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''№№.

 

^ОЧраЬгірбе^аѣеніи

 

на

 

'ШМЙ^
никовъ

 

сймйнарій?"

 

править

 

дйй!

 

посгуплёній

 

въ

 

:вйсшія
учебяйя

 

'завёдёнія.

 

"

   

^НМП

      

t

 

та

 

<*к9інвтйР8

Св.

 

СйноДъ

 

слушалй< к преДШженіе

 

г^¥6варища

 

си-

нодальнаго !

 

'обе

 

рѣ-^йрбйурЬра.

 

ютъ J

 

-W

 

мй#

 

сбгО*

 

года,

съ

 

приложеніемъ

 

двухъ

 

койй^сй'ни^уййробъ

 

гѴагй1
нистра

 

народ,

 

просвѣщ.

 

а)

 

отъ

 

24

 

марта

 

сего

 

года,

о

 

воспосЛѣдОвавіпемъ

 

^Ѳ

 

Шрта^Высочайгпемъ

 

tfoBe-
лѣніи(*)

 

касательно

 

распространенія

 

на

 

воспитанни-

ковъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

.православнаго

 

духовнаго

вѣдомства

 

общихъ

 

правилъ,

 

постановленныхъ

 

въ

 

за-

коне

 

для

 

поступленія

 

въ

 

университеты

 

и

 

другія

 

выс-

шая

 

учебныя .

 

заведенія

 

всѣхъ

 

вѣдѳмствъ

 

для

 

лицъ,

неокончившихъ

 

курса

 

въ

 

гдмназіяхъ

 

и

 

іреальныхъ

училищахъ

 

ведомства

 

министерства

 

народнаго

 

про-

свѣщенія,

 

и

 

"прекращѳаія

 

на

 

семъ

 

осяованій,

 

начи-

ная

 

съ

 

будущаго

 

1879

 

-

 

1880

 

учёбнаго

 

года,

 

досту-

па

 

въ

 

университеты'

 

и

 

другія

 

высглія

 

учебныя

 

заве-

дения

 

воспитанниковъ

 

семинарій,

 

если

 

бни

 

не

 

под-

вергнутся

 

испытанно

 

ЗрѣлОсти

 

въ

 

грмназіяхъ,

 

или

окончательному

 

экзамену

 

въ

 

реальныхъ

 

училищахъ

вѣдомства

 

означеннаго

 

министерства,

 

по

 

принадлежа

—______________________

И

 

4

                                       

■

        

•

{')

 

Вясочалшіее

 

повелѣніе

  

это

 

напечатано

  

?ь

 

13

 

Jt

 

Т.

 

Е.

  

В.

 

1879

  

г



-

 

310

 

-

ности,

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

тѣми,

 

кои

 

не

 

окончили

 

курса

 

въ

сихъ

 

гимназіяхъ

 

или

 

училищахъ,

 

и

 

б)

 

отъ

 

5

 

минув-

шаго||м^[й[р^Сроряженіи

 

г.

 

министра

 

іі$)$]|.*;

 

проев,

относительно

 

доаущенія

 

воспитанниковъ

 

дух.

 

семи-

нарш*>жслающихъ

 

поступить

 

въ

 

университеты'

 

и

 

дру 7

гія

 

высшія

 

опеціальныяучебпыязаведенія,

 

къ

 

испы-

тан1ям"ъ~зр"ѣлбсти

 

только

 

въ" "мѣстныхъ

 

губернскйхъ
гимназіяхъ

 

и

 

реальныхъ

 

училищахъ

 

тѣхъ

 

губерніи,
гдѣ

 

находятся

 

семинаріи,

 

въ

 

коихъ

 

таковые

 

воспи-

танники

 

кончили

 

курсъ

 

ученія.

 

Приказали:

 

1)

 

Объ
изъяспенномъ

 

Высочайшемъ

 

повелѣніи

 

и

 

2)

 

о

 

рас-

іюряженіи

 

г.

 

министра

 

народ,

 

проев;

 

объявить

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

чрез

 

ь

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

съ

 

напечатаніемъ

 

въ

 

Вѣстникѣ

 

и

 

копій

 

съ

 

цирку-

ляровъ

 

г.

 

министра

 

нар.

 

проев.,, отъ

 

24

 

марта

 

и

 

5
мая

 

сего

 

года;

 

для

 

чего

 

сообщить

 

редакціи

 

Вѣстни-

ка

 

по

 

принятому

 

порядку.

Циркуляръ

 

г.

 

министра

 

нар.

 

просе.,

 

отъ

 

о

 

мая

 

1879

 

г.

На

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

изложепнаго

 

въ

предложены

 

моемъ,

 

отъ

 

24

 

минувшаго

 

марта,

 

sacN»

 

3440,
достунъ

 

въ

 

университеты

 

и

 

другія

 

высшія

 

спеціальныя
учебныя

 

заведенія

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій
православнаго

 

духовнаго

 

вѣдомства;

 

начиная

 

съ

 

будущаго
1879 — 1880

 

учёбнаго

 

года,

 

ирекращенъ,

 

если

 

эти

 

воспи-

танники

 

не

 

подвергнутся

 

испытанію

 

зрѣлости

 

въ

 

гимна-

эіахъ

 

или

 

окончательному

 

экзамену

 

въ

 

реальныхъ

 

учи-

лищахъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщепія,

 

по

 

принад-

лежности,

 

наравнѣ

 

съ

 

тѣми,

 

кои

 

не

 

окончили

 

курса

 

въ

сихъ

 

гимназіяхъ

 

или

 

училищахъ

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

окончив-

шіе

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

направлялись

 

пре-

имущественно

 

въ

 

столицы,

 

для

 

поступленія

 

въ

 

различный

высшія

 

учебным

 

заведенія,

 

я,

 

въ

 

предупрежденіе

 

крайня-
го

 

затрудненія

 

какъдля

 

С.-Петербургскихъ

 

и

 

Московскихъ

гимназій

 

и

 

реальныхъ

 

училищъ

 

отъ

 

наплыва

 

къ

 

нимъ

 

для

испытанія

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

такъ

 

и

для

 

пользы

 

самихъ

 

экзаменующихся,

 

которые,

  

въ

 

случаѣ



невыдержанія

 

экзамена,

 

должны.^будутъ

 

дѣлатьзначитель-

ныя

 

денежныя

 

затраты

 

для

 

поѣздки

 

въ

 

столицы

 

и

 

обратно,
покорнѣйше,

 

прошу

 

Ващ6.,>..................

      

сдѣлать

 

распрря-

женіе,-

 

чтобы

 

воспитанники

 

ду^овньшь

 

семпнарій

 

допуска-

лись

 

къ

 

тіодлежащимъ

 

испытаніямъ

 

только

 

въ

 

гимназіяхъ

тѣхъ

 

гу^ернщ,

 

гдѣ, пнахрдятся

 

с,еминаріи,;,въ

 

коихъ

 

озна-

ченные

 

воспитанники

 

окончили

 

курсъ,

 

распространяя

 

эту

мѣру

 

и

 

!н,й;[дачытаріа.въл ,реа,л^рыхъ1

 

училища^ъ^амъігдѣ

такрвыя

 

^Ьвдтр^.р.Къ!

 

сему

 

имѣю

 

,,

 

честь

 

присовокупить,

что

 

о

 

:настоящемъ

 

моемъ

 

предложеніи

 

доставлено

 

;

 

въ

 

из-

вѣстность

 

и

 

православное* духовное

 

вѣдомство,

 

для,

 

завит

сящаго

 

со

 

с?зоррны[ ; онаро,

 

распоряжепія.
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hop

 

<гявТ
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крхпшЕГвевяо

 

ішюік.оіюн

[отэп
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шоі

                  

03

    

fXUI

  

>"'

Отъ

 

Щ

 

і

 

апр;—13л

 

мая.

 

—

 

0

 

•

 

составленной

 

г;

 

Евстафіе-
вымъ

 

книгѣ, в

 

подъ

 

названіемъі

 

/яНовая<

 

Русская

 

Литера

 

-

тура

 

(отъ

 

Петра

 

до

 

настоящего

 

времени),"
Св.

 

СинОдъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодальн.

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

14

 

марта

 

сего

 

года,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

учёбнаго

 

комитета,

 

коймъ

 

относительно

 

со-

ставленной

 

преподавателемъ

 

русской

 

словесности

 

въ

с.-петербургскомъ

 

Николаевскомъ сиротскомъ

 

инсти-

тут

 

Петромъ

 

Евстафіевымъ

 

книгѣ,

 

подъ

 

названіемъ:
„Новая

 

русская

 

литература

 

(отъ

 

Петра ,

 

до

 

настоя-

щаго

 

времени),

 

изданіе

 

2-е,

 

0-11етерб.ургъ,

 

1877

 

г.",
оставляется

 

въ

 

силѣ

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

16
янв,— 29

 

февр.

 

1876

 

г.,

 

которымъ

 

означенная

 

кни-

га,

 

въ

 

порвомъ 1

 

ея

 

изданіи,

 

была

 

допущена

 

въ

 

фун-
даментальный

 

и

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

семинарій.

 

Приказали:1 '

 

Заключеніе

 

учеб.

 

комитета

утвердить,

 

объявивъ

 

о

 

сомъ

 

правлбніямъ

 

духовныхъ

семинаріы

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

прило-

женіеиъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

учеб.

 

комитета.

 

,

■

и

іпі^под

 

c't

 

•

/.7JL,

   

НЯ9Т0І1



-

 

№

 

-

Журнале

 

учёб.

 

&омйі?ё*га

 

ирй ]

 

Св. !

 

Оинед.
О

 

книгѣ,

 

подъ

 

назвапіемъ

 

„Новая

 

русская

 

литература

 

(отъ

 

Пехра

 

дона-

століцаго

 

времени),

 

учебнвгкъ

 

длямужскйхіи

 

женских*

 

тастотутЬвіь,

 

тіи-
паміРіт

 

уічиГЕаьокихк

 

семинара

 

'/Ивдавіе

 

2+е,

 

асвравяешюе

 

іи

 

довоннен-
нос.

 

С. -Детербургъ.

 

1877

 

г.),

 

гсрставленяой

 

преп^да»атеД|еиі. г ,русскоп

 

сло-

весности

 

въ

 

с.-петербургскомъ

 

Николаевскомъ

 

сиротскомъ

 

институтѣ

 

Б.
Евстафіевымъ,

 

которую 'автЬръ

 

пройитъ "

 

біобритьвъ качУств'в

 

руководства
иди

 

згособія

 

<дяя

 

учебннхъ

 

заведеній

 

і

 

духовнаго

 

вѣдомсіва.

Первое

 

изданіе

 

вышей0й5менованна'го

 

учебника

 

г.

 

! Ёй-
стйфіёва

 

опрёдѣленіемѣ

 

Св.

 

Синода,

 

^отіГШяйв;

 

-'29

 

фёв.
1876

 

г.,

 

согласно

 

заключенія)

 

учёб,

 

"комитета,

 

допущено

■fflffl

 

въ

 

фундаментальная

 

и

 

уЧеническМ

 

библіотёки

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій.

 

Во

 

второмъ

 

йзданіи

 

этой

 

книги

 

сде-
ланы

 

авторомъ

 

немногія

 

измѣненія,

 

состоящія

 

въ

 

исправ-

леніи

 

пѣкоторыхъ

 

недосмотровъ

 

въ

 

первомъ

 

изданіи

 

и

 

въ

пополненіи

 

оказавшихся

 

пробѣловъ.

 

Такъ

 

пополнено

 

обо-
зрѣніе

 

ученыхъ

 

сочиненій

 

Ломоносова

 

и

 

историческихъ

статей

 

Карамзина.

 

Обстоятельяѣе

 

изложена>характеристи-

ка

 

главпыхъ

 

литературныхъ

 

ваправлевій:

 

оіожновлассиче-

скаго,

 

сантиментальнаго.

 

романтическаго

 

и

 

юмористиче-

скаго,

 

съ

 

указаніемъ

 

на

 

начало

 

каждаго

 

направденія

 

въ

литературѣ,

 

на

 

виповниковъ

 

онаго

 

и

 

на

 

произведенія

 

ихъ.

Все

 

прочее,

 

какъ

 

въ

 

способѣ

 

изложенія,

 

такъ

 

д

 

въ

 

пріе-
махъ

 

разсмотрѣнія

 

литературныхъ

 

русскихъ

 

дѣятелей,

 

ос-

талось

 

прежнее.

 

Для

 

облегченія

 

справокъ,

 

при

 

повтореніи
курса,

 

въ

 

концѣ

 

учебника

 

приложенъ

 

азбучный

 

указатель

писателей

 

и

 

сочиненій,

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

немъ.

 

Такъ

 

какъ,

въ

 

силу

 

вышеуказаннаго

 

определения

 

Ов.

 

Синода,

 

учеб-
никъ

 

г.

 

Евстафіева:

 

«Новая

 

русская

 

литература»

 

уже

 

до-

пущепъ

 

въ

 

фундаментальная

 

и

 

уненаіческіяігёибліотекиідух.
семинарій,

 

то

 

и

 

за

 

вторымъ

 

изданіемъ

 

его,

 

ограничившем-

ся

 

незначительными

 

улучтеніями,

 

должно

 

остаться

 

преж-

нее

 

назначеніе.

                            

шору

 

н

На

 

основаніи

 

вышеивложеннаго

 

учеб.

 

комитетъ

 

пола-

галъ

 

бы

 

относительно

 

составленной

 

преподавателемъ

 

рус-

ской

 

словесности

 

въ

 

с.-петербур.

 

Николаевскомъ

 

сирот,

институт*'!;

 

П.

 

Евстафіевымъ

 

книги:

 

«Новая

 

русская

 

ли-

тература»

 

(Изданіе

 

второе.

 

С. -Иетербургъ.

 

1877

 

года)

 

ос-

тавить

 

въ

 

силѣ

 

опредѣленіо

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

16

 

янв.— 29
фев.

 

1876

 

г.,

 

коимъ

 

означенная

 

книга

 

въ

 

первомъ

 

ея

 

из-
даніи

 

была

 

допущена

 

въ

 

фундаментальный

 

и

 

ученическія
библіотеки

 

дух.

 

семинарій.
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тнЛг-Ш

 

Bonpqcy

 

, о гч выз9в;Ь , ,кь Г; судь
всей

 

монастырской

 

брадіи

 

щи

 

всего,

 

п.ерковваг^при.эда.
Св.

 

Оинодъ

 

слушал^:, дреад^едцо^, г. ,т,рв^рицщ^

синодал. ,

 

оберъ-дррщрра, , ,

 

^тъ

 

^

 

мщ.в :гдаі;о

 

і№Ъ
въ

 

коиіи,,

 

одредвлете,

 

граждандагр

 

Щі^ттца,^
департамента,

 

Правительств,,

 

Се^та,,

 

,. )( отъ

 

lA T fteB,-
тября

 

18,7^,;,r,.,no,,BpnROGj

 

о.да^ѣ,

 

йъ,

 

сул/ь

 

ВШ

ыонастыр^й,^1^т№

 

ЩЫ&™

 

№№№Щ

 

WW rh
Въ

 

означедномъ

 

рп^ед'ВАррщ^изъадаед^у^рав^теД,
Сецнтъ,

 

^,

 

распорядительном^^
иредлрженіе

 

ирправдавдаг^/ддождост^

 

МЪШЯт
курора,

 

граааданаагр'

 

каосад^нн^^^пащамйн,^,,^
которомъ, ; изъяснено,

 

что

 

зъ

 

подученномъ

 

и?Г>ь

 

ОРДРРА
отъ

 

12,

 

іюія

 

1878

 

г г ,;

 

поднисав(ном^ л ^ !): ми^стра
юстидіи,

 

товарищежъ

 

^ин^тра^иэло^нр

 

ррЩу$ще)
по

 

поводу

 

принятія,

 

мировыми №№$%]/№?№№

 

ОДп
тинскаго

 

округа,

 

таврической

  

гу^е^Ивц^.^вде^у

скаго-

 

монастыря

 

иска

 

объ

 

удовлетвореніи.его

 

день-

гами

 

за

 

совершеніе

 

шіъ

 

въ

 

семъ,

 

монастщѣ.^оГіОт

служеній,

 

и

 

вызова, имъ,мировъімъ,

 

судъедо,

 

едгумена
этого

 

монастыря

 

Анѳима

 

и

 

казначея,,

 

іеромонаха, Ан-
дрея,

 

къ<

 

разбирательству

 

всобаченному

 

искд

 

на

8

 

число

 

февраля,

 

187>7':Г-ѵ

 

ири^,оддащё<аі с^.,ве|'втр^
никъ,

 

на

 

первоЦ.недѣлѣ

 

великаго .

 

noq'ra,,

 

т.^трварищъ
министра

 

котищи,

 

ордеромъ^отъ

 

^9 Ісент^ор%Щ7І7

 

г..,

поручилъ

 

оберъ-прокуррру

 

предложить,,.^

 

роэдждое};
иіе

 

гражданскаго,

 

кассаціонцагО

 

депар'сатседта,

 

Цр&-
вител.

 

Седат^

 

возбужденный.

 

Св.

 

Си^рдомъ,

 

в'ор,ро>,ъ
о

 

вмѣненіи,

 

мировымъ

 

судебным*,, у

 

станрвлевіямъ

 

въ

обязанность,,

 

при

 

вызовѣ

 

къ

 

раз^йраТіОльстщ^у^ав^
ныхъ

 

липъ,

 

какъвъ

 

качеств^',

 

тяж$дщ^ (лрцъ,та]къ,

и

 

въ ,

 

качествѣ

 

свидѣтелей,,сррбразѳ^аться .

 

съ

 

ст, .

 

15$-,
Щ

 

и

 

215

 

уст.

 

дух.

 

коня-

 

27

 

марта

 

1841

 

года

 

и

 

со

временемъ,,въ,іфторр^дща

 

эти

 

не

 

могут^^ть' От-
влекаемы

  

отъ ,

 

исцолнен^ ,

 

о,бяз%ивдоа'ей,

 

своего, ,

 

щ^



нія,

 

а

 

въ

 

пёрвую'и

 

послѣднюю

 

недѣли

 

вели

 

каго

 

поста
и

 

вовсе

 

освобождать

 

йхъ'отъ

 

явки

 

къ

 

суду.

 

Между
тѣмъ '

 

изъ

 

имѣющихся

 

въ

 

миаиетерѴ/гвѣ

 

нйтйціп

 

'сііѣ-

дѣній

 

усматривается,

 

что

 

мировымъ

 

• d

 

у'дьею.

 

-2 <- уча-

стка

 

ялтйнскаго'

 

округа,

 

кромѣ

 

упомянутыхъ:

 

на-

стоятеля

 

Хёрсонскаго

 

монастыря

 

Анѳима

 

и

 

іёромо^
наха

 

Андрея,

 

къ

 

разбирателіібтву-ііо

 

вышеуказанно-

му

 

иску

 

іеродіакона

 

Иалладія

 

бьілиівызМйьі^в^^
чествѣ

 

свидѣтелёй,

 

тёрОмонахйМ^льхйсе'дёйй'й'Влй-
диміръ,'монахѣ'Зосима,

 

CBH ini;. i 3ax ; apiH,' i ifioH'oM.M :BarH^
каковыя

 

липа,

 

по

 

;6тзыву

 

об.- прокуса

 

Ш г'0йнЬдаУ
составляютъ

 

всю

 

братію

 

Херсонисскаго

 

монаст.,

 

а

также' сторожъ

 

монаст:'

 

Оігирйдойъ;

 

ра'бЬчш

 

Кузьма
и

 

прожйвающій

 

въ

 

монаетырѣ 1

 

Иванъ

 

1;ДвОрниковъ.
Оъ

 

свОей

 

стороны;'^."

 

Синодъ,

 

прияи^ая

 

во

 

в'йяма-
ніе,

 

что

 

одноврёмённьімѣ '

 

вызовомъ

 

всей !

