третьей

 

строкѣ

 

снизу

 

напечатано

 

пред-
ставлнютъ

 

діъло

 

не

 

законнымъ,

 

а

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

предста-
вляютъ

 

дѣло

 

не

 

законченным*.

 

На

 

2-й

 

строкѣ

 

523

 

й

 

страни-

цѣ

 

вмѣсто

 

слова

 

честь

 

слѣдуетъ

 

напечатать

 

доліъ.

"■

          

СОД^^Ж^ЗЙеГслово

 

въ

 

день

 

Св.

 

Ап.

   

и

 

Еванг.

 

Іоанна

 

Богослова.— Св.
Сиспвій.

 

—

 

Приходскіе

 

обѣды. — Объявленіе.

Редакторъ,

 

Рекіоръ

 

Семинаріи,

 

Протоіерен

 

Димнтиій

 

Самонкннъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Таибовт.,

 

10

 

Сентября "

 

1876

 

года.

Губернская

 

Земская

 

тинографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

ул.,

 

д.

  

Земства.