 

братій '

 

оби- 1
тёль'

 

поставляется

 

'въ

 

необходимость 4

 

остаться'

 

безъ
всякаго

 

надзора, 1

 

ііредоставйлъ

 

синодалГ

 

^-проку-
рору

 

войти

 

съ ;

 

министерст

 

вомъ-

 

юстйщй

 

въ

 

сношеніе
о'томъ,

 

не

 

будетъ

 

ли

 

признано

 

вс^зможньшъ

 

сдѣлать

распоряженіе,

 

чтобы

 

вызовъ

 

всей

 

монастырской

 

Ібра-
тіи

 

или

 

гіричтовъ

 

церкОввыхъ

 

неийачё

 

'былъ^-дёпу-
скаемъ,

 

какъ

 

только

 

въ

 

ел

 

уча'Ѣ''крайней

 

^необходи-
мости,

 

и

 

прйтомъ

 

чтобы

 

извѣтн.ёвія' | 6

 

такихъ

 

вызо-

вахъ

 

Дѣлались

 

заблаговременно,

 

Дабы

 

еоархіальное
начальство

 

ймѣло

 

^возможность 1

 

поручить;

 

наб

 

Людонте
за

 

¥вмй ■

 

обителями

 

и

 

церквами

 

ДрУгйм'^'лица/мъ.

 

Со-
общая

 

о

 

семъ,

 

товарища

 

министра

 

юстиціи,

 

рукр^
водствуясь

 

IV

 

пункт. 'Вйсб'чайше

 

утвержденная мнѣ 1
нія'

 

государ.

 

совѣта

 

о

 

нрвёмъ

 

пггатѣ

 

ігаШціонньіЖ
департамейтовъ

 

Правит.

 

Сената

 

(cd6jji !; y3aki

 

й'рас-
поряженій

 

правит. -

 

1877

 

і*.

 

Л'»Ч>8>: стЧі987),

 

поручили
емуѵ

 

исправляющему

 

должность

 

об

 

-прокур'ёра^воз' 1
бужденный

 

по

 

настоящему

 

предмету

 

Св.

 

СйнОдомъ
вопросе/

 

йредложить

 

варбсужденіе

 

.гражданскаго

 

кас-

саціоннаго

 

депарѴамёнтайравиТ; 0

 

Сената,

 

•

 

По

 

йірав-
кѣ

 

ока'зало'ыЦ' '

 

ч1''о

 

ііо

 

упомянутому

 

■

 

вытйё

 

прёДложе- 4



315

 

-

нію

 

по

 

вопросу

 

о

 

порядкф>івызова;въоудъ

 

дуХфВНЫХЪ

и

 

монашествующихъ:

 

лицъ,

 

опредѣленіемъ

 

-Правит.
Сената,

 

отъ

 

6

 

марта

 

1878

 

г.*

 

разъяснено

 

судебнымъ
мѣстамъ,

 

что

 

духовныхъ

 

и

 

монаществующихъі

 

дищь

не

 

слѣдуѳтъ:

 

вызыв^тьііни.

 

въ

 

качеств/ВЦ

 

тяжущихся

сторонъ,

 

аи,- .въ

 

іканествѣ)

 

свид&иелей» ѵщ

 

тѣ >•

 

даи/і и

часы,

 

когда

 

іИ}іи,і

 

по

 

£воему;8ванію,>

 

иедодияетсяцерт

ковное

 

богослуженіе,

 

а

 

въ

 

первую

 

и

 

послѣднюю

 

не-

дѣли

 

великаго

 

поста

 

они

 

вовсе

 

освобождаются

 

( отъ

призыва

 

въ

 

судъ;

 

лицамъ

 

этйм'-б 1

 

не

 

слѣ^Ѵетъ

 

'тіікже
ставить

 

въ

 

вину' неявк^

 

«Ж

 

тчр«н сЫЩ
когда

 

причиною

 

такой

 

нёявки 1 ^ідо'йСп6лненіе ! Уіи.
въ

 

назначеннбе^дМя^яйкй^в^еІіІа 7,

 

ЬбязіателівЙх^дУ-
ховныхѣ

 

требъ.

 

ѣасЩЬі'ЧЩЩЩ ѵ чЪШтЩ
об

 

-прокурора

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе; 'ч'Й^Шзави*
симо

 

отъ

 

недоразумѣній,

 

уже

 

воз^шсййх^ііоМйрМіу
о

 

порядкѣ' вызова

 

въ

 

судъ

 

дУховйШІ^

 

'

 

мон^аШ-
ствующйхъ

 

лицъ,

 

и

 

послѣдовй,вшаго

 

■

 

по

 

'

 

семуЧірІё^
мету

 

разъясвёнія

 

Правит.

 

Сената

 

судебнымъ

 

мѣсчЦіъ

въ

 

опредѣленіи

 

6

 

марта

 

1Й78

 

г.,

 

и;Ѵь

 

натоящаго

случая

 

усматривается,

 

подлежащее

 

также

 

уё^рШё-
вію,

 

встрѣчаіощееся

 

въ

 

судебной

 

практике"

 

неудоб-
ство

 

въ

 

случаѣ

 

необходймаго

 

вызова

 

въ

 

судъ

 

•ЙсЧзЙ
монастырской

 

братіи

 

или

 

всего'

 

церковнаггі

 

причта,
какъ

 

сторону

 

ли

 

въ

 

дѣлѣ,

 

или

 

Какъ

 

свидетелей,

 

что

вообще

 

судъ

 

впёредъ

 

не

 

можстъ

 

знать

 

степень

 

не-

обходимости

 

вызова

 

свидетелей,

 

на

 

которыхъ

 

ссы-

лается

 

тяжущаяся

 

сторона,

 

нечто

 

отъ

 

суда,

 

во вея-

комъ

 

случаѣ,

 

зависитъ

 

сдѣлать

 

вызовъ

 

м'6нагпествув>
щей

 

братіи

 

или

 

поичта

 

за

 

столько

 

времени

 

до

 

трет

буемой'явй^въоудъ-

 

чтобы

 

ёш$ШѣШ вШМ&-
ство

 

имѣло

 

возможность

 

поручить

 

наблюденіе

 

заихъ

обителями'

 

и'

 

церквами

 

другимъ

 

лицамъ,

 

Правител.
Сееатъ

 

опрвдѣляетъ:подтвердить

 

судебнымъ

 

мѣстамъ,

чтобы

 

въ

 

случаѣ

 

вызова

 

всей

 

братіи

 

обители » или

всего

 

церковнаго

 

причта

 

извѣщенія

 

о

 

таковомъ

 

вы-

зовѣ

 

были

 

дѣлаемы

 

заблаговременно.

 

И,

 

по

 

справкѣ;
ВГ.ЦО

             

;

                            

■

      

.illittl

 

J!jr, r !:iJ[

  

,RH9qa

 

о



-

 

316

 

-

приказали:

 

объ

 

изъярен^ййойъ^оі^редѣлентй-гра/жд&йн

скаго

 

касоаціоншго

 

департамента-

 

Правиті

 

Ѳенатаііо

вопросу

 

о

 

вьшвѣ

 

въ

 

[судъ-всёй

 

монас'гы^ской'.бра-'
тіи

 

йлй^

 

всего

 

цергоовна^оііпричта^

 

дать

 

зШтьй&гду;

ховашуі

 

вѣдомс-тву

 

для

 

свѣдѣнія

 

й-і

 

вЪ'НадлеШщихъ
случ^хіі

 

руковЬдсчіва

 

иі

 

исЬолнеНія

 

чрез*ь

 

прйпеча*

тнніе -'f

 

такОвато » «ъ1

 

^Ифрковномъ

 

ВѢстнйк&^

 

• '
~'>Н

   

ОІО г

   

:

         

ЭП

 

И

   

ОГ/.- :.і')Л

 

cltl

   

і:

  

j

saw

 

Ѣ

 

ттЩ

 

іш»^шшш§^шШ^
мово$, :

 

„Сокращенной

 

ирторщ

 

съ^ва^тив^ми.

   

.,

   

, „

0в„

 

■

 

щнодъ ,

 

слущали: , , п;^длрженіе,

 

г. .

 

сидодал*',

 

о^-
прокурора^.отъ ,.

 

!#' млнувшлго,

 

ацрѣля/.,

 

съ

 

журва-

лщ,

 

,учёбнавд,комитета,,',

 

кримъ,

 

составленная-

 

г-жеад

&f, .

 

Йлшмоврю

 

книг^.?! прір>,

 

н^ваніёмъ

 

^Сокращенная
русская '

 

йРТАЩй

 

съ'

 

картинами,

 

гравированними

 

на

дедёді"

 

(Шдаціе

 

4-е

 

СПБ. r

 

18J9

 

года),:

 

одобряется
для. употребленщ'въ

 

качестве,учебнаго

 

руководства
по

 

русской

 

исторіи,

 

въ

 

состоящи^ъ

 

ЦОД^,

 

Высочай-
щимъ

 

покровительствомъ

 

Государыни

 

Императрицы

женскихъ

 

унидищахъ

 

М^щЦРдай^ШШ^^^^гМЧЙ'
хіал.

 

женскихъ.

 

училищахъ'.

 

.^щщ^щ^іщкдрчщ
учеб;

 

комитета,

 

утвердить':, и,!длА 9едадвленіа;,Д

 

сею

пра^ленщмъ ,

 

женскихъ, .

 

улил^нг^.' ,'

 

мхора'го .'

 

ф$Щ:
ства,,

 

состоящих!

 

.прдъ,

 

Выс^аицщМд,

 

цбкрр^итёл^
ствомъ

 

Государьщи

 

|£мцёр^

                           

.

 

епарх.

.женскихъ

 

училиіцъ

 

ерр^гдатьдир^у^ярно,

 

чрез^?1]^-
ковный

 

Вѣстникъ;,';оъ

 

приложеніемъ

 

; копіисъ

 

жур-

О

 

«оставленной

 

і

 

Гф$Ц; : uji.

 

Ишимово?)

 

і „Сокраздняфі

  

)руср^ой' дор ор/и-і«,
картинами"

 

(издапіе

 

4-е

 

С.-Петербургъ

 

1879

 

г.).'
-І1МНШ1.

   

йч«НТ(С|Д

   

П!,:п:от:;оЛ

   

і:

  

КМВ.Г.0ТЦОО

Шчтен

 

ной:

 

составителЕНицѣіразслауривадмірй

 

,кяади

 

>

 

при-

яадлежцтъ;

 

заслуга:.вОзбфжденія;;

 

вадусодихъ.

 

д^ярхъ^дщб-
ва

 

и, интереса

 

къ !;;отте;Ч(Зра?венной,

  

истор^и;

 

лрѵтцв

 

, и, , дсіг

са^пндош,

 

ихъ|

 

праим^нію,

 

р^скааам^ изд.. |Э|.рй

 

.и|ето|рі^,э^.е
въ

 

то

 

время,

 

когда!

 

наша: учебная

 

литература

 

была

 

весьма



—

 

3$7Ь—

бѣдна

 

книгами

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія

 

вообще

 

и

 

книгами

 

по

русской

 

исторіи

 

въ

 

особенности.

 

Опытная

 

дѣтсвая'

 

писа-

тельница,

 

начавшая

 

свою

 

деятельность •

 

на

 

поприигЬ

 

дѣт-

свойі

 

литературы»

 

еще

 

въ

 

1832

 

г.,

 

г-жа

 

Ишимова

 

умѣла

выбрать

 

изъ

 

русской

 

исторіа

 

матеріалъ,

 

наиболѣѳ

 

еоотвѣт-

ствующій

 

дѣтскому

 

возрасту,

 

и

 

передать

 

его

 

въ

 

живой

формѣ.

 

«Русская!

 

исторія

 

въ'

 

разскавахъ

 

для

 

дѣтей»

 

г-жи

Ишимовой

 

уже

 

въ»

 

сороковыхъ

 

годахъ»

 

выдержала

 

два

 

из-

дания.

 

Ньгнѣ

 

г-жа

 

Ишимова

 

представила

 

:

 

новое*

 

ивданіе
своей

 

русской

 

исторіи,

 

въ

 

воторомъ

 

она

 

воспользовалась

новѣйшими

 

ивслѣдованіями

 

нашихъ

 

историковъ,

 

пополни-

ла

 

свое

 

сочиненіе

 

новыми

 

фактами

 

и

 

дала

 

своему

 

произ-

веденію

 

такой

 

объемъ,

 

который

 

дѣлаетъ

 

его

 

пригодными

въ

 

употребленію

 

въ

 

видѣ

 

руководства'!

 

въ

 

нашихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Увеличивъ

 

содержательность

 

своихъ

 

раз-

сказовъ,

 

г-жа

 

Ишимова

 

осталась

 

однако

 

вѣрною

 

своей
старинной

 

з&дачѣ —давать дѣтямъ

 

по

 

русской

 

исторіи'

 

чтег

ніе,

 

доступное

 

имъ

 

и

 

вызывающее

 

у

 

нихъ

 

интересъ

 

къ

судьбамъ

 

своего

 

отечества.

 

Къ

 

немногимъ,

 

усмотрѣннымъ

нами,

 

недостатками

 

и

 

неправильностямъ

 

книги

 

принадле^

жатъ

 

слѣдующіе.

 

Авторъ

 

не

 

отдѣлилъ

 

псторіи

 

западной
литовской

 

Руси-

 

отъ

 

исторіи

 

Руси

 

восточной,

 

московской.
Не- показалъ

 

постепеннаго

 

^силенія

 

литовскаго>

 

княжества

и

 

распространена

 

тамъ

 

русскаго

 

вшіянія,

 

а

 

затѣмъ

 

утраты

этого

 

вліяпія

 

со

 

времени

 

окончательна™

 

сліянія

 

литовсш-

русскаго

 

княжества

 

съ

 

польскими

 

воролевствомъ,

 

на

 

оспо-

вавіа

 

люблинской

 

уніні

 

о.

 

происхожденіи

 

и

 

постановле-

віяхъ

 

которой

 

і

 

ничего

 

не

 

сказано.

 

На

 

стр.

 

40-й

 

Мстиславъ
Ростиславичъ,

 

сыйъ.

 

Ростислава

 

Юрьевича

 

Суздальскато,
сыѣшанъ

 

съ

 

Мстиславомъ

 

(Храбршмъ)>.

 

сыномъ

 

Ростислава
Мстиславича,

 

Смолеасваго.

 

Мстиславъ

 

Удалой

 

былъ

 

сынъ

вторагѳ

 

'Мстислава,

 

а

 

не

 

перваго,

 

какъ

 

показано;

 

въ

 

ис-

торіи

 

г-жп

 

Ишимовой.

 

На

 

стр.

 

42 — 43-йі

 

Эсты

 

и,

 

Чудь
изображены

 

какъ,

 

два

 

отдѣльныхъ

 

народа,

 

изъ

 

которыхъ

Эсты

 

новазаеыіживущими

 

между

 

Финскимъ

 

заливомъ

 

и

западною

 

Двиною,

 

тогда,

 

какъ

 

Чудь

 

есть

 

древнее

 

назва-

ніе

 

нынѣшнихъ

 

эстовъ

 

и

 

жила

 

въ

 

сѣверной

 

части

 

ува>-

заннаго

 

пространства,

 

а

 

въ

 

южной

 

части

 

жило

 

другое

 

фин-
ское

 

племя

 

ливь,

 

отъ

 

которой

 

занимаемый'

 

ею

 

край

 

и

 

nor

лучилъ

 

иазваніе

 

Ливоніи.

 

На

 

стр.

 

75-й

 

недостаточно

 

ука-

,

  

.

   

он

 

.

                        

...



—ЭД&—

запо

 

значепіе

 

преп.

 

Сергія

 

Радонежокаго

 

въ

 

борьбѣ

 

Дмвдѵ

рія

 

ДонскагО'Ст.

 

татарами

 

и

 

въ

 

другихъ

 

г

 

политических*

событіяхъ

 

того

 

времени.,

 

На

 

стр.

 

83-й,не

 

точно. указано,

что

 

„Золотая

 

орда

 

при

 

Васпліѣ

 

Васильевпчѣ

 

окончатйль.-

но

 

распалась

 

на

 

два

 

ханства:

 

Казапское

 

и

 

Крымское-",
Золотая. орда

 

держалась

 

еще

 

некоторое

 

время

 

и. при

 

су-,

ществованіи

 

двухъ

 

названных*,'

 

отдѣлившихся

 

отъ

 

нея

ханствъ.

 

Характеристику'

 

Іоанна

 

Ш

 

(стр.

 

,,84— г ,85)

 

елѣ*

довало-бы

 

сдѣлать

 

ближе

 

к*

 

отзывамъ

 

олемъ

 

его

 

совре-

менников^

 

напр.

 

Стефана, , господаря

 

Моддавскаго,

 

кото-

рый

 

отзывался

 

обѵіоаниѣ

 

такъ:

 

„сват*

 

мойсцдитъдома,
веселится,

 

спитъ

 

спокойно

 

и

 

торжеству

 

етънадъ

 

-врагами.

Я.

 

всегда

 

на

 

вонѣ

 

и

 

въ

 

полѣп

 

и

 

.неумѣючващитить

 

земли

своей";

 

а.

 

не

 

приравнивать

 

его,

 

цо

 

смѣлости

 

и

 

рѣшитель-

ности

 

къ

 

Дмитрію

 

Донскому.

 

Въ

 

бор.ьбѣ

 

Іоанна

 

Ш

 

съ

ханомъ

 

Золотой

 

орды

 

Ахматом*

 

не

 

(Обращено

 

цадлажа-

щаго.'внимащя

 

на

 

содѣйствіе,

 

оказанное

 

Іраппу

 

въ

 

этой
борьбѣ

 

крымскіщъ

 

ханомъ

 

Мепгли-Гиреем*

 

Настр.!217 гй
невѣрпо

 

пазваво

 

•

 

мѣсто

 

завлюиепія

 

мпра

 

Карла

 

ХП

 

съ

польским*

 

королем".

 

Августом*

 

II— Альманстрапд*,,

 

вмѣг

сто

 

Альтранштадтъ.

 

На

 

стр.

 

252-й

 

знаменитый

 

покрови-

тель

 

Ломоносова

 

и

 

первый

 

кураторъ

 

московскаго

 

универ-

ситета

 

Иванъ

 

Ивановичъ

 

Шулаловъ

 

названъ

 

г.раф/эмъ.

 

Из-
,

 

вѣстно,

 

что

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

этого

 

титула,

 

который

 

носил*

двоюродпый

 

братъ

 

его

 

11етр*

 

Иванович*

 

Шувалов*.

   

,,

 

:

Кнпга

 

г-жи

 

Ишимовой

 

одобрена

 

ученым*

 

комитетом*

министерства

 

нар.

 

проев. .

 

къ

 

употребленіювъ

 

^женских*
учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

въ

 

еидѢ

 

руководства.

 

Представдяг
лось-бы

 

возможным!,

 

ввести

 

.ее

 

въ

 

число

 

руководств*.,

 

П0

русской

 

исгоріи

 

и,

 

в*

 

жепскія

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдо»і-

ства,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

составительница

 

па

 

стр.

 

1 340-^-3,42
своей

 

псторіи

 

весьма

 

обстоятельно

 

говорит*

 

объ их*

 

про*

исхожденіи

 

и

 

цѣли,

     

:

          

..

  

:,

                          

:;.,;-■;

  

щот

На

 

основаніи

 

вышеозначеннаго,

 

учебный

 

комитет*

 

пОла-г

галъ-бы:

 

ввести

 

составленную

 

г-жего

 

Ишимовою:

 

^Совра-
щенную

 

русскую

 

исторію

 

съ

 

картинами"

 

(издЯЕІе

 

четверг

тое.

 

С.-Петербург*

 

1879

 

г.)въ

 

число

 

учебныхъ

 

руководств*

по

 

русской

 

исторіи,

 

употребляющихся

 

въ

 

состоящих*

 

под*

Высочайшимъ

 

покровительствомъ

 

Государыни

 

Императрицы
женскихъ

 

училищах*

 

духовнаго

 

вѣдолсгва

 

и

 

въ

 

епархіалі.-
ныхъ

 

женскихъ

 

училищах*.
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Опіъ

 

11 -30

 

мій. л-

 

О

 

составленных*

 

преподавателем*1

Николаевскаго

 

сиротскаго

 

института

 

Евстафіевымъ

 

кни-

гах*:

 

„Древняя

 

русская

 

литература"

 

и

 

„Классный

 

сбор-
ник*

 

образцов*

 

русской

 

народной

 

поэзіи."
Св.

 

Оидодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

об.-провурора,. ,

 

отъ

 

Щ

 

апр.

 

сего

 

годаУі . съ

 

журваломъ

учеб.

 

комитета,

 

коимъ

 

признаетъ

 

невозможнымъ

 

одоб-
рить

 

для

 

употребленія

 

въ

 

духовныхъ

 

севднаріях/ь
ни

 

въ

 

качествѣ

 

улебника,

 

■

 

ни

 

въ

 

видѣ

 

учебнаго

 

по-

собія

 

соетавленныя

 

<преподавателемъ

 

русской

 

сло-

весности

 

въ

 

с-петербург.

 

Николаевском*

 

сирот,

 

ин^

ститутѣ

 

Щ

 

Евстафіевымъ

 

книги:

 

а)

 

«Древняя

 

рус-

ская

 

литература

 

(до-Петровскій

 

періодъ).

 

Выііускъ

 

I.
Устная

 

народная

 

словесность»

 

(С.-Петерб.

 

1877

 

г.),
и

 

б)

 

«Классный

 

сборникъ

 

образцовъ

 

русской

 

народ-

ной

 

поэзіи»

 

(С.-Пб.

 

J 877

 

г.),

 

но

 

невстрѣчаетъ

 

пре-

пятствій

 

к^дрдуіденію

 

означенныхъ

 

книгъ

 

въ

 

Фун-

даментальные

 

семинарскія

 

библіотеки.

 

Приказали:
ааклю^еніе ;

 

у

 

чебі

 

комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

об'ьяв-
леш'я

 

о

 

семь

 

пр.чвленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

училищъ

 

сообщить

 

цвркулярно

 

чрезъ

 

„Церковный
Вѣстникъ",

 

съ

 

приложеаіемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

ко-1

митета.

                 

-

  

'

   

■■-

Журналъ

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

О

 

книгахъ

 

'гібдъ

 

заглавіемъ:

 

1)

 

„Древняя

 

русская

 

литература

 

ідо-Петров
скіГі

 

періодъі;

 

Вынускл ! 1.

 

Устная

 

народная 'словесность"

 

п

 

2,:

 

„Классный
сборникъ,

 

образцовъ;

 

,русск(Д

 

народной

 

, ; прэвіи., Былины,

 

пѣсни,

 

сказкп.л

нословпцы"

 

(Дрпложевіе

 

ръ

 

1-му

 

выпуску

 

древней

 

русской

 

литературы),
составленных^,

 

преподав,

 

русской

 

словесности

 

вт.

 

с.

 

-Петербург.

 

Нпколаев-
скомъ

 

сирот-

 

институты

 

П.

 

ЕвстафіейыЛтіі!

                 

(Я

 

П.

-jeaoi.;

 

Biqoi

 

оті

 

.

 

[oaO'i

 

Л£гэ

 

i'i-L

 

j.H

 

(f
Первая

 

книжка

 

на

 

88

 

страницах*

 

излагает*,

 

обозрѣніе

производеаш

 

устной4

 

народной

 

словесности

 

гон

 

до-ГІетров-
скій

 

період*.

 

Тутъ

 

рассматриваются

 

мнѳлческія-

 

пѣсви

 

въ

связи

 

съ

 

духовными

 

стихами

 

и

 

легендами,

 

былииы

 

©"ога-і
тырскія

 

и1'ист.ори<*ескія,

 

сказки,

 

пословицы,

 

поговорки,

наконец*

  

лѣспи- ;

 

лирическіи

   

въ

 

особом*

 

.отдѣжв.

  

Всему
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-

ѳбозрѣиію

 

устной

 

народной

 

цоэзіи

 

въѵист<фич\гйко^ъдч)т-
ношеніи

 

предпослано

 

*введоніе»

 

(стр.

 

,1,— 1 2)іП

 

въ,ртрроад

дано

 

опредѣленіе

 

словесности

 

в*

 

общем*

 

смысл^Ь

 

и

 

щ

частном*,

 

указаны-..задачи

 

теоріи

 

и

 

исторіи

 

словесности

 

и

отличіе

 

словесности

 

устной

 

(народной)

 

от*

 

письменной
(художественной)

 

по

 

времени

 

произведенія,

 

по

 

содвржа-

нію

 

и

 

его

 

обработке,

 

по

 

формѣ' и

 

по

 

значенійх
Въ

 

выптеука&анномъ

 

періодѣ

 

разсмотрѣнойнбгЬ ! нйрб'ді
ныхъ

 

литёратурныхъ

 

произведенів

 

ивъ

 

разгіьіхъ;

 

времени)

но

 

не

 

упомянуты: тѣ

 

немногія

 

народный проиеведенія

 

наь

чала

 

XVII

 

в.,

 

въ

 

котѳрыхъ

 

мѣтко

 

охарактеризовано

 

пот

ложеніе

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

смутнаго

 

времени. ;

 

Из*

 

малог

русской

 

народной

 

пѳэзіи

 

почтиа

 

ничего

 

не?

 

помѣщено

 

въ

сборникѣ

 

и

 

ничего

 

не

 

сказано

 

про

 

эпическую

 

малорусскую

поэзію,

 

довольно

 

богатую

 

и

 

достойную

 

изученія

 

по,

 

кар-

тиннымъ

 

описаніямъ

 

природы

 

и

 

состоянія

 

казаковъ-воите-

лей

 

XVI

 

и

 

XVII

 

вѣковъ.

 

Изъ

 

бѣлорусской

 

народной

 

по-

эзіи

 

также

 

почти

 

ничего '

 

не

 

внесено

 

въ

 

Сборникъ.
Недостаток*

 

въ

 

обѣихъ

 

книгах*

 

надлежащей

 

полноты

СО'

 

стороны

 

юрозападной

 

народной

 

русской

 

поэзіи

 

не

 

ус-

транилъ

 

съ

 

другой

 

стороны

 

излишества.

 

Краткое

 

обозрѣ-

ніе

 

свойствъ

 

народной

 

поэзіи

 

не

 

слѣдовало

 

бы

 

обременять
изложеніемъ

 

славянской

 

миѳолопіи

 

(стр;.;

 

14— 15),

 

такт,

какъ

 

весьма

 

не

 

мпогія

 

языческіяі-.

 

божества

 

уцомицаются

въ

 

приводимыхъ

 

затѣмъ

 

нѣсняхъ.

 

Объясненіемъ

 

зваіЦаде

ихъ

 

въ

 

подлежащем'*

 

мѣстѣ

 

можно

 

бы

 

ограничить

 

свѣ-

дѣнія

 

объ

 

нихъ,

 

иначе

 

пришлось

 

бы

 

многое

 

изъ

 

бытовой
исторіи

 

русскаго

 

народа

 

внести

 

въ

 

исторію

 

русской

 

лите-

ратуры.

 

Въ

 

первом*

 

выпускѣ

 

древней

 

русской

 

литедатурь]

сообщается

 

не

 

много

 

теоретических*

 

свѣдѣній

 

о

 

словес-

ности,

 

но

 

и

 

въ

 

нихъ

 

встрѣчаются

 

обмолвки;

 

не

 

дающія

 

точ-

наго

 

понятія

 

о

 

предметѣ.

 

Важцѣй шія

 

изъ

 

них;*

 

в*

 

слѣ-

дующихъ

 

мѣстахъ.

         

.і:

 

.,

1)

 

На

 

2-й

 

стр.

 

говорится,

 

что

 

„теорія

 

словесности

 

за-

нимается

 

изслѣдованіемъ

 

тѣх*.

 

духовныхъ- силъ

 

(?)>

 

кото-

рыя

 

выражаются

 

въ

 

еловесныхъ

 

ироивведеніяхъ

 

разных*

народовъ."

 

Къ

 

теоріи

 

словесности

 

однакожъ

 

давно

 

пере1'

стали

 

относить

 

изслѣдованіе

 

духовныхъ ;

 

силъ,

 

справедли-

во

 

признав*

 

ихъ

 

достояніемъ

 

психолотіи.

 

„ЦѢлб

 

і

 

этих*

изслѣдованій

 

(духовныхъ

 

силъ),

 

продолжает*

 

автор*,

 

за-
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-

ключаеіся ; ' ;въ

 

томъ, "Чтобы

 

вывести

 

постоянные

 

законы,

 

но

которым*

 

словесный

 

произведенія

 

во

 

і всѣ

 

времена

 

разви-

ваются,

 

а

 

также

 

вывести

 

общія

 

(?)

 

формы,

 

въ

 

которых*

являются

 

словесныя

 

произведения

 

у

 

разныхъ

 

народовъ*
Изъ

 

изсяѣдовавіл

 

/духовных*

 

сил*

 

между

 

тѣмъ

 

никогда

не

 

выводипи ''понягТІЯ^ни

 

о

 

законахъ

 

созданія

 

словесных*

нроизведеній,

 

ни

 

Об*

 

общих*

 

формах*

 

их*.

 

Улучшенное
понятіо 1

 

о

 

томЪ

 

И: (Др,уг0Мъ

 

исторически

 

вырабатывалось

 

и

слагалось

 

при

 

тЩательИомъ

 

разборѣ

 

слввеспыхъ

 

произве-

деній

 

съ

 

отбросом*

 

временных*

 

увлеченій

 

и

 

заблужденій.
:

 

2)

 

На

 

той

 

же

 

странйцѣ

 

(2-й)

 

въ

 

выраженіи

 

автора,

 

что

„вообще

 

задача

 

исторіи

 

литературы

 

сводится

 

къ

 

тому,

чтобы

 

основательно

 

узнать

 

исторію

 

просв^вщенія

 

(?)

 

того

народа",

 

напрасно

 

'смѣшивается

 

исторія

 

литературы

 

съ

исторіею

 

просвѣщенія,

 

такъ

 

какъ

 

первая

 

есть

 

часть

 

по*-

слѣдней

 

и

 

самое

 

разностороннее

 

изученіе

 

литературы

 

въ

историческомъ

 

ея

 

развитіи

 

не

 

-въ

 

<состояніи

 

довести

 

до

основательнаго

 

знавія

 

исторіи

 

просвѣщенія

 

народа.

3)

 

На

 

3-й

 

страницѣ

 

извѣстное

 

сопоставленіе

 

-возрастов*

человѣка

 

съ

 

возрастами

 

народа

 

представлено

 

шъ

 

разныхъ

выраженіяхъ

 

и

 

чрезъ

 

то

 

не

 

только

 

не

 

выясняется

 

пред-

полагаемое

 

сходство,

 

но

 

появляется

 

запутанность.

 

„Какъ
въ

 

жизни

 

отдѣльнаго

 

человѣка;

 

говорится

 

тамъ,

 

(посте-

пенно

 

переживаются

 

(?):

 

дѣтство,

 

отрочество,

 

юность

 

и

т.

 

д..

 

такъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

цѣлаго

 

народа

 

обязательны

 

не-

избѣжные,

 

естественные

 

періоды

 

развитія...

 

Главныхъ

 

пе-

ріодовъ

 

въ

 

ходѣ

 

постепевваго

 

народваго

 

развитія

 

трипми-

ѳическій,

 

героическій

 

и

 

историческій."

 

Изъ

 

этого

 

должно

бы

 

слѣдовать,

 

что

 

миѳическій

 

періодъ

 

въ

 

жизни

 

народа

соотвѣтствуетъ

 

дѣтскому

 

въ

 

жизни

 

человѣка,

 

героическій
—-отрочеству

 

и

 

историческій— юности,

 

но

 

прибавленныя
затѣмъ

 

слова:

 

«и

 

т.

 

д.»

 

несколько

 

разстраиваютъ

 

столь

определенно

 

сложившееся

 

понятіе

 

о

 

вышеуказанном*

 

со-

отвѣтствіи.

 

„Миѳическій

 

періодъ,

 

повторяет*

 

автор*,

 

со-

ответствует*

 

самому

 

древнему,

 

первоначальному

 

состоянію
народа.

 

Это— его

 

«младенчество».

 

Прибавка

 

слова

 

«мла-

денчество»

 

окончательно

 

уничтожает*

 

все

 

вышеустроенвое

соіюставленіе.

 

Рождается

 

вопрос*:

 

новое

 

слово

 

«младен-

чество»

 

должно

 

ли

 

замѣнить

 

какое

 

либо

 

изъ

 

трех*

 

выше-

пазванныхъ

  

и

 

какое

  

именно,

  

или

 

оно

  

может*

 

занимать



-

 

m

 

-

.самостоятельное,,

 

независимое

 

отъ

 

!; нихъ

 

.положеніе?

 

Что
же

 

.чему

 

должно

 

тогда

 

сортиѣтствовать?

 

Изъ

 

данных*

 

и

книгѣ

 

этот*

 

извѣстдый.

 

вопрос*

 

не

 

рѣшается,;

 

а

 

запуты-

вается!,

 

ш

            

:-■;.'

              

igHoqn

    

.:•■

 

ірэяоиэ

4,)

 

. й ІІо

 

чрезвычайному j

 

цивилизующему, -значенію

 

пись-

менности,

 

говорит*.

 

авторъ

 

на

 

г7-й

 

стр.,; словесность

 

мож-

но

 

разделить

 

на

 

два

 

отдала^

 

1) ;

 

устную,

 

мил.и

 

; народнуЮ)

или (

 

безъискусственную,

 

2):

 

письменную,

 

художественную

нлиглитературу

 

въ

 

тѣсномъ

 

омыслѣ слова."

 

Придуманное,
неотноса щееся

 

къ

 

существу

 

д fci а

 

основание

 

къ

 

дѣленію

словесности

 

на

 

два

 

отдѣла

 

совершенно

 

излишне,

 

так*

 

какъ

раапыя

 

орудія

 

для

 

передачи

 

ея

 

произведеаій:

 

уста

 

и

 

пись-

мо,

 

служат*

 

достаточпымъ

 

къ

 

тому-рспованіем*,

 

а

 

.чрезвьь

чайное,

 

цивилизующее

 

значеніе

 

письменности

 

само

 

по

себЬ

 

крайне

 

сомнительно

 

безъ

 

грамотности,

 

без*

 

школъ

и

 

без*

 

книг*

 

для

 

чтенія

 

народу.

і

 

5)

 

На

 

:7-й

 

же

 

страницѣ

 

выставленные

 

автором*

 

при-

знаки

 

отличія

 

цропзведевій

 

устной

 

словесности

 

от*

 

письг

менной

 

оказываются

 

недостаточно

 

состоятельными

 

в*

 

не-
которых*

 

чертах*:

 

а)

 

„Словесность

 

народная

 

гораздо

 

древ-

нѣе,

 

говорит*

 

автор*:

 

начало

 

ея

 

восходит*

 

ко

 

временамъ

до-историческим*. "

 

Это

 

соворшенно

 

вѣрво

 

относительно

начала,

 

но

 

не

 

продолженія.

 

Самим*

 

автором*

 

в*

 

разсма-

триваемой

 

ішнжкѣ

 

отнесено

 

къ

 

народным*

 

много

 

пѣсенъ

дааіе

 

Петровскаго

 

времени,

 

возникших*

 

гораздо

 

нослѣ

 

на-

чала

 

письменности

 

нашей.

 

Если

 

нельзя

 

въ

 

этом*

 

вндѣть

противорѣчія,

 

нокрайнеп

 

мѣрѣ

 

пеизбѣжпо

 

сомнѣніе

 

въ

состоятельности

 

от.іичіа

 

всѣхъ

 

устных*

 

произведеній

 

on

письменных*

 

«но

 

времени

 

происхожденія.»

 

б)

 

В*

 

статьѣ

об*

 

отличіи

 

устной

 

народной

 

поэзіи

 

отъ

 

письменной

 

«.но

содержание

 

и

 

его

 

обрабогкѣ»

 

употреблено

 

автором*

 

не-
сколько

 

мыслей

 

совершенно

 

произвольных!.,

 

напр.

 

будто
въ

 

начальный

 

періодъ

 

пародиой

 

жизни

 

«никто

 

из*

 

массы

народа

 

не

 

выдвигается

 

впередъ

 

сильнымъ

 

дарованіемъ

 

или

образованностью.»

 

Самыяже

 

древнія

 

пѣсни

 

и

 

былины

 

иа-

родныя

 

свидѣтельствуюі*

 

о

 

сильных*

 

даровапіяхъ

 

слага-

телей

 

нхъ.

 

Далѣе

 

автор*

 

увЬряеть,

 

что

 

«факты

 

(прожитой
старины)

 

пересказываются

 

въ

 

пѣсняхъ

 

и

 

былинах*

 

совер-

шенно

 

чистосердечно

 

(?),

 

правдиво

 

(?),

 

но

 

(?)

 

безъ

 

малѣй-

шаго

 

разбора

 

(?),

 

безъ

 

увлечевія

 

(?),

 

безъ

 

всякаго

 

намѣ-



ренія

 

піііѣйгітвбвУть'

 

на

 

ту

 

или

 

другую

 

сторону

 

дупіи

 

слу-

шателя.

 

Такія

 

наро'дния

 

пѣсни

 

и

 

былины

 

нравятся

 

наро-

ду

 

именно1

 

вѣрною

 

(?)

 

передачей

 

преданія,

 

чистосердеч-

нымъ

 

разсказомъ

 

о

 

быломъ.»

 

Если

 

бы

 

все

 

это

 

было

 

вѣр-

uo,

 

то

 

чѣігь

 

объяснить

 

можно

 

разнорѣчія

 

въ

 

разсказахъ

однихъ

 

и

 

тѣхъже

 

фактовъ

 

вънародныхъ

 

произведевіяхъ^
разные

 

въ :

 

нихѣ

 

варіанты,

 

если

 

не

 

произволомъ

 

народной
фантазій.

 

Самъ' авторъ' закліочаетъ

 

эту

 

статью

 

мыслію,
что

 

«въ

 

народной

 

поэзіи

 

нерѣдко

 

можно

 

встрѣтить

 

ана-

хронизмы,

 

т.

 

е.

 

совершенную

 

смѣсь

 

фактовъ

 

изъ

 

раЗныхъ

эпохъ

 

и

 

мѣстъ.'

 

Смѣсь

 

эга

 

пересказывается

 

такъ,

 

какъ

будто

 

все

 

то

 

случалось

 

въ

 

одно

 

время,

 

или

 

въ

 

одномъ

 

и

томъ

 

же

 

мѣстНв»

 

(стр.

 

8).

 

Этимъ

 

конечно

 

уничтожается

выше

 

выставленная

 

авторомъ

 

мысль

 

о

 

вѣриой,

 

правдивой
передачѣ

 

преданія

 

въ

 

народяыхъ

 

произведеніяхъ,

 

какъ

важнѣйшемъ

 

ихъ

 

призпакѣ.

 

„Далѣе

 

(?)

 

этой

 

чистосердеч-
ной

 

передачи

 

событій

 

старины

 

народная

 

поэзія

 

нейдегъ*"*
говорится

 

на

 

8-й

 

стр.

 

„На

 

оборотъвъ

 

содержаніе

 

произ-

веденій

 

поээіи

 

художественной,

 

продолжаетъ

 

авторъ,

 

вхо-

дить

 

всегда

 

какой

 

нибудь

 

одинъ,

 

определенный

 

предметъ.*
Едва

 

ли

 

можно

 

отыскать

 

логическое

 

отношеніе

 

между

двумя

 

послѣдними,

 

рядомъ

 

стоящими

 

мыслями,

 

и

 

соотвѣт-

ственную

 

нослѣдней.

С)

 

«Ироизведенія

 

поэзіи

 

народной,

 

говорится

 

на

 

8-й
стр.,

 

отличаются

 

отъ

 

поэзіи

 

художественной

 

не

 

только

степенью

 

обработки

 

содержанія,

 

но

 

также

 

и

 

формой

 

вы-

ражеиія.»

 

Подъ

 

степенью

 

обработки

 

содержанія

 

авторъ

разумѣетъ

 

вѣрность

 

передачи

 

нреданія

 

въ

 

народной

 

по-

эзіи.

 

Значить,

 

онъ

 

не

 

признаетъ

 

этого

 

свойства

 

въ

 

худо-

жественной

 

поэзіи,

 

съ

 

чѣмъ

 

никакъ

 

вельзя

 

согласиться.

«Классный

 

сборникь

 

образцовъ

 

русской

 

народной

 

ноэзін»
со^тавленъ

 

(на

 

203

 

стр.)

 

выборкою

 

былинъ

 

и

 

пѣсней

 

изъ

разныхъ

 

изданій,

 

Напр.

 

Сахарова,

 

Афанасьева,

 

Рыбнико-
ва,

 

Кирѣевскаго

 

и

 

др.,

 

даже

 

изъ

 

христоаатій.

 

Кромѣ

 

си-

стематическаго

 

распредѣленіл

 

народныхъ

 

произвсденін

 

по

мдѣламъ

 

и

 

сводки

 

разсказовъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

богатырей
іізъ

 

разныхъ

 

изданій

 

онъ

 

не

 

нредставляетъ

 

никакихъ

 

осо-

бенностей.

 

Приводпмыя

 

тамъ

 

объясненія

 

провинціальныхъ
ила

 

устарѣвшихъ

 

словъ,

 

конечно,

 

могутъ

  

помогать

 

ура-



зумѣнію

 

нѣкоторыхъ

 

,

 

мѣст.ъ,

 

но

 

на

 

160

 

стр.

 

об,ъясневіе
слова

 

«грядъ»

 

невѣрно

 

въ

 

слѣдующемъ

 

выраженіи:

 

«ста-

ла

 

она

 

(старуха)

 

снимать

 

съ

 

грядъ

 

подѣно,

 

уронила

 

его

на

 

.загнѣтки.»

 

Тамъ

 

же

 

въ

 

скобкахъ

 

сказано,

 

что

 

,« гряда

—двѣ

 

перекладины,

 

утвержденныя

 

сверху

 

избы

 

для

 

су-

шенья

 

.дровъ.»

 

Что

 

урядами

 

или

 

грядками

 

называются

 

двѣ

перекладины—это

 

вѣ^рцр,

 

но

 

онѣ

 

укрѣпляются

 

не

 

сверху

избы,

 

а

 

сверху

 

чела

 

печи

 

или

 

надъ

 

челомъ

 

печи

 

внутри

курной

 

избы.
Принимая

 

наконедъ

 

въ

 

соображение,

 

что

 

въ

 

учебникѣ

устной

 

народной

 

словесности

 

теоретйческія

 

свѣдінія

 

из-

ложены

 

довольно

 

сбивчиво, .

 

объясненія

 

же

 

былицъ

 

и

 

пѣс-

ней

 

народныхъ

 

не

 

нредставляютъ

 

ничего

 

новаго

 

сравни-

тельно

 

съ

 

подобными

 

сочиненіяап,

 

а

 

«классный

 

сборшікъ
образцовъ

 

русской

 

народной

 

ноэзіи»

 

только

 

повторяетъ

 

то-

же,

 

что

 

содержится,въ

 

другихъхристодіатіяхъ,

 

равно

 

ивъвцт

ду

 

того,

 

что

 

въ

 

рекомендованныхъ

 

духовнымъ

 

семинаріямъ
учебникахъ,

 

учебныхъ

 

нособіяхъ

 

и

 

христоаатіяхъ

 

имѣют-

ся

 

достагочныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

устной

 

народной

 

прэзіи,

 

учеб.
комитетъ

 

не

 

находитъ

 

основанія

 

рекомендовать

 

означен-

ный

 

книжки

 

г.

 

Евстафіева

 

пи

 

въ

 

вачествѣ

 

учебника,

 

ни

въ

 

.видѣ

 

учебнаго

 

пособія,

 

но

 

въ

 

библіотекахъ

 

духовных^

семинарій

 

онѣ

 

могутъ

 

быть

 

не

 

безполезны.
На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго

 

учебный

 

комитетъ

 

ие

нахрдитъ

 

возможнымъ— составленныя

 

преподав,

 

русской
словесности

 

въ

 

с.-петербургскомъ

 

Николаевскомъ

 

сирот,

институте

 

П.

 

Евстафіевымъ.

 

книги:

 

1)

 

„Древняя

 

русская

литература

 

(до-Петровскій

 

періодъ).

 

Выпускъ

 

1-й.

 

Уст-
ная

 

народная

 

словесность

 

и

 

2)

 

„Классный

 

сборникь

 

об-
разцовъ

 

русской

 

народной

 

поэзіи"

 

одобрить

 

ни

 

въ

 

каче-

ств^

 

учебника,

 

пи

 

въ

 

видѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

но

 

не

 

встрѣчаетъ

 

препятствій

 

къ

 

допу-

щенію

 

означенныхъ

 

книгъ

 

въ

 

фундаментальяыя

 

семинар-

скія

 

библіогеки.
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а)

  

Награды

 

и

 

признательные

 

отзывы

епархіа

 

л

 

ьнаг

 

о

 

начальства .

Священникъ

 

новосил.

 

уѣзда

 

с.

 

Моховаго

 

Алексаидръ
Турбинъ

 

Его

 

Высокопрессвященствомъ

 

награжденъ

 

на-

бедренникомъ.

—

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдовав-

шею

 

на

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

свящ.

 

Алексѣя

 

Успепскаго,
объ

 

исправленіи

 

помоста

 

въ

 

Борисоглѣбской

 

ц,

 

с.

 

Порѣчья

одоев.

 

у.,

 

стараніемъ

 

мѣст.

 

священника

 

Михаила

 

Руд-
нева— велѣно:

 

„священнику

 

объявить

 

одобрспіе,

 

а

 

жерт-

вователямъ

 

признательность

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

благолѣпію

храма

 

Божія."

   

\
—Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдовав-

шею

 

на

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

свящ.

 

Василія

 

Знамепска-
го,

 

объ

 

исправленін

 

ветхостей

 

иконостаса 1

 

въ

 

придѣлыюй

ц.

 

во

 

имя

 

преп.

 

Сергія

 

с.

 

Болота,

 

бѣлев.

 

у.,

 

ирихожани-

номъ

 

княземъ

 

Сергѣемъ

 

Петров.

 

Лъвовымъ

 

па

 

собствен-
ная

 

его

 

средства — велѣно:

 

„жертвователю

 

князю

 

Сергѣю

Петров.

 

Львову— за

 

его

 

попечительной ь

 

о

 

благолѣпіи

 

хра-

ма

 

Божія- объявить

 

признательность

 

епархіальнаго

 

на-

чальства. "
—По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

объяв-
ляется

 

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства

 

жертво-

вателямъ:

 

])

 

въ

 

Преображенскую

 

г.

 

Одоева

 

д.,

 

бывшему

прихожанину

 

оной

 

ц.,

 

нынѣ

 

сумскому

 

купцу

 

Василію
Іероѳеев.

 

Григорьеву,

 

пожертвовавшему

 

металлическія

 

хо-

ругви

 

цѣною

 

въ

 

350

 

р.,

 

и

 

2)

 

жертвователям ъ

 

— за

 

про-

мѣну

 

разбитаго

 

колокола

 

въ

 

с.

 

Радугощахъ

 

одоев.

 

у.

 

въ

66

 

пуд.

 

8

 

ф.,

 

на

 

новый

 

въ

 

96

 

пуд.

 

и

 

12

 

фун.

 

За'

 

новый

колоколъ

 

заплачено

 

съ

 

расходами

 

по

 

провозкѣ

 

изъ

 

Москвы
и

 

поднятію

 

его

 

на

 

колокольню

 

1740

 

р.

 

68

 

к.

 

На

 

покуп-

ку

 

сего

 

колокола

 

употреблена

 

слѣдующая

 

денежная

 

сум-

ма:

 

за

 

старый

 

колоколъ

 

получено.

 

777 ("р.,

 

пожертвовано

сторонними

 

и

 

приходскими

 

лицами

 

и

 

старостою

 

церков-

нымъ

 

по

 

подпискѣ

 

523

 

р.

 

и

 

сверхъ

 

сего

 

тѣмъ>

 

жеіцер.
старостою

 

кр.

 

Іосифомъ

 

Ѳеодоѵовымъ

 

263

 

р.

 

68

 

к.

 

и

 

при-

хожанами —крестьянами-г-177

 

р,
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—РезолюціеюЕго

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдовав-

шею

 

на

 

рапортѣ

 

и.

 

д.

 

благоч.

 

свящ.

 

Димитрія

 

Зерцалова,
о

 

трмъ;

 

что

 

въ

 

Воднесенскую.ц.

 

с.

 

Нижней

 

Пшевы,

 

новое,

у.,

 

приобретены

 

въ

 

за,мѣнъ

 

разбитаго

 

і;ъ

 

24.

 

ііуд.

 

30

 

ф,
дна

 

новыхъ

 

колокола:

 

одинъ

 

въ

 

45

 

пуд., "а

 

другой

 

въ

 

20
пуд.,

 

на

 

сумму

 

J 180

 

р.,

 

изъкоихъ

 

900

 

р.

 

пожертвованы,

въ

 

силу

 

вчушенія

 

и

 

пастырскаго

 

убѣждевія

 

мѣст.

 

свящ,

Александра

 

Рѣчкива,

 

прихожанами,

 

а

 

280

 

р.

 

выручены

зд

 

разбитый

 

к(

 

локолъ,

 

велѣво:

 

„жертвователямъ-прнхожа-

намъ

 

объявить

 

признательность

 

епархіадьваго

 

начальства,

а

 

свят-

 

Александра

 

Рѣчкина

 

вызвать

 

для

 

награждепія
набедренннкомъ

 

(и

 

уже

 

паграждевъ)

 

за

 

его

 

благопопече-
ніе

 

о

 

своемъ

 

приход,

 

храмѣ."

—Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

послѣдова>

шею

 

на

 

отношеніи

 

г.

 

инспектора

 

народ,

 

училищъ

 

тул.

губ

 

Елецевскаіо,

 

о

 

поощреніи

 

свящ,, с.

 

Страхова

 

алексин,

у,

 

Вектора

 

Щеглова

 

архипастырскрю

 

наградою

 

и

 

объ

 

ут-

верждепіи

 

его,Щеглова,въ

 

должности

 

законоучителя

 

приход,

училища,

 

велѣпо:

 

„вызвать

 

свящ

 

Виктора

 

Щеглова

 

-

 

для

пагражденія

 

его

 

набедреішцкоыъ

 

(и

 

уже

 

награждена)

 

п

утвердить

 

его

 

законоучителемъ

 

въ

 

страховскому

 

народ-

номъ

 

училищ!;."
—

 

Онредѣленіемъ

 

коягисторін,

 

утвержденпымъ

 

Его

 

йн-
сокогіроосвящепстішмъ,

 

вслѣдствіе

 

донесения

 

благочпцнаго
свящ.

 

Михаила

 

Любомудрова,

 

съ

 

прпговоролъ

 

прихожанъ

с,

 

Никулина

 

алексин.

 

У,,

 

о

 

благодарности

 

свящ.

 

хого

 

же

у.

 

Спасъ-Концна

 

Василію

 

Дцполъскому,

 

между

 

прочимъ

заключено:

 

Въ

 

виду

 

заявленной

 

прихожанами

 

с,

 

Никули-
на

 

въ

 

ихъ

 

общест.венномъ

 

приговорѣ

 

благодарности

 

щщ,

с.

 

Снасъ-Концна

 

Василію

 

Никольскому,

 

за

 

ревностное

 

пс-

полненіе

 

имъ

 

священнической

 

должности

 

по

 

церкви

 

и

приходу

 

с.

 

Никулииа,

 

при

 

временпрмъ

 

завѣдываціи

 

сщъ

приходомъ,

 

объявить

 

ему,

 

свящ.

 

Никольскому,,

 

за

 

еіе
признательность

 

епарх.

 

начальства

 

чре.зъ

 

припечатаніе

 

въ

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ.

б)

 

Пожертвованія.

               

:іЛ/
.'

           

■

 

і;

 

нмнннс

Пожертвовано

 

по

 

духовнымъ

 

завѣщаніямгь:»

 

1)<новосил.
мещанки

 

Елавдіи

 

Антон.

 

Алферъевой,

 

въ

 

выпискѣ

 

з»-

вѣщанія

 

коей,

 

между

 

прочимъ,

 

провисанос

 

иаіѣю

 

щ

 

въ

 

і-



-

 

§2?

 

-

Новосилѣ,

 

въ

 

19

 

кварталѣ,

 

подъ

 

№

 

2Q,,

 

одноэтажный

 

де-

рев,

 

домъ

 

съ

 

каменного

 

при

 

ономъ

 

лавкою,

 

надворвою

 

по-

стройкою

 

и

 

усадебнымъ

 

мѣстоыъ,

 

и

 

завѣщаю

 

священнику,

новосил.. ...у.

 

с.

 

Судьбнщъ

 

Александру

 

Михаилов.

   

Рожде-
ственскому,,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

послѣ

 

моей

 

смерти

 

озна-

ченный

 

домъ

  

съ

 

камен^,,

 

лавкою,

   

надвор.

   

строеніемъ

  

и

усадеб,

 

мѣстомъ

 

продалъ

 

и

 

вырученпыл

 

деньги

 

положилъ

въ

 

банкъ

   

и

 

билеты

   

банка

  

записалъ

   

на

 

имя

   

священно-

церковно-олужихедей,

   

чтобы

   

они

 

.

 

производил

 

и

    

вѣчный

поминъ

 

о

 

упокоеніи

 

завещательницы — рабы

 

Клавдіи,

 

слѣ-

дующихъ

 

церквей:

   

с

   

Судьбищъ

   

новосил.

   

у.

 

билетъ

 

въ

100

 

р.,

 

г.

 

Новосиля:

 

Соборной;

 

ц.

 

50

 

р.,

 

Николаевской

 

ц.

50

 

р.

   

и

 

на

 

имя

   

братіи

  

Сватодухова

 

монастыря

 

100

 

р.,

съ

 

тѣмъ^. чтобы

 

сващенно-церковно-служптелв

 

съ

 

завѣщан-

наго

 

капитала

 

пользовались

 

одними

 

процентами,

 

а

 

осталь-

выя

 

деньги

 

иятьдесятъ

 

рублей

 

употребить

 

на

 

6-ти

 

недѣль-

пое

 

и

 

годичное

 

помцповеніе.

 

Если

 

же

 

за

 

вышеупомянутый
ной

 

домъ

   

выручено

 

будстъ

 

болѣе

 

завѣшдштаго

 

мною,

 

то

свящ.

 

с

   

Судьбищъ

 

А.

 

Рождественскін

   

можетъ

   

распоря-

диться

   

оставшимся

   

капиталомъ

    

но

 

своему

  

усмотрѣпію.

Цѣну

 

завещанному

 

мною

 

имѣнію

 

я,

 

по

 

совѣстп,

 

объявляю
350

 

руб.

 

2)

   

По

 

завѣщанію

 

крестьянина

   

алексин,

 

у.

   

с.

Яковлева

 

Гриюріл

 

ІІавл.

 

Шереметьева,

 

по

 

которому

 

Ше-
реметьевъ

   

сдѣлалъ

 

слѣдующее,

 

между

 

прочимъ,

 

распоря-

jseaij:

 

іімѣю

 

я

 

соДств..

 

свою

 

крѣпост.

  

землю,

   

состоящую

тул.

 

губ.

 

кашир.

 

у.,

   

въ

 

дачѣ

   

подъ

 

названіемъ

 

пустоши

Дюкиной,

 

въ

 

количествѣ

 

15

 

десятинъ,

 

пахатную,

 

луговую

п

 

съ

 

кустарникомъ;

 

изъ

 

числа

 

означенныхъ

 

15

 

дес.

 

пре-

доставляю

  

въ

 

полпую

   

собственность

 

и

 

распоряженіе

 

на-

всегда

 

свящепно-церковио-служителямъ

   

алекспнск,

 

у.

 

с.

Яковлева,

 

5

 

десатинъ

 

земли

 

пахатной,

 

луговой

 

и

 

кустар-

нику

 

,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

они

  

дѣ.іали

 

по

 

мнѣ

 

поминовеніе

 

и

кромѣ

 

того

 

ежегодно

 

вносили

 

по

 

3

 

р.

  

въ

 

церковный

 

до-

ходъ

 

того

 

же

 

села

 

Яковлева;

 

и

 

3)

 

по

 

завѣщанію

 

отстав-

чаго

 

штабсъ-канитаиа

 

Аленсѣя

 

Алексѣев.

 

Хомякова,

 

ко-

торый,

 

мелгду

 

прочнмъ,

 

все

 

движимое

 

свое

 

имущество,

 

въ

чемъ

 

бы

 

оно

 

ни

 

заключалось,

 

завѣщалъ

 

вдовѣ

 

стат.

 

совѣт.

Квдокіѣ

 

Алексѣевиѣ,

 

,

 

коллеж,

   

ассесору

  

Алексѣю

 

Алек-
сандровичу,

   

поручику

   

Александру

  

Александровичу

 

Ар-
сепьевшп,'

 

п

 

женѣ

 

поручика

 

Маріи

 

Александр.

 

Пущиной,



-
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-

    

'

урожденной

 

Арсеньевой,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они,

 

приняьъ

наследство,

 

сдѣлали,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣдующіе

 

взносы

 

и

выдачи:

 

а)

 

на

 

поминовевіе

 

его

 

души

 

въ

 

мѣстный

 

сельца

Дубровки

 

приходскій

 

храмъ

 

2000

 

руб.

 

и

 

б)

 

въ

 

ефремов.
город,

 

общ.

 

банкъ

 

1000

 

р.,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

съ

этого

 

капитала

 

шли

 

въ

 

пользу

 

священно-церковно-служи-

телей

 

того

 

же

 

храма.

в)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утвержденъ

свнщенникъ

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Фурсова

 

ІІавелъ

 

Глаголеъъ

 

за-

коноучителемъ

 

Будоговищскаго

 

сельскаго

 

училища.

—

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

последовав-
шею

 

на

 

отношеніи

 

г.

 

инспектора

 

народ,

 

училищъ

 

тул.

 

губ.

Еленевскаго,

 

объ

 

увѣдомленін

 

его

 

о

 

томъ,

 

не

 

встрѣчается

ли

 

препятствій

 

къ

 

назначенію

 

с.

 

Хотушей

 

тул.

 

у.

 

свящ.

Ѳеодора

 

Еазарина

 

на

 

должность

 

законоучителя

 

хотуш-

скаго

 

двухкласснаго

 

училища,

 

велѣно:

 

„увѣдомить

 

г.

 

ин-

спектора

 

народ,

 

училищъ,

 

что

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго
начальства

 

не

 

нмѣется

 

никакихъ

 

препятствій

 

къ

 

опредѣ-

ленію

 

свящ.

 

Казарина

 

законоучителемъ

 

хотушскаго

 

учи-

лища/
—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утверж-

денъ

 

священникъ

 

черн,

 

у.

 

с.

 

Рождествина —Мещерина
Александръ

 

Сахаровъ

 

духовникомъ.

— По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утверж-

денъ

 

цер.

 

старостою

 

по

 

с.

 

Рождествиву.

 

одоев.

 

у.,

 

каз.

кр.

 

дер.

 

Алехиной

 

Парменъ

 

Сычевъ.
— ІІрисоедипенъ

 

къ

 

православію

 

Ганноверскій

 

поддан-

ный

 

провизоръ

 

Андрей

 

Любимовъ

 

Ломейфъ

 

лютеранскаго

вѣроисповѣдаиія,

 

свящепникомъ

 

г.

 

Венева

 

Николаевской
ц.

   

Ф.

 

Лротопоповымъ.
—

 

Пострижена

 

въ

 

монашество

 

послушница

 

бѣлев.

 

Кре-
стовоздвижепскаго

 

жен.

 

монастыря

 

Александра

 

Иванов.
Васкакова,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Анастасія.
—

 

Умерли:

 

I)

 

дьячки:

 

а)

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Холтобина —Да-
велъ

 

Рождествеискій

 

и

 

б)

 

алексин,

 

у.

 

с.

 

Богучарова

 

—

Летръ

 

Ильинбкій

 

и

 

2)

 

пономари:

 

а)

 

г.

 

Тулы

 

Срѣтенской

ц.

 

Василій

 

Воскресенскгй

 

и

 

б)

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Пронина
Яновъ

 

Ушатинскій.



-
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По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

согласно

собственному

 

прошению

 

пономаря

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Монога-
рова

 

Іоанна

 

Игумнова,

 

уволенъ

 

онъ

 

по

 

преклонности

 

лѣтъ

и

 

слабому

 

здоровью

 

въ

 

заштатъ.

—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

на

 

празд-

ное

 

штатное

 

причетническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Вогучаровѣалек-

 

б
син.

 

у.

 

—перемѣщенъ

 

причетникъ

 

Ѳеодоръ

 

Тріадскій,

 

со-

стоящей

   

на

 

нештатномъ

   

причетническомъ

   

мѣстѣ

  

въ

 

с.

Широяосовѣ

 

того

 

же

 

уѣзда.

   

^

•

     

,'•

г)

 

Назначеніе

 

пенсіи.
■

По

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

29

 

ноября

 

(15

 

де-

кабря)

 

1878

 

г.

 

ассигнована

 

пенсія:

 

1)

 

заштат.

 

протоіе-
рею

 

Успенской

 

церкви,

 

что

 

въ

 

дѣвичьемѣ

 

монастырѣ, въ

г.

 

Тулѣ

 

Михаилу

 

Соболеву,

 

за

 

35

 

лѣтъ,

 

коему

 

по

 

1

 

ян-

варя

 

1879

 

г.,

 

изъ

 

оклада

 

90

 

р.,

 

назначено

 

выдать

 

едино-

временно

 

39

 

р.,

 

съ

 

1-го

 

января

 

1879

 

г.

 

производить

 

по

130

 

р.

 

и

 

2)

 

священнической

 

вдовѣ

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Супрутъ

 

8
Маріи

 

Щепетевой,

 

за

 

35

 

лѣтъ

 

службы

 

мужа

 

ея,

 

съ

 

на-

значеніемъ

 

по

 

1-е

 

января

 

1879

 

г.,

 

изъ

 

оклада

 

55

 

руб.,
выдать

 

единовременно

 

48

 

р.

 

43

 

к.,

 

а

 

съ

 

I

 

января

 

1879

 

г.

производить"

 

по

 

65

 

р.

Ш.

  

СПИСКИ

 

УЧАСТНИКОВЪ

 

КАССЫ.

в)

 

Список

 

ъ(*)
учатшковъ

 

кассы,

 

начавшихъ

 

свои

 

взносы

 

съ.1878

 

г.

499)

 

Одоев.

 

1

 

ок.

 

с.

 

Глинищъ
свящ.

 

Д.

 

Успенскій

 

за

1879

 

г.

 

—

         

—

°/о

 

за

 

от-

срочку

взноса.

Руб

 

|Коп.

{*)

 

Окончаиіе— См.

 

№

 

14.



-

 

83Ѳ

 

-

500)

  

.Венев.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Гремячева
дьяч.

 

К.

 

Бурцевъ

 

.

 

. :

    

—

        

3.50, —

      

7
501)

  

—

 

дьяч.

 

С.

 

Гремячевскій

       

3

 

50

 

— ,

    

.

 

7.

 

-л

502)

  

—

 

нов.

 

I.

 

Троицкій

   

т

      

3

 

50

 

-,

      

7

   

—

503)

  

Епиф.

 

2

 

ок.

 

с.

  

Корачева

        

|
свящ.

 

В.

 

Соболеовъ

       

—

     

35

 

—

 

-

     

70

 

, .

 

1
504)

  

—

 

дьяч.

 

П.

 

Богданов*—

      

7~

   

-

 

шѳЬ4вн— і

505)

  

С.

 

Соколовки

    

свящ.

   

Н.

 

і

      

j

                

jfao
Глаголевъ

         

—

        

—

     

14, -----

       

28

■i in ■•

   

'

   

о

сош

 

■

506)

 

С.

 

Хитровщины

  

вон.

 

П.

         

|
Киразовъ

          

—

507)

 

С.

 

Нагишейсвящ.

 

И.Голь-
скій

 

(за

 

6

 

лѣтъ)

           

—

508,)

 

—

 

діак.

 

П.

 

Крутицкій—
509),

 

Одоев.

 

3

 

ок.

   

с.

   

Опочни
-

  

іевящ.

 

П,

 

Серебрянскій

 

(за
2

 

полугод,)

       

—

        

—

510)

  

Алексия.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Сотина
свящ.

 

Н.

 

Головинъ

       

—

511)

  

С.

 

Симонова

 

дьяч.

 

I.

 

Псг-
(мюрцевъ

512)

  

—

 

свящ.

 

С.

  

Поповъ
513)

  

С.

 

Гатницъ

 

свящ.

 

I.

 

Ца
ревскій

 

—

        

—

    

-----

514)

  

С.

 

Шульгина

 

свящ.

 

В.
Румянцевъ

        

—

        

—

515)

  

Г.

 

Епифани

 

Преображен-
ской

 

ц.

 

свящ.

 

Д.

 

Мерца-
ловъ

 

(за

 

полгода

 

1879)

 

-

516)

  

Крапив.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Царева
свящ.

   

Г.

 

Базаровъ

       

—

517)

  

Епиф.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Яндовки
свящ.

 

I.

 

БоголюбОвъ
518)

   

Епиф.

 

1

 

ок.

 

с.

 

Монастыр-
щины

 

свящ.

 

П.

 

Богояв-
ленскій

 

за

 

полгод.

 

1879

 

г.

84
7

.

21

14

3

 

50

f-
I

7f—

—

     

14

1

10

10

14

10

50

50

27
27
27

36
2,7

   

.,;•;

64

 

Vs

29

68
14!

 

•

 

-

gV

50

P

  

.

42

28
.

   

и

7
14

14

14

21

21

28

22

98
49

94

:

24 1/*
49

52



-ЛЗѲ4

d?

  

Я

  

О

  

О

  

S

  

I

5} 9)

 

Епиф.

 

1

 

от

 

свящ.

 

М.

 

Ка-
занскій

 

(за

 

полгода

 

1 879

 

г.)
520)

  

С.

 

Бутырокъ

 

свящ.

 

Н.

 

Са-
харовъ

 

(ѳа

 

полгода

 

1879)
521)

  

С

 

Хованщины

 

йвящ.

 

I.
Кедровъ

 

(за

 

полгода

 

1879)
522)

  

С.'Себина

 

свящ.

 

В.

 

Тро-
ицке

   

(за

 

полгода

  

1879)
523)

  

С.

 

Суханова

 

свящ.

 

I.

 

Ге-
деонову

 

(за

 

полгода

 

1879)
524)

  

Богород.

 

3

 

ок.

 

с.

 

Ивлева
діак.

 

Ц.

 

Голунскій

    

_.

 

—

525)

  

С.

 

Товаркова

 

дьяч.

 

Г.

 

Нін
кольскій

            

—

        

—

526)

  

Крап.

 

2

 

OKi

 

-

 

с-

 

Царева
дьяч.

 

А.

 

Бурцевъ

 

(за

 

1879)
527)

  

С.

 

Голощапова

 

діак.

 

ML
Мерцадовъ

    

,

   

іТТ-

        

—

528)

  

С.

 

Архавгельскаго

 

діак.
В.

 

Ивановскій

 

|—

        

—

529)

  

Одоёвск.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Бѣлаго

Колодезя

 

свящ.

 

I.

 

Орловъ
530)

  

Крапив,.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Ровокъ
свящ.

 

А.

 

Глаіюлевъ

     

—

531)

  

Р]ппф.

 

1

 

ок.

 

с.

 

Орловки-
Троицкаго

 

свящ.

 

В.

   

Ни-

кольскій

       

Оо'ег

        

— '
532)

  

Богор.

 

2

 

ок.

 

с.

 

Новгород-
скаго

 

ион.

 

Н,

 

Просперовъ
(за

 

полгода

 

1879

   

г.)

    

—

533)

  

Крап.

 

2

 

ок.

 

с,

 

Теплаго
свящ.

   

Д.

   

Боженовъ

   

(за
,.

   

полгода,

 

,,1879,

 

г.)

          

—

10

10

7

7

ОЯЭіІОІ
7-

10

■<U)fi

10

21

и
28

35

21

14

50

50

801

fri

50

50

10

50

50

[Л
q-KJ

.и

22

22

14

14

14

21

14

no

42

56
■

70

42

-

 

..

28

-

■

1

!

  

0
2.

\

.)

   

л

л

.

-2І
J.

   

Л

івшайі

.

шО

— «с

(it

Л

J

19

2.4

 

V«

■

 

.

47

Йо
45

87

50

(с

 

I

ійІД

iiioauoftoql!

 

I
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-

г)

   

Списобъ

участниковъ,

 

начавшихъ

 

взносить

  

въ

 

кассу

 

съ

 

18 77/?8

 

г.

и

 

продолжившпхъ

 

свои

 

взносы

   

въ

 

текущемъ

 

1879

 

году.

г:

                 

гплмтѵЯ

Взносы.

1)

 

Г.

 

Тулы

 

Покровской

 

ц.

 

св.

А.

 

Владимірскій

                  

—

2)—Боголюской

 

ц.

 

свящ.

 

В.
Рождественски

         

—

3)

  

Алексинскаго

  

у.

   

с.

 

*

 

я

Афанасьева

 

свящ.

 

I.

 

Кор-
сунскій

           

—

        

—

4)

  

Богород.

 

1

 

окр.

 

с.

Высотскаго

 

свящ.

 

I.

 

Ку-
теповъ—

        

—

        

—

5)

    

дьяч.

 

П.

 

Димнтріев-
скій

    

—

        

—

        

—

6)

  

С.

 

Грецова

 

свящ.

 

В.
Спасскіп

         

—

        

—

7)—діак.

 

А.

 

Введенскій
8)— дьяч.

 

I.

 

Богородицкій
9)

 

С

 

Дѣдилова

 

Пара-
скевіевской

 

ц.

 

свящ,

 

М.
Мерцаловъ

 

—

 

—

10)— дьяч.

 

I.

 

Ивановъ
11)— пон.

 

Г.

 

Извольскій
12)

 

-

 

Спасо-Преображ.ц.
свящ.

 

П.

 

Никольскій

 

—

13)— свящ.

 

А.

 

Вельтп-
щевъ—

           

—

        

—

14)— дьяч.

 

А.

 

Красновъ
15)— дьяч.

 

А.

 

Парадизовъ
16)— Архангельской

 

ц.

діак.

 

I.

 

Павшннокій

   

—

 

]&>

P.

35

35

К.

На

 

пере

сылку

°/оза

 

от-

срочку

взноса.

Р.І

 

Е. Руб,

 

(Коп.

17
.

   

■

50

5

И

 

__

03

   

_.

10

1

10
10

1

■

3
3
1

14

3
3
1

3

50

75

50
50
75

50
3

 

50
75

70

70
I

ГОЗ

   

!

.4!
.

1

4у2 ;

 

—

с

.

50
50
75

50

30
30

1
1

47*

 

аа
і

Ю'/2

     

-

юѵ«

   

-

4'/2

   

—

42

       

1

10Ѵ«

  

т
10»/i

   

-~

41/2

    

-

107а

  

—

11

18 '/а

11
11
181/2

37
37

18 1/!

47

37
37
181/2

37

(Продоіженіе

 

будетъ).
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і

   

і

шшщш

 

га.

 

Ш'рх,

 

щомошмк
15-го

 

Августа

                    

№16.'

                    

1879

 

года.

____

      

I

     

. : -

 

г'-.г,

    

.

     

|

 

■'

 

.:.;;•■

 

,; и|

 

tut ,

 

""

   

'';■

   

'""

 

й

     

■■.

              

'" ;•■

U

 

U

 

J

 

1

 

Jj

 

И

 

I

 

Л

)

 

|

            

l

 

НП.іпііЦ.,

   

|

 

Ы

   

(

      

I

         

ВДиІГі'о'3

      

ІН9

             

(НИ!
въ

 

день

 

преображеніа

 

Господа

 

нашего

 

I.
Христа.

Господи,

 

добро

 

есть

 

намъ

 

здѣ

 

быдаіи.иМйт.

 

.17,

 

4.

;..

          

.

      

ItTj

   

LJS

       

■•

  

•

   

■

      

■

               

ГМЛІ

              

ІЭіГД8

      

K3T0
Блаженва

 

была

 

участь

 

,-апостодовъ,

 

избрандыхъ

 

свидѣ -j

телей

 

преображевія

 

.Господа

 

вашего. I.

 

Христа!

 

Они, удо-

стоились

 

видѣть

 

божественную

 

славу

 

Господа-,

 

которую

имѣлъ

 

Онъ

 

„прежде

 

сложеніа

 

ыіра

 

(loan.

 

17,

 

5.24),

 

какъ

единородный,

 

.возлюбленный

 

Сыііъ

 

Бога,

 

Отца., ,

 

Кто

 

мо-

жетъ

 

изобразить

 

ихъ

 

душевное

 

состояние

 

въ

 

тѣ

 

минуты,

когда

 

предъ

 

главами

 

ихъ

 

лице

 

Господа

 

просвѣтися

 

яко

солнце,

 

ризы

 

же

 

~Ціо

 

быша

 

бѣлыяко

 

свѣтъ

 

(Мат,

 

17,

 

2)?
Поистинѣ,

 

добро

 

било

 

имъ

 

находиться

 

тогда

 

ва

 

фавор - !*.

Эта

 

незначительная

 

Галилейская

 

гора

 

казалась

 

имъ

 

тогда

раемъ

 

земнымъ,

 

или

 

даже— пебомъ.,.

                

)

 

щ

Можедіъ

 

ли

 

мы.,

 

.

 

слушатели,

 

удостоиться

 

когда—-.либо
ііодобнаго

 

утѣшенія?

 

МожемЪі

 

и

 

притомъ

 

пе

 

однажды,

только,

 

а

 

всегда,

 

коида

 

пожелаемъ.

 

Для

 

этого

 

не

 

нужно

намъ

 

п])едпринпмать

 

дальнее

 

путешествіе

 

въ

 

Галилею

 

и

посходить

 

на

 

гору

 

Ѳаворъ.

 

,С>'іва

 

Господа

 

нашего

 

I-

 

Хри-
ста

 

открывается

 

намъ

 

вездѣ,

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

qsadu-
пествгя

 

Его.

 

Только

 

видеть, ее

 

мы

 

мржемъ

 

нетѣлесными

очами,

 

а

 

духовными,

 

очами

 

,ума

 

и

 

сердца.

 

Ясные

 

слѣды

ея

 

начертаны

 

,и,

 

въ

 

насъч .с.ами,хъ,

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

и

 

тѣдѣ,

и

 

въ

 

иредметахъ,

 

окружающихъ

 

насъ,

 

начиная

 

отъ

 

сама-

го

 

велика

 

го

 

свѣтила

 

небеснаго

 

до

 

малѣйшаго.

 

полеваго

Цвѣтка.

 

Ыо

 

преимущественно

 

открывается

 

она

 

въ

 

храмѣ

Божіѳмъ.

 

Когда

 

мы

 

собираемся

 

сюда

 

для

 

богослуженія

 

и



-

 

94

 

-

моли

 

і

 

вы,

 

Господь

 

невидимо

 

присутствуете,

 

здѣсь

 

съ

 

нами,

какъ

 

Царь

 

и

 

Владыка

 

нашъ.

 

Объ

 

этомъ

 

Самъ

 

Онъ

 

за-

свидіітельствовалъ,

 

когда

 

сказалъ:

 

идѣже

 

еста

 

два

 

или

тріе

 

собрани

 

во

 

имя

 

Мое,

 

ту

 

семь

 

посредѣ

 

ихъ

 

(Мат.
18,

 

20).

 

Объ

 

этомъ

 

напоминаютъ

 

намъ

 

и

 

священлыя

 

изо-

браженія

 

Его,

 

видимыя

 

нами

 

въ

 

храмѣ.

 

Онъ

 

съ

 

любовію
пріемлетъ

 

здѣсь

 

наши

 

славословія,

 

благодаревіа

 

и

 

иро-

шенія,

 

какъ

 

благопріятныя

 

жертвы,

 

и

 

въ

 

воздаяніе

 

за

 

оныя

ниспосылаетъ

 

намъ

 

Свое

 

благодатное

 

утѣшеніе

 

въ

 

скор-

бяхъ

 

и

 

Свою

 

всесильную

 

помощь

 

въ

 

нуждахъ.

 

Вт.

 

Еван-
геліи,

 

которое

 

читается

 

здѣсь,

 

предлагается

 

намъ

 

боже-
ственное

 

ученіе

 

Господа,

 

которому

 

дивились

 

современные

Кму

 

слушатели.

 

Въ

 

священподѣйствіяхъ,

 

которыя

 

совер-

шаются

 

здѣсь,

 

наглядно

 

представляются

 

намъ

 

различный

дѣла

 

Его,

 

совершенпыя

 

Имъ

 

для

 

спасенія

 

рода

 

человѣ-

ческаго.

 

Наконецъ

 

въ

 

святѣйшемъ

 

Таинствѣ

 

причащенія
преподаются

 

здѣсь

 

и

 

намъ

 

и

 

всѣмъ

 

братіямъ

 

нашимъ,

право-вѣрующимъ

 

въ

 

Господа,

 

самое

 

Пречистое

 

Тѣло

 

Его
и

 

самая

 

пречестная

 

Кровь

 

Его,

 

эта

 

спасигельная

 

пища

 

и

питіе...

 

Чего

 

еще

 

желать

 

намъ

 

послѣ

 

этого?

 

Мы

 

можемъ

получать

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

утѣшеніе

 

не

 

меньше

 

того,

какое

 

имѣли

 

апостолы

 

на

 

Ѳаворѣ,

 

и

 

даже

 

больше

 

того.

И

 

действительно,

 

кто

 

хотя

 

разъ

 

въ

 

жизви

 

стоялъ

 

въ

 

хра-

м'Ь

 

Божіемъ,

 

при

 

богослуженіи,

 

съ

 

полнымъ

 

вниманіемъ
и

 

благоговѣніемъ,

 

тотъ

 

по

 

опыту

 

знаетъ,какимъ

 

блажен-
ствомъ

 

наслаждалась

 

тогда

 

его

 

душа.

 

Въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

храмъ

 

Божій

 

бываетъ

 

для

 

насъ,

 

какъ

 

для

 

апосто-

ловъ

 

гора

 

Ѳаворь,

 

раемъ

 

или

 

•

 

небомъ.

 

Забываются

 

здѣсь

скучішя

 

заботы

 

жнтейсвія

 

и

 

всякія

 

непріятвости

 

и

 

скорби.
Душа

 

какъ-будто

 

улетаетъ

 

въ

 

другой

 

міръ,

 

совсѣмъ

 

не

похожій

 

на

 

видимый

 

нами,

 

въ

 

міръ

 

покоя

 

и

 

радости.

 

И
невольно

 

повторяются

 

эти

 

слова

 

свят.

 

Псалмопѣвца:

 

Едино
просихъ

 

отъ

 

Господа,

 

то

 

взыщу:

 

еже

 

жити

 

ми

 

въ

 

дому
Господни

 

вся

 

дни

 

живота

 

моею,

 

зрѣти

 

ми

 

красоту

Господню,

 

и

 

посѣщати

 

храмъ

 

святый

 

Ею

 

(Псал.

 

26,4).
Коль

 

возлюбленна

 

селенія

 

Твоя,

 

Господи

 

Силг!

 

Желаешь
и

 

скончавается

 

душа

 

моя

 

во

 

дворы

 

Господни

 

(Псал.

 

83,
2-3).

Какъ

 

жалки,

 

поэтому,

   

тѣ'

 

люди,

   

которые

   

отдаляются

or ь

 

храма

 

Божія,

 

не

 

любятъ

 

посѣщать

 

его!

 

Какого

 

утЬ-



-

 

9fr

гаенія,

 

какого

 

счастія

 

лишаются

 

они!

 

И

 

чѣмъ

 

могутъови

вознаградить

 

себя

 

за

 

это

 

лишеніе?..
Не

 

будемъ,

 

слушатели,

 

подражать

 

этимъ

 

людямъ.

 

Бу-
демъ

 

прибѣгать

 

ко

 

храму

 

Божію

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

во

всявихъ

 

обстоятельст вахъ

 

нашей

 

жизни.

 

Придетъ

 

ли

 

къ

намъ

 

счастіе,

 

какъ

 

вѣстникъ

 

милости

 

Господней

 

къ

 

намъ?
Поспѣптимъ'

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

—

 

излить

 

чувства

 

благодар-
ности

 

предъ

 

Господомъ:

 

здѣсь

 

мы

 

научимся

 

правильно

цѣнить 'наше

 

счастіе

 

и

 

благоразумно

 

пользоваться

 

имъ.

Иостпгнетъ

 

ли

 

насъ

 

несчастіе?

 

Опять

 

поспѣшимъ

 

въ

 

храмъ

Божій

 

—

 

возложить

 

печаль

 

свою

 

на

 

Господа.

 

Въ

 

слезной
молитвѣ

 

предъ

 

Нимь

 

мы

 

найдемъ

 

самое

 

лучшее

 

облегче-
ніе

 

иашей

 

стражду

 

щей

 

дугаѣ.

 

Деспица

 

Господня

 

не

 

за-

мѣгпо

 

сниметъ

 

съ

 

насъ

 

тяжолое

 

бремя

 

Скорби:

 

пріидите
ко

 

Мнѣ

 

ecu

 

труждающіися

 

и

 

обремененніи,

 

и

 

Азъ

 

упо

 

-

кою

 

вы,

 

говоритт.

 

Самъ.

 

Господь

 

(Матѳ.

 

11,28).

 

Вообще,
во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

нашей

 

жизни

 

мы

 

найдем ъ'въ

 

храмѣ

Божіемъ

 

спасительное

 

насгавлепіе,-

 

подкрт>плегііе

 

и

 

утѣ-

шеніе....

 

Добро

 

есть

 

намъ

 

здѣ

 

быти\

 

Аминь.

 

'-'
■

Архимандритъ

 

Аптонинъ.

I

.'HI Б

 

В

 

С

 

Ѣ

 

Д

 

А
ЖіІИ

на

 

Успеніе

 

Пресв.

 

Богородицы.
■

Всѣ

 

событія

 

жизни

 

Пресв.

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

отъ

 

рожденія
до

 

Успенія,

 

отличаются

 

исобычайною

 

торжесгвевносгію.
Такъ,

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ

 

ея

 

жизни

 

мы

 

впдимъ,

 

напри-

мѣръ,

 

с.туженіе

 

апгеловъ.

 

Апгелъ

 

благовѣствуетъ,

 

ангелы

служать,

 

ангелы

 

удивляются.

 

Но

 

при

 

всей

 

этой

 

торже-

ственности,

 

при

 

этихъ

 

славословіяхъ

 

ангельски.ѵь,

 

огла-

шающихъ

 

исбесныя

 

пространства

 

по

 

случаю

 

ті.хъ

 

или

 

дру-

гих!

 

событій

 

ея

 

земной

 

жизни,

 

какъ

 

тихо

 

и

 

скромно,

 

съ

какимъ

 

нолнымъ

 

любви

 

и

 

вѣры

 

смиреніемъ

 

протекла

 

на

землѣ

 

вся

 

эта

 

жизнь.

Остановимся

 

съ

 

благоговѣйнымъ

 

вниманіемъ

 

предъ

 

тѣмъ

событіемъ

 

въ

 

жизни

 

Богоневѣсты,

 

которое

 

съ

 

такимъ

 

гор-



-

 

9&

 

—

жествомъ

 

воспоминает!

 

нынѣ,

 

се.

 

церковь;

 

перенесемся

мыслію

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

Геѳсиманію,

 

гдѣ.

 

предъ

 

удивлен^

нымъ

 

сонмомъ

 

ангеловъ

 

и

 

апостолов!'

 

совершились

 

эти

дивныя

 

тайны -Богородицы.^

 

гдѣ

 

совершилось

 

воспоминае-

мое

 

ншн-ѣ.

 

преславное

 

преставленіе

 

Божіей

 

Матери

 

отъ

земли

 

на

 

небоц
Въ

 

Іерусалимѣ,,

 

въ

 

овромномъдомѣ

 

возлюбленнаго

 

уче-

нива

 

Господня,

 

который,

 

врестнымъ

 

завѣтомъ

 

усыновленъ

былъ

 

Богоматери,,

 

жила

 

Пресв.

 

Дѣва

 

Марія.

 

Та,

 

воторую

въ

 

посдѣдствіи

 

должны

 

были

 

ублажать

 

ecu

 

роди,

 

слав-

иѣйшая

 

безъ

 

сравневія

 

херувимовъ

 

и

 

серафимовъ,

 

еще

далеко

 

не

 

имѣла

 

тогда

 

своей

 

воемірной

 

славы,

 

теперь

 

воспѣ-

ваемой

 

вселенскою

 

церковію.

 

Небольшое

 

общество

 

іеруса-
лимскихъ

 

христіапъ

 

знало,

 

конечно,

 

и

 

достойно

 

чтило

 

Ма-
терь

 

Божію.

 

Но

 

по

 

своему,

 

всегда

 

неизмѣнному,

 

глубо^
кому

 

смиренію,

 

на

 

которое

 

призрѣлъ

 

Господь

 

еще

 

отъ

начала,

 

она

 

не

 

хотѣла

 

пользоваться

 

и

 

этой

 

небольшой

 

сла-

вой:,

 

она

 

проводила

 

время

 

своей

 

іерусалимской

 

жизни

 

нодъ<

кровомъ

 

усыновлепнаго

 

ей

 

сына,

 

въ

 

тѣсномъ

 

кругу

 

сво-

ихъ

 

немногихъ

 

родпыхъ

 

и

 

знакомыхъ.

Но

 

вотъ

 

настаетъ

 

время

 

нреставленія

 

ея

 

къ

 

своему

 

бо-
жественному

 

Сыну;

 

за

 

три

 

дня

 

до

 

этого

 

славнаго

 

собы-
тія

 

является

 

къ

 

пей

 

небесный

 

благовѣстникъ

 

Гавріилъ,
который

 

возвѣщаетъ

 

ей,

 

что

 

скоро

 

она

 

должна

 

пересе-

литься

 

къ

 

Сыну

 

своему

 

въ

 

небесныя

 

обители.
Любила

 

она

 

ходить

 

на

 

гору

 

Елеонсвую,

 

можетъ

 

быть,
въ

 

тоть

 

садъ

 

Геѳоимансвій,

 

въ

 

котором!

 

неоднократно

также

 

молился

 

во

 

время

 

Своей

 

земной

 

жизни

 

ея

 

боже-
ственный

 

Сынъ

 

(Іоан.

 

18,

 

2).

 

И

 

на.этотъ

 

разъ,

 

получив-

ши

 

благовѣстіе

 

ангельское,

 

она

 

поспѣшила

 

на

 

святую

 

го-

ру,

 

чтобы

 

предаться

 

тамъ

 

совершенно

 

уединенной

 

молит-

ве.

 

Торжественна

 

была

 

эта

 

молитва

 

Дѣвы—Матери

 

.

 

къ.

своему

 

божественному

 

Сыну:

 

ангелы

 

съ

 

^благоговѣніемъ

взираютъ

 

на

 

молящуюся

 

Матерь

 

своего , небеснаго

 

Царя;
природа

 

неразумная

 

п

 

неодушевленная

 

дивится

 

чуду

 

а

сама

 

на

 

этой,

 

разъ

 

является

 

какъ

 

бы

 

чудомъ,

 

потому

 

что

растенія

 

Геѳсиманскаго,,садаЩ

 

эти

 

прекрассыя

 

масличныЯ'

деревья

 

Елеопской

 

горы

 

преклоняются"

 

предъ

 

( небесною
Царицей,

 

оказывая

 

ей

 

должную

 

честь

 

и

 

.готовность

 

.слу-

жить

 

ей,

 

какъ

 

своей

 

Госпожѣ. ..



Возвратившись

 

въ

 

домъ,

 

Пречистая

 

Дѣва

 

нанилаетъ

 

при-

готовлен^

 

къ

 

предсказанному

 

ей

 

исходу,

 

сама

 

какъ

 

бы
предустрояетъ ,

 

нразднрвъ

 

своего

 

успенія,

 

зажигаетъ

 

мно-

жество

 

свѣчей,

 

что

 

тогда,

 

вавъ

 

и

 

теперь,

 

дѣлалось

 

во

время

 

праздиичнаго

 

богослуженія

 

(Дѣян.

 

20,

 

8),

 

возобнов-
ляем

 

свою

 

уединенную

 

молитву,

 

прпготонляетъ

 

себя

 

но-

стомъ

 

въ

 

празднику

 

своего

 

успенія,

 

созываетъ

 

своихърод-

ныхъ

 

и

 

знакомыхъ,

 

дтобы

 

повѣдать

 

имъ

 

о

 

своей

 

.радости,

о

 

новомъ,

 

иолучедиомъ

 

ею,

 

благовѣщеніи

 

ангельсвомъ.

Обрадованная

 

повазываетъ

 

имъ

 

и

 

то

 

радостное

 

рая

 

вра-

віе,

 

о

 

которомъ

 

говоритъ

 

намъ

 

акаѳистъ

 

въ

 

че.сть

 

ея

 

ус-

пепія.

 

Это

 

была. финиковая,, рѣтвь,,

 

принесенная

 

ей

 

апге-

ломъ

 

благовѣетникомъ.

 

. ,.'.

 

.

Но

 

ие

 

радостью

 

отозвалась

 

ангельская

 

вѣсть

 

о

 

ея

 

сво-

ромъ

 

преставленіи

 

въ

 

этомъ

 

небольшомъ

 

кругу

 

ея

 

чтите-

лей

 

н

 

особенно

 

чтптельницъ.

 

Домъ

 

наполнился

 

плачемъы

рыданіями,

 

какъ

 

только

 

объявила

 

она

 

возвѣщенное

 

ей

 

ан-

геломъ.

 

Утѣшптельцица

 

скорбягаихъ

 

не,,оставила

 

ихъ,

однако

 

же,

 

безъ

 

утѣшенія:

 

она

 

увѣрпла,

 

что

 

по

 

престав-

леніи

 

своемъ

 

она

 

не

 

оставитъ

 

ихъ

 

сирыми,

 

но

 

будетъ

 

за-

ботиться

 

о

 

нихъ

 

и

 

охранять

 

ихъ,

 

и

 

не

 

только

 

их!,

 

но

 

и

весь

 

міръ

 

христіанскій,

 

а

 

слѣдов.

 

и

 

всѣхъ

 

насъ,

 

своими

молитвами

 

къ

 

Сыну

 

своему

 

и

 

Богу.

 

Такова

 

она— обрадо-
ванная,

 

во

 

успеніи

 

своемъ

 

насъ

 

не

 

оставляющаяі
Не

 

ограничивается

 

ея

 

любящее

 

сердце

 

этимъ

 

утѣше-

ніемъ

 

скорбя щихъ.

 

Въ

 

числѣ

 

ея

 

близкихъ

 

знакомыхъ

 

бы-
ли

 

двѣ

 

бѣдныя

 

вдовицы.

 

Не

 

богато

 

жила

 

и

 

она

 

сама:

 

сво-

ими

 

богоносными

 

руками

 

заработывала

 

она

 

себѣ

 

пропи-

таніе;

 

но

 

и

 

при

 

этомъ

 

она

 

нѣ

 

что

 

удѣляла

 

отъ

 

своего

 

ев

 

уд-

наго

 

имѣнія

 

въ

 

помощь

 

тѣмъ

 

бѣднымъ

 

вдовицамъ;

 

и

 

въ

своемъ

 

предсмертномъ

 

завѣтѣ

 

назначаетъ

 

имъ

 

свои

 

двѣ

одежды.

 

Успокоились

 

плачущіе,

 

утѣшены

 

и

 

бѣдныя

 

вдо-

вицы;

 

въ

 

домѣ

 

наступила

 

благоговѣйная

 

тишина

 

въ

 

ожи-

даніи

 

священной

 

минуты

 

преселенія

 

Царицы

 

въ

 

небесный
чертогъ.

Но

 

вотъ

 

послышались

 

звуви

 

сильваго

 

грома,

 

на

 

безоб-
дачномъ

 

иебѣ

 

вдругъ

 

появилось

 

множество

 

облаковъ.

 

Что
это?

 

несутся

 

на

 

облавахъ

 

небесных!

 

громрнреные ,пропо-

вѣдники

 

Ев.ангелія

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

вселенной.

 

,Въ

 

это

время

 

уже

 

во

 

всю

 

землю

 

изыде

 

вѣщаніе

 

ихъ}

 

^въ

 

концы



f

 

,

вселенныя

 

глаіолы

 

ихъ

 

(Рим.

 

10,

 

18).

 

Но

 

Господу

 

угодно

было

 

собрать

 

ихъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

въ

 

участію

 

въ

 

погребе-
ніи

 

Его

 

пречистой

 

Матери.

 

Въ

 

этомъ

 

евященномъ-собра-
ніи

 

были

 

не

 

тольво

 

апостолы,

 

но

 

и

 

нѣвоторые

 

изъ

 

учё-

никовъ

 

апостольсвихъ,

 

тогда

 

уже

 

священноначальпики,

подобные

 

апостоламъ,

 

Діонисій

 

Ареопагитъ,

 

Іероѳей

 

див-
ный

 

и

 

Тимоѳей

 

съ

 

боюлѣпною

 

честію

 

священства.

 

Весь
этотъ

 

священный

 

соборъ

 

іерарховъ

 

предсталъ

 

предъ

 

пре-

чистою

 

Матерію

 

ихъ

 

божествевпаго

 

Учителя.

 

Скорбію

 

и

слезами

 

отозвалось

 

и

 

на

 

нихъ

 

это

 

послѣднее

 

свиДапіе

 

и

прощаніе

 

съ

 

Пренепорочною,

 

лишь

 

только

 

они

 

узнали,

для

 

чего

 

теперь

 

они

 

были

 

собраны.

 

„Возлюбленные

 

уче-

ники

 

Сына

 

моего

 

и

 

Бога!

 

не

 

обращайте

 

моей

 

радости

 

въ

плачъ;

 

но

 

похороните

 

мое

 

тѣло

 

въ

 

той

 

одеждѣ,

 

въ

 

какой

я

 

буду

 

лежать

 

на

 

одрѣ",

 

такъ

 

говоритъ

 

имъ

 

сама

 

Обра-
дованная.

Она

 

прощается

 

со

 

всѣми,

 

ложится

 

на

 

одръ,

 

одѣвши

пречистое

 

тѣло

 

свое,

 

какъ

 

ей

 

было

 

угодно,

 

молится

 

въ

послѣднія

 

мнпуты

 

своей

 

я;изни

 

за

 

благосостояпіе

 

всего

міра,

 

преподаетъ

 

окружающпмъ

 

благословен іе

 

и

 

предаетъ

духъ

 

свой

 

въ

 

руки

 

Сына

 

своего.

 

Таково

 

было

 

успепіе

 

въ

молитвахъ

 

не

 

усыпающей

 

Богородицы!
Вслѣдъ

 

за

 

тѣм!

 

погребепіе

 

н

 

погребал ьныя

 

пѣснопѣ-

нія,

 

вполнѣ

 

достойиыя

 

Богоматери,

 

совершены

 

были

 

та-

кимъ

 

священнымъ

 

соборомъ,

 

какого

 

никогда

 

еще

 

не

 

ви-

дала

 

вселенная.

 

Теплый

 

вѣрою

 

Петрь

 

начипаетъ

 

погре-

бальное

 

пѣніе,

 

ирпчіе

 

апостолы

 

поютъ,

 

апостолы

 

также

и

 

несутъ

 

одръ

 

Богородицы,

 

слышны

 

пѣснопѣиія

 

аигеловъ,

Самъ

 

божественный

 

Сынъ

 

ея,

 

принявшій

 

преданную

 

Ему
иъ

 

руки

 

душу

 

Матери

 

Споей,

 

невидимо

 

предстоитъ

 

здѣсь

же

 

во

 

главѣ

 

священнаго

 

собора.
Столь

 

торжественное

 

погребальное

 

гаествіе,

 

невиданное

въ

 

Іерусалимѣ,

 

необычныя

 

почести,

 

воздаваемыя

 

Усопшей,
все

 

это

 

смущаетъ

 

іудейскихъ

 

начальников!,

 

города;

 

наш-

лись

 

изъ

 

толпы

 

парода,

 

которые,

 

въ

 

угожденіе

 

началь-

никам^

 

покушаются

 

опрокинуть

 

святмй

 

одръ,

 

па

 

кото-

ромъ

 

возлежало

 

пречистое

 

тѣло

 

Богоматери:

 

Но

 

судъ

 

Бо-
жій

 

предупреждаем

 

дерзповеипыхъ,

 

паказываетъ

 

ихъ

 

ос-

лѣплепіемъ

 

очей,

 

а

 

одному

 

изъ

 

нихъ,

 

ко

 

опроверженію
устремившемуся,

   

нёвпдимымъ

  

мечемъ

  

отсѣкаетъ

   

рук»,



--

  

л
уже

 

прикоснувппяся

 

къ

 

священному

 

одру.

 

Но

 

одпо

 

чудо

быстро

 

смѣняется

 

другимъ:

 

потерявшій

 

зрѣніе

 

и

 

руки

 

не-

вѣрвый

 

Афѳоній

 

прозрѣваетъ

 

вѣрою

 

итотчасъ

 

получаетъ

исцѣлеиіе

 

очей

 

и

 

рукъ.

Вот!

 

наконецъ

 

св.

 

апостолы

 

приносятъ

 

.живонос-

ное

 

тѣло

 

Богоматери

 

въ

 

Геѳсиманію,

 

цолагаютъ

 

в

 

заклю-

чают!

 

его

 

въ

 

нещерѣ

 

гробной

 

и

 

до

 

третьягодня

 

остают-

ся

 

вблизи

 

пещеры,

 

какъ

 

бы

 

на

 

стражѣ,

 

слушая

 

непре-

станное

 

ангельское

 

пѣніе.

 

По

 

.особенному

 

божественному
устроепію, .

 

между

 

ними

 

пе

 

было

 

тогда

 

Ѳолы

 

и

 

потому

 

же

божественному

 

устроенію

 

на

 

третій

 

день

 

прибылъ

 

и

 

этртъ

апостоль

 

в!

 

Геѳспманію. .Доброе

 

ли

 

невѣріе,

 

свойствеп,-
ное

 

Ѳомѣ,

 

или

 

скорѣе

 

же.таніе

 

.поклониться

 

живоносному

тѣлу

 

Богоматери

 

было

 

причиною

 

того,

 

что

 

про чіе

 

апостолы

согласилась

 

открыть

 

для

 

пего

 

гробную

 

пещеру.

 

Что

 

же

увидѣли?

 

Гроб!

 

и

 

смерть

 

неудержали,Бо,городицу. ;

 

Один!
только

 

покров!,

 

бывшій

 

на

 

ней,

 

остался

 

во

 

гробѣ;

 

пре-

чистое

 

же

 

тѣло,

 

как!

 

увѣрились

 

апостолы,

 

взято

 

было

 

на

небо,

 

куда

 

она

 

прежде

 

^всеобщаго

 

иосіірееепія

 

преселилась

не

 

только

 

душою,

 

но

 

и

 

тѣломъ

 

ко

 

ближайшему

 

предста-
тельству

 

за

 

насъ

 

у

 

престола

 

Сына

 

своего,

 

и

 

Бога.
Ко

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

 

Богородицѣ

 

помолимся,

 

братіе,

 

да

будетъ

 

пам/ь

 

предстательство

 

ея

 

всегда

 

непостыдное

 

и

 

хо-

датайство

 

ко

 

Творцу

 

не

 

преложное,

 

да

 

нодастъ

 

пам!

 

бла-
гая

 

Матерь

 

помощь

 

и

 

утѣшсніе

 

и

 

въ

 

жизни

 

.сей

 

и

 

осо-

бенно

 

В!

 

смертном!

 

успеніи

 

нашему

 

когда

 

намъ

 

прійдет
ся

 

при

 

чтеніи

 

отходнаго

 

канона

 

умолять

 

Богородитель-
ницу,

 

какъ

 

единственную

 

тогда

 

помощницу

 

и

 

заступницу

нашу,

 

въ

 

тотъ

 

страшный

 

моментъ

 

разлученія

 

души

 

оть

тѣла,

 

когда

 

уста

 

уже

 

смолкпугь,

 

по

 

сердце

 

еще

 

способ-
но

 

ввщать:

 

„Спасительница!

 

спаси

 

меня"

 

(Канон!

 

на

 

ис-

ход!

 

души).

    

Аминь.

Прот.

 

А.

 

Ивановъ.

,■

 

■■

                                                    

на

   

:•■

  

,.

 

У

   

•

  

'
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Ші ІЕРКЪІРШІШКОЙ

 

шиволисг

Обращаясь

 

ко

 

второму

 

лицу

 

Пресв.

 

Троицы

 

Богу

 

Сыну,
находим!,

 

что

 

Он!

 

с!

 

первых!

 

'временъ

 

'хрисітанскихъ
изображался1

 

вь

 

'Ьбразѣ

 

человѣка,

 

кавъ

 

воплотившійся

 

Богъ
—Слово1 .

 

Христі'а'пскіе

 

художнйви,

 

когда

 

язычество

 

пало

и

 

рёлигія

 

Христа

 

йбъявлегіа

 

'была

 

государственного

 

рёли-
гіеіо, '

 

свободно

 

и

 

открыто

 

сФали

 

изображать

 

всю

 

Жизнь

Хрис#атСпасите'ля'

 

отъ

 

Его

 

рожденія

 

до

 

возпесепія

 

на

 

не-

бо

 

къ"Богу

 

Отцу*.

 

Первымъ

 

Типомъ

 

для

 

изображенія

 

Спа-
сителя

 

служилъ

 

Нёрук'отворённый

 

Образъ

 

Эдесскій,

 

пред-

став.тявшій

 

только

 

Лице

 

Спасителя.

 

Вторымъ

 

типомъ

 

бы-
ло

 

^зобрйженіе

 

Бого-человѣка

 

на

 

икопахъ

 

во

 

весь

 

'ростъ.
Чтгі

 

йа'саётся

 

внѣшняго

 

вида

 

Спасителя,

 

то

 

Его

 

можно

бпрёіѣлить, '

 

частію

 

на

 

основаніи

 

преданія,

 

заппсанпаго

треческймъ

 

историвомъШѴ

 

вѣка

 

Никифоромъ

 

Каллнстомъ,
час'пк^'Иа

 

основавіи

 

дОшедшйхѣ

 

до

 

насъ

 

памятников!

 

древ-

не-Йіізагітійсваго

 

искусства!' '„Лице

 

Спасителя,

 

говоритъ

Каллист'ъ,

 

„?амѣчательпо

 

благообразіемъ

 

и

 

выразительпо-

Ш$

 

волосы

 

ЧЭпъ

 

имѣлъ

 

русые,

 

не

 

очень

 

густые,

 

нисколь-

ко

 

кудреватые

 

па

 

оконечности.

 

Брови

 

Его

 

были

 

черный,
ппд^круглыя.

 

Глаза,

 

походя

 

на

 

черные,

 

ймѣли

 

не

 

вырази-

мую

 

прелесть;

 

посъ1

 

у'

 

Него

 

бьілъ

 

'прямой;

 

борода

 

русая

й

 

небольшая

 

! съ

 

малымъ'

 

раздвоеніемъ

 

въ

 

копцѣ

 

! на

 

двѣ

части.

 

'Лице

 

Его

 

продолговатое

 

съ

 

румяпцемъ.

 

Видъ

 

Его
виііажалі'

 

глубокомысленность',

 

сановитость,

 

кротость

 

и

добрбд^іпіе. "(**)' 'Такое

 

описаніе

 

совершенно

 

согласно

 

съ

находящимся

 

въ

 

Суздальскомъ

 

соборѣ

 

снимкомъ

 

па

 

по-

лотне

 

съ

 

Нерукотворенпагб

 

образа,

 

принесеннаго

 

нзъ'Гре-
ціи '

 

первосвятніелемъ

 

Суздальскпмъ

 

Ѳеодоромъ,

 

а

 

также

съ1

 

лито'^рафированнымъ

 

изо^ражёніемъ

 

Нерукотвореннаго
образа,

 

приложенным!

 

кт.

 

изданіго

 

Нов'а'го

 

Завъта

 

па

 

гре-
ческом!

 

и

 

славянскр^м!

 

языках!

 

1861

 

г.

 

По

 

углам!

 

это-

го'

 

изоораженія

 

внъ

 

полотна

 

четыре

 

Евангелиста

 

С!

 

Евап-
геліями

 

в!

 

руках!,

 

а

 

внизу

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

на

(*І

 

Окончаніе.— Си.

  

Л»

 

13.
(**)

 

Свпдѣтельство

 

взято

 

изъ

 

„Взгляда

   

на

 

правосл.

 

иконоп.

 

Снегнр.

 

ст.
II,

 

стр.

 

17.



самомъ

 

полотцѣ

 

греческая

 

подпись:

 

ААИѲИЕ

 

ЕІКОШ
ТОТ

 

ЕЮТИРОЕ

 

КАІ

 

КТРІОТ

 

ИІѴІОіШ

 

ІИЕОГ

 

XPISTOX
ПРОБ

 

TON

 

ВАЕІАЕА

 

АВГАР.

 

Все

 

изображеніе,

 

при-

ложенное

 

къ

 

изданію

 

Новаго

 

Завѣтана

 

греко

 

славянском!

язикѣ

 

песомнѣнно

 

древнее;

 

за

 

это

 

ручается

 

уже

 

одно

 

,то,

что

 

символичесвія

 

изображенія

 

при

 

Евангелистахъ

 

появи-

лись

 

не

 

рапѣе

 

начала

 

V

 

вѣка,

 

какъ

 

это

 

мы

 

увидим!

 

въ

своемъ

 

мѣстѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

на

 

означенном!

 

рисункѣ

 

они

изображены

 

съ

 

дѣйствительнымн

 

аттрибутами

 

ихъ

 

служе-

нія,

 

то

 

есть

 

С!

 

Евангеліямн.

 

А

 

такія

 

изобраяіенія

 

суще-

ствовали

 

в!

 

церкви

 

гораздо

 

раньше.

 

Чаще

 

изображался
Спаситель

 

па

 

иконах!

 

въ

 

період-ь

 

натуралистической

 

жи-

вописи

 

во

 

весь

 

рост!,

 

в!

 

нешвеином!

 

хитонѣ

 

червленпа-

го

 

цвѣта

 

и

 

верхней

 

одеждѣ

 

темноголубой;

 

иногда

 

Он!
изображался

 

вт.

 

сандаліях!,

 

иногда

 

С!

 

обнаженными

 

но-

гами,

 

покоющпмися

 

на

 

облаках!.

 

Он!

 

изображается,

 

как!

Спаситель

 

и

 

Творецъ

 

міра;

 

в!

 

лѣвой

 

рукѣ

 

держит!

 

шар!,

увѣнчанпый

 

крестом!,

 

а

 

правой

 

благословляет!.

 

Изобра-
жается

 

Іисусъ

 

Христос!,

 

как!

 

учитель

 

и

 

просвѣтитедь

ыіра.

 

Въ

 

.такомъ

 

случаѣ

 

Спаситель

 

представляется

 

возсѣ-

дающимъ

 

на

 

престолѣ;

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

Опъ

 

держитъ

 

рас-

крытое

 

Евапгеліе,

 

опирающееся

 

па

 

колѣно;

 

правою

 

бла-
гословляет!

 

именословно.

 

Такое

 

изображеніе

 

находится

 

в!

софійском!

 

византійском!

 

храмѣ

 

надъ

 

навѣсом!

 

средппх!

царских!

 

врат!,

 

ведущих!

 

из!

 

притвора

 

в!

 

самый

 

храмъ.

Ешігеліе

 

у

 

Спасителя

 

открыто

 

на

 

словах!:

 

„миръ

 

вамъ!
Азъ

 

семь

 

свѣтъ

 

міру."

 

Главу

 

Спасителя

 

на

 

всѣхъ

 

древ-

 

.

шіхъ

 

иконахъ

 

окружало

 

сіяніе

 

(вимбъ).

 

Для

 

отличія

 

отъ

нимба

 

святыхъ

 

пимбъ

 

Іисуса

 

Христа

 

изображали

 

съ

 

четве-

роконечнымъ

 

крестомъ,

 

три

 

крица

 

котораго

 

видны

 

на

ішмбѣ;

 

а

 

нижпій

 

конецъ

 

скрытъ

 

за

 

главою

 

Спасителя.
Часто

 

Спаситель

 

изображался

 

на

 

облакахъ,

 

или

 

на

 

ра-

дугѣ,

 

которую

 

Господь

 

Богъ

 

положилъ

 

вр

 

время

 

Ноя,

 

въ

зиаменіе

 

завѣта

 

Своего

 

съ

 

землею

 

(Быт.

 

9;

 

12,

 

13).

 

Око,-
ло

 

Спасителя

 

изображались

 

иногда

 

солнце,

 

луна,

 

звѣзды

ц

 

другія

 

свѣтила,

 

который,

 

по

 

словамъ

 

св.

 

писанія

 

(Апок.
21;

 

10-27.

 

22;

 

1 — 5.

 

7;

 

16),

 

окончат!

 

свое

 

служепіе
людамъ

 

,съ

 

пришествіемъ

 

Спасителя

 

судить

 

міръ,

 

Въ

 

та-

ком!

 

именно

 

видѣ

 

представленъ

 

былъ

 

Іисусь

 

Христосъ
щ

 

серебряной

 

иковѣ,

   

пожертвованной

   

в!

  

Латеранскую.



з%

                

-

 

102

 

-

церковь

 

Констант.

 

Великим!.

 

Величественное

 

изображе-
піе

 

Спасителя

 

міра

 

находится

 

въ

 

прнложеиіи

 

в!

 

сочине-

нію

 

Евсевія,

 

архіеп.

 

Моіплевсваго:

 

„утѣшеніе

 

вт.

 

скорби
и

 

болѣзни."

 

Идея

 

этого

 

Нзображенія,

 

за

 

пѣкоторыми

 

ис-

ключеніями,

 

та

 

же,

 

что

 

и

 

вт.

 

иконѣ

 

Констаптиновской,

 

толь-

ко

 

выражена

 

полпѣе.

 

Стоитъ

 

Спаситель

 

на

 

высотѣ

 

обла-
ка,

 

окруженный

 

ореоломъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

трехъ,

 

имѣю-

щихъ

 

эллиптическую

 

форму

 

круговъ,

 

около

 

которыхъ

 

изоб-
ражены

 

четыре

 

небесный

 

свѣтила.

 

Въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

Онъ
держитъ

 

раскрытое

 

Евангеліе,

 

а

 

правой

 

благословляеп,
призывая

 

къ

 

Себѣ

 

всі.хъ

 

труждающихся

 

и

 

обремененныхъ
и

 

указывая

 

имъ

 

путь,

 

начертанный

 

въ

 

Евангеліи,

 

для

 

до-

стиженія

 

царства

 

пебеснаго.
Любили

 

древпіе

 

христіане

 

изображать

 

Іисуса

 

Христа
на

 

крестѣ— орудіи

 

и

 

знаменіи

 

пскупленія

 

рода

 

человѣ-

чесваго,

 

знамепіи

 

нашего

 

спасепія.

 

Но

 

это

 

дѣло

 

состав-

ляло

 

трудную

 

задачу

 

для

 

греко-восточпыхъ

 

художников*,

которые

 

до

 

распятіи

 

Спасителя

 

видали

 

на

 

крестѣ

 

одних-ь

-

 

только

 

преступников!,

 

страданія

 

которыхъ

 

были

 

до

 

того

поразительны,

 

возмутительны

 

и

 

мучительпы, что

 

неиспор-

ченное

 

сердце

 

не

 

могло

 

спокойно

 

смотрѣть

 

на

 

страдаю-

щпхъ;

 

такъ

 

страшно

 

искажала

 

ихъ

 

крестная

 

казнь!..

 

Но
всѣ

 

тѣлесныя

 

и

 

душевпыя

 

страдапія

 

и

 

муки

 

не

 

отрази-

лись

 

въ

 

лнцѣ

 

Богочеловѣка,

 

пріявшаго

 

на

 

себя

 

грѣхи

 

все-

го

 

міра;

 

они

 

уступили

 

побеждающей

 

силѣ

 

самоотверже-

пія

 

и

 

сыновней

 

преданности

 

Пославшему

 

Его.

 

Въ

 

боже-
ственном'!,

 

истощаніп

 

Своемъ

 

Богочеловѣвъ

 

молится

 

за

впаговъ

 

Своихъ,

 

заботится

 

о

 

Матери

 

Своей,

 

усыновляет!

Ей

 

возлюбленпаго

 

учепива

 

Своего,

 

отверзаетъ

 

рай

 

по-

каявшемуся

 

и

 

увѣровавшему

 

разбойнику

 

и

 

пред!

 

самою

смертію

 

громким!

 

голосом!

 

восклицает!:

 

„Отче!

 

в!

 

руки

Твои

 

предаю

 

духъ

 

Мой."

 

И

 

сіе

 

сказавъ,

 

испустилъ

 

духъ.

Всѣ

 

эти

 

рѣчи

 

Спасителя

 

на

 

крестѣ

 

свидетельствуют!

 

о

спокойсши

 

духа

 

Его,

 

которое

 

должно

 

было

 

отразиться

 

на

Его

 

Божесгиенномъ

 

Ликѣ

 

и

 

сохранить

 

прелесть

 

Его,

 

во

время

 

страдапій.

 

Вотъ

 

въ

 

этомъ

 

то

 

и

 

состояла

 

трудная
задача

 

для

 

художниковъ

 

изобразить

 

умершаго

 

Спасителя
на

 

врестѣ.

 

Идея

 

красоты

 

не

 

мирилась

 

съ

 

смертію

 

на

 

кре-
ст

 

в.

 

Они

 

прибѣгали

 

въ

 

различнымъ

 

средствам!,

 

чтобы
выдти

 

из!

 

этого

 

затруднения:

 

и

 

в!

 

Евангелію

 

и

 

В!

 

древ-
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пѣйшимъ

 

греческимъ

 

икопамъ

 

и

 

другимъ

 

средства

 

ьп,(*).
Но

 

проникнутые

 

духомъ

 

вЬри

 

и

 

б.іагочестія

 

они

 

передали

наконецъ

 

душевное

 

состоя

 

піе

 

Искупителя

 

рода

 

человѣ-;

ческаго.

 

Божественный

 

Лпкъ

 

Спасителя

 

пышелъ

 

прекра-

сенъ

 

и

 

призлекателепъ

 

во

 

время

 

страда

 

пій

 

и

 

послѣ

 

смерти.

Воспользуемся

 

случаемъ

 

указать

 

на

 

Ликъ

 

Спасителя

 

въ

терновомъ

 

вѣнкѣ

 

вамѣчательпаго

 

нашего

 

художника

 

Гав-
ріила

 

Макса.

 

Картина

 

эта

 

встрѣтила

 

всеобщее

 

еочувслвіе
и

 

удивленіе

 

искусству

 

художника.

 

Опъ

 

блистательно

 

сп-

г.іасилъ

 

мучительныя

 

истязапія

 

Спасителя,

 

отъ

 

которыхъ

появились

 

капли

 

крови

 

па

 

Его

 

Божественномъ

 

Лицѣ

 

съ

серьезнымъ,

 

глубокомыслениымъ

 

и

 

спокойпымъ

 

выраже-

піемъ

 

въ

 

Лицѣ

 

Страдальца.
Святый

 

Духт>

 

во

 

всѣ

 

періоды

 

христіанской

 

живописи

изображался

 

въ

 

видѣ

 

голубя,

 

на

 

томъ

 

основапіи,

 

что

 

Опъ
сотелъ

 

на

 

крещающагося

 

Спасителя

 

въ

 

этомъ

 

впдѣ

 

(Мѳ.

3,

 

16.

 

Лук.

 

3,

 

22).

 

Голубь

 

былъ

 

любимымъ

 

предметом!,

древпе-христіаискаго

 

искусства,

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

что

 

и'въвет-

хомъ

 

и

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ

 

Онъ

 

представляется

 

образомъ
чистоты

 

и

 

незлобія.

 

На

 

иодобіе

 

голубя

 

устроялся

 

священ-

ный

 

сосудъ,

 

висѣишій

 

подъ

 

балдахииомъ

 

надъ

 

престоломъ,

для

 

храненія

 

въ

 

немъ

 

запаспыхъ

 

даровъ.

 

Голуби

 

знаме-

новали

 

вѣрующпхъ,

 

просвѣщенныхъ

 

Духомт,

 

Святымъ.

 

Во-
обще

 

голубь

 

былъ

 

сдипствеинымъ

 

образомъ,

 

въ

 

которомъ

хрншанское

 

искусство

 

представляло

 

Св.

 

Духа,

 

исключая

одного

 

случая

 

— сошсствія

 

Си.

 

Духа

 

па

 

аиостоловъ.

 

При
изображены

 

послѣдняго

 

событія,

 

Опъ

 

представляется

 

въ

ішдѣ

 

огиенныхъ

 

языковъ,

 

сходящихъ

 

на

 

аиостоловъ

 

и

 

Бо-
ікііо

 

Матерь.
Греко-восточные

 

иконописцы

 

особенпо

 

посвящали

 

свое

искусство

 

на

 

изображеніе

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

земной

 

жиз-

ни

 

Ея

 

они

 

находили

 

много

 

предыетовъ

 

для

 

икопописанія:
Ей

 

рождество,

 

Ея

 

введеніе

 

во

 

храмъ,

 

благовѣстіе

 

Ей

 

Ар-
хангела,

 

бѣгство

 

во

 

Египетъ,

 

Ея

 

предстояще

 

при

 

крестѣ,

юшествіо

 

па

 

Нее

 

съ

 

апостоіами

 

Духа

 

Святаго

 

въ

 

видѣ

"піснпыхъ

 

языковъ

 

и

 

блаженное

 

Ея

 

усаеніе.

 

Часто

 

изобра-
жалась

 

Благословенная

 

матерь

 

съ

 

иредвѣчнымъ

 

младеп-

і
і

                                                

—'

(*)

 

См.

 

о

 

нпхъ

 

въ

 

сочии.

 

„Вгл,

 

на

 

пр.

 

икон.

 

Cuernp.

 

стр.

 

19

 

ст.
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цемъ

 

на

 

рувахъ.

 

Желая

  

придать

 

Лику

 

Богоматери

 

; смц-

реніе,

 

умилепіе

 

и

 

благочесгіе,

 

милосердіе

   

и

 

материнское

состраданіе

   

къ

 

роду

 

человѣческому,

  

художники,, изобра-
жали

 

Ее

 

въ

 

одеждѣ

 

простой,

 

не

 

крашеной,

 

заимствовав-

ной

 

изъ

   

древпихъ

   

національвыхъ

 

обычаевъ;

   

голову

 

Еі

облекали

 

покровомъ,

   

который

  

закрывалъ

   

всю

 

верхнюю

часть

 

Ея

 

Лица,

 

что

 

придавало

 

Лицу

 

Ея

 

необыкновенную
скромность,

 

но

 

вмѣстѣ

 

святость

 

и

 

привлекательность.

 

За-
падные

 

художники

 

далеко

 

уступаютъ

 

восточнымъ

 

въизо-

браженіяхъ

 

Мадонны.

 

Правда,

 

тамъ

 

видна

 

роскошь

 

фан-
тазіи

 

и

 

обиліе

 

идей

 

художниковъ

   

въ

 

изображеніяхъ

 

Ма-
донны,

 

но,

 

съ

 

непокрытою

 

головою,

 

съ

 

искусственной

 

при-

ческой,

 

онѣ

 

не

 

выражаютъ

 

тѣхъ

 

идей,

 

какія

 

выражалда

въ

 

изображеніяхъ

 

Богородицы

  

и

 

теперь

 

выражаются

 

во-

сточными

 

живописцами.

  

Блкъ Царица

 

Небесная,

 

сѣдящаа

на

 

престолѣ

 

славы,

 

Пресвятая

 

Богородица

 

стала

 

изобра-
жаться

 

на

 

древнихъ

 

греческихъ

 

ивонахъ

 

въ

 

верхцей.одеж-
дѣ

 

багрянаго

  

цвѣта — „рясны

  

златыми

   

одѣяна"

 

(то

 

ecu

одежда

 

была

 

шита

 

золотомъ)

 

и

 

„преиспещрена"

 

(то

 

em

была

 

украшена),

 

такъ

 

называемыми,

 

калликулами,

  

драго-

цѣнпыми

 

камнями,

 

которые

 

шли

 

по

 

лицевой

 

сторонѣ

 

одежда

въ

 

несколько

 

рядовъ,

 

отъ

 

одного

 

плеча

 

одежды

 

до

 

друга-

го,

 

въ

 

формѣ

 

ожерельевъ.

 

На

 

краяхъ

 

покрова

 

появилась

золотая

 

бахрама.

 

На

 

челѣ,

   

на

 

правомъ

   

и

 

лѣвомъ

 

плеч!
изображены

 

три

 

звѣзды.

 

На

 

головѣ

 

царская

 

корона,

 

под-

держиваемая

   

съ

 

двухъ

 

сторонъ

 

двумя

 

крылатыми

  

анге-

лами.

 

Богородица

 

окружена

 

лучистымъ

 

сіяніемъ,

 

такъ

 

что

Она

 

представляется

   

въ

   

необыкновенномъ

 

свѣтѣ.

 

На

 

ру-

кахъ

 

у

 

Ней

 

Предвѣчный

 

Младенецъ.

 

Изображеніе

 

Пре-
святой

 

Богородицы

 

въ

 

царскомъ

 

одѣяніи

 

выражаетъ

 

идею
древнихъ

   

художниковъ,

 

согласную

   

съ

 

учеціемъ

 

церкви,

что

 

Пресвятая

 

Дѣва,

 

чрезъ

 

воплощевіе

 

Бога— Слова,

 

сде-
лалась

 

Царицею

 

неба

 

и

 

земли,

   

Владычицею

  

всего

 

ыіра,
„Чеотиѣйшею

 

всѣхъ

 

херувимовъ

 

пславнѣйшею,

 

безъсрав-

ненія,

 

серафимовъ;

 

потому

 

они

 

и

 

служатъ

 

Ей,

 

какъ

 

Бого-
матери,

 

безъ

 

истлѣпія

 

родшей

 

Бога— Слово,

 

сотворивпв-

го

 

весь

 

міръ

 

и

 

самихъ

 

ангеловъ.

Описанное

   

изображеаіе

  

Богоматери

 

можно

   

видѣть

 

м
упомяпутомъ

 

уже

 

изданіи

 

Новаго

  

Завита

 

па

 

греческом
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и

 

славянсвомъ

 

языкахъ(?).

 

Она

 

не

 

служитъ

 

здѣсь

 

глав-

нымъ

 

предметомъ

 

художника,

 

а

 

составляетъ

 

какъ

 

бы

 

до-

полнеоіе

 

къ

 

разнымъ

 

священнымъ

 

изображейіямъ,

 

овру-

жающимъ

 

образъ

 

св.

 

великомученицы

 

Варвары,

 

изобра-
женной

 

здѣсь

 

съ

 

восьмиконечнымъ

 

кростомъ

 

въ

 

правой
рукѣ

 

и

 

немного

 

поднятой

 

лѣвой.

 

Для

 

насъ

 

важно

 

въ

 

дан-

ном'ь

 

случаѣ

 

то,

 

что

 

подпись

 

для

 

обозначенія

 

лица

 

святой :

великомученицы

 

Варвары

 

сдѣлана

 

здѣсь

 

вертикально,

 

по"

отвѣсной

 

линіи;>

 

буквы

 

расположены

 

одна

 

за

 

другою,

 

по'

порядку,

 

сверху

 

внизъ;

 

Такая

 

подпись

 

свидѣтельствуетъ

 

о 1!;

древности

 

всего

 

изображенія.

 

Она

 

есть

 

подражаніе

 

пріе-
ыамъ

 

классическаго

 

искусства

 

лучшихъ

 

греческихъ

 

ху-

дожниковъ.

Сверхъ

 

этого

 

живописное

 

искусство

 

древве-византійска-
іо

 

натуралистическаго

 

періода

 

создаетъ

 

цѣлый

 

міръ

 

юно-

шескихъ

 

существъ

 

въ

 

чинахъ

 

апгельокихъ,

 

изображенія
когорыхъ

 

распространяются

 

въ

 

мозаикахъ

 

V

 

вѣка.

 

Прав-
да,

 

была

 

попытка

 

представлять

 

ангеловъ

 

и

 

у

 

художниковъ

предшествующаго

 

періода,

 

но

 

ими

 

изображались

 

ангелы

въ

 

видѣ

 

иожилаго

 

мужчины,

 

въ

 

римской

 

туникѣ

 

и

 

безъ
крыльевъ.

 

Таково*

 

напр.

 

изображепіе

 

ангела

 

при

 

жертво-

приношепіи

 

Авраама,

 

на

 

барельефѣ

 

одного

 

саркофага

 

и

 

на 1

фрескѣ

 

въ

 

римскихъ

 

катакомбахъ.

 

Съ

 

Ѵ-го

 

вѣка

 

ангелы

изображаются

 

иди

 

въ

 

видѣ

 

дѣтсвихъ

 

головокъ,

 

снабжен-'
пы.и

 

крыльями,

 

или

 

въ

 

видѣ

 

прекрасныхъ,

 

но

 

мужествен- •'

нихъ

 

юношей

 

съ

 

крыльями.

 

Всѣ

 

эти

 

аттрибуты,

 

даваемые' 1

христіанскимъ

 

искусствомъ

 

ангеламъ,

 

указывали,'

 

съ

 

од-

ной

 

стороны,

 

на

 

духовность

 

и

 

умъ

 

существа

 

апгельскаго,

на

 

ихъ

 

невинность,

 

небесную

 

красоту

 

и

 

кротость,

 

непри-

частную

 

никакому

 

злу,

 

никакой

 

земной

 

страсти.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

изображая

 

апгеловъ

 

въ

 

видѣ

 

крылатыхъ

 

и

лужественныхъ

 

молодыхъ

 

людей,

 

художники

 

выражали

 

ту

мысль,

 

что

 

ангеламъ,

 

какъ

 

слугамъ

 

Божіимъ

 

болѣе

 

при-

■іиченъ

 

возрастъ

 

юношескій,

 

потому

 

что

 

юноши

 

болѣе

 

спо-

собны

 

исполнять

 

порученія,

 

нежели

 

старцы.

 

Крылья

 

ан-

гельскіи

 

означали

 

ихъ

 

быстроту

 

и

 

легкость,

 

съ

 

которыми

они

 

исполняли

 

Божіи

 

повелѣнія.

  

Иногда

 

ангелы

 

изобра-

!*)

 

Стр.

 

486. S1



-

 

106

 

-

жаются

 

въ

 

тѣхъ

 

таннственныхъ

 

образахъ,

 

въ

 

какнхъ

 

овп

являются

 

въ

 

видѣпіи

 

пророка

 

Исаіи,

 

имѣющнми

 

но

 

шести

крыльевъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

двумя

 

они

 

прикрывали

 

лица

 

свои,

двумя

 

покрывали

 

йоги,

 

когда

 

стояли

 

окрестъ

 

престола

Божія,

 

н

 

двумя

 

летали(*),

 

когда

 

Богъ

 

посылалъ

 

ихъ

 

на

служеніе

 

людямъ.

 

Въ

 

этомъ

 

видЬніи

 

Исаіи,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

указывается

 

отношеиіе

 

ангелонъ

 

къ

 

Богу,

 

на

 

Ео-
тораго

 

они

 

„не смѣютъ

 

взирати", но, подходя

 

къ

 

престолу,

Лица

 

закрываютъ

 

своими

 

крыльями

 

и

 

съ

 

нокорностію

 

слу-

шаютъ

 

Его

 

повелѣнія

 

идти

 

на.служеніе

 

людямъ,

 

возве-

щать

 

имъ

 

Божіи

 

обѣты

 

или

 

повелѣнія

 

и

 

помогать

 

имъ

 

п

исполненін

 

воли

 

Божіей,

 

„да

 

по

 

когда

 

преткнутъ

 

о

 

камень

вогу

 

свою:"

 

ибо

 

всѣ

 

„суть

 

служебніи

 

дуси,

 

въ

 

служенк
посылаеми

 

за

 

хотящихъ

 

насладовати

 

спасете

 

и'(**)

 

Со-
гласно

 

значенію

 

апгеловъ,

 

какъ

 

помощниковъ

 

нашихъ,

 

они

изображаются

 

съ

 

особенными

 

символическими

 

знаками,

 

ко-

торыми

 

одни

 

отличаются

 

отъ

 

другихъ.

 

Лнгелъ

 

съ

 

кади-

ломъ

 

означаетъ

 

молитвенника

 

нашего

 

и

 

ходатая

 

предъ

-

 

Богомъ

 

за

 

наши

 

грѣхи;

 

аигелъ

 

съ

 

жезломъ

 

служитъ

 

сим-

воломъ

 

нашего

 

путеводителя;

 

съ

 

мечемъ

 

— выражаетъ

 

гпѣвь

Божій

 

и

 

кару

 

за

 

грѣхи.

 

Ангелъ

 

съ

 

трубою

 

наиоминаетъ

о

 

будущемъ

 

наніемъ

 

воскресенін.

 

Одежда

 

па

 

ангелахъ-

бѣлый,

 

иногда

 

голубой

 

хитонь,

 

обьемлющій

 

весь

 

ихъ

 

станг.

Онъ

 

украшался

 

иногда

 

различными

 

драгоцѣнными

 

камня-

ми,

 

которые

 

символически

 

изображали

 

свѣтъ

 

ангельскихъ

добродѣтелей.

 

Кромѣ

 

того

 

ангелы

 

въ

 

періодъ

 

натуралисти-

чески!

 

представлялись

 

византійскими

 

нкопописцами

 

въдіа-
конскомь

 

облаченіи,

 

опоясанными

 

ораремъ,

 

которымъ

 

на

плечахъ

 

и

 

груди

 

образуется

 

крестъ.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

ан-

гелы

 

стали

 

изображаться

 

уже

 

въ

 

позднѣйшее

 

время,

 

когда

по

 

таинственному

 

изъяснепію,

 

служеніе

 

діаконовъ,

 

upu

совершеніи

 

священнодѣйствій,

 

стало

 

уподобляться

 

служе-

нію

 

апгеловъ

 

на

 

небесахъ;

 

явленій

 

же

 

ангеловъ

 

въ

 

діа-
конскихъ

 

облаченіяхъ

 

никому

 

не

 

было.

Кромѣ

 

типовъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

ап-

геловъ,

   

древне-виаантійское

   

искусство

   

опредѣлнло

 

тины

(*)

 

Ыс./л.

  

17,

 

ст

 

2.
(**)

 

Ев^.

 

1,

 

П.

 

Пс.



-

 

107

 

-
С

   

I

многихъ

 

иеторическихъ

 

дѣятелей

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

— пророковъ

 

и

 

аиостоловъ.

 

Изъ

 

апостоловъ

 

раньше

 

дру-

гихъ

 

опредѣлились

 

типы

 

Петра

 

и

 

Павла:

 

первый— съ

 

круг-

лым

 

ъ

 

лицемъ,

 

съ

 

короткими

 

густыми

 

и

 

кудрявыми

 

воло-

сами

 

на

 

головѣ

 

и

 

короткою,

 

круглою

 

и

 

сѣдою

 

бородою

 

и

съ

 

ключами

 

въ

 

рукахъ;

 

второй— съ

 

продолговатымъ

 

ли-

цемъ,

 

глазами

 

большими

 

и

 

проницательными,

 

съ

 

длинною

и

 

черною

 

бородою

 

и

 

съ

 

лысиной

 

на

 

головѣ,

 

въ

 

рукахъ

держитъ

 

свитокъ

 

или

 

мечь.

 

Кромѣ

 

того

 

Петръ

 

иногда

 

изо-

бражается

 

съ

 

рукою

 

благословляющею,

 

а

 

Павелъ

 

съ

 

иро-

повѣдающею.

 

Первые

 

христіане,

 

полные

 

глубокой

 

и

 

без-
граничной

 

признательности

 

за

 

гЬ

 

благодѣянія,

 

которыя

получили

 

отъ

 

верховныхъ

 

аиостоловъ,

 

безъ

 

сомпѣнія,

 

по-

заботились

 

сохранить

 

изобраяіенія

 

этихъ

 

апостоловъ,

 

какъ

номощію

 

красокъ(*),

 

такъ

 

и

 

другими

 

способами.

 

Кромѣ

живописи,

 

древность

 

сохранила

 

намъ

 

образъ

 

Петра

 

и

 

съ

помош.ію

 

наянія(**).

 

Такъ

 

напр.,

 

въ

 

Ватиканской

 

базили-
кѣ

 

находится

 

очень

 

древняя

 

бронзовая

 

статуя

 

св.

 

Петра,
которая

 

изображаете

 

этого

 

апостола

 

сходно

 

съ

 

живопис-

ными

 

редакціями.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

имѣется

 

около

 

двад-

цати

 

изображеній

 

Петра

 

и

 

Павла

 

на

 

стеклѣ,

 

отысканныхъ

въ

 

катакомбахъ

 

и

 

хранящихся

 

въ

 

повомъ

 

христіанскомъ
ыузеѣ

 

въ

 

Рммѣ.

 

Всѣ

 

эти

 

очертанія

 

сходны

 

между

 

собою,
кавт,

 

въ

 

очертаніи

 

физіопомій

 

апостоловъ,

 

такт,

 

даже

 

въ

расположеніи

 

волосъ

 

и

 

бороды;

 

а

 

все

 

этоговоршъ

 

о

 

томъ,

что

 

типъ

 

верховныхъ

 

апостоловъ

 

опредѣлился

 

еще

 

въ

 

глу-

бокой

 

древности.

Въ

 

этотъ

 

же

 

періодъ

 

опредѣлились

 

типы

 

другихъ

 

апо-

столовъ

 

и

 

Евангелистовъ.

 

Какъ

 

тѣ,такь

 

Й

 

другіе

 

изобра-
жались

 

еще

 

въ

 

концѣ

 

символическаго

 

періода

 

со

 

свитка-

ми

 

или

 

книгами

 

въ

 

рукахъ,

 

въ

 

знакъ

 

власти

 

проновѣды-

вать

 

Евангеліе;

 

но

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени

 

въ

 

мозаикахъ

древпѣйшихъ

 

базилпкъ

 

стали

 

встречаться

 

изображенія

 

при

-срангелистахъ

 

четырехъ

 

символических!,

 

животпыхъ:

 

че-

ловѣка,

 

льва,

 

тельца

 

и

 

орла

 

(Іезек.

 

гл.

 

I.

 

Апокал.

 

4;

 

6,

 

7).
Снмволическія

 

изображенія

 

при

 

Евангелнстахъ

 

встрѣчают-

(•)

 

Ц.

 

ист.

 

Еве.

 

ей.

  

УП,

 

гл.

 

18,

 

стр.301.
(**)

 

Церковь

 

допускала

 

скульптуру

 

и

 

ваяніе

 

только

 

въ

 

первые

 

вѣка.



ся

 

на

 

памятникахъ

 

христіанскаго

 

искусства

 

не

 

ранѣе

 

V'
вѣка.

 

Такова,

 

ианримвръ,

 

мозаика

 

въ

 

церкви

 

мученицы.

Сабины,

 

исполнеппая

 

по

 

приказанію

 

Целестина

 

перваго^
въ

 

4'24

 

году,

 

въ

 

которой

 

при

 

Евапгелпстахъ'

 

изображены
четыре

 

символпческихъ

 

животныхъ(*).

 

Иногда

 

символиче-

скія

 

живо'тныя

 

изображаются

 

крылатыми

 

и'съ

 

нимоѳмъ

вокругъ

 

головы;

 

впрочемъ

 

нимбъ

 

удержался' до

 

цослѣд-

няго

 

времени

 

только

 

для

 

одного

 

образа

 

человѣка.

 

Такое
изображепіе

 

указываютъ

 

на

 

мозаикѣ

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Ви-
талія

 

равенскаго

 

и

 

др.(**)

 

Кромѣ

 

тогоописанныя

 

изобра-
жены

 

находятся

 

въ

 

приложепіяхъ

 

къ

 

нѣкоторьщъ

 

изданіямъ
новаго

 

завѣта

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ',

 

приспособленным?,,

и

 

для

 

домашняго

 

уиотребленія,

 

и

 

дляцерковнаго,

 

съ

 

раз-

дѣленіемъ

 

па

 

зачала

 

какъ

 

Евангелія

 

такъ

 

и

 

Апостола.
Одно

 

такое

 

пзданіе,

 

напечатанное

 

въ

 

1783

 

г.,

 

мы

 

имѣемъ

подъ

 

руками.

 

Въ

 

пемъ,

 

при

 

Евангелистѣ

 

Матѳеѣ,

 

изобра-
жено

 

существо

 

во

 

образѣ

 

человѣка

 

съ

 

крыльями

 

и

 

сія-
ніемъ

 

вокругъ

 

головы.

 

Евангелистъ,

 

украшенный

 

сѣди-

нами,

 

съ

 

не

 

густой,

 

длинноватой

 

бородой,

 

въ

 

туникѣ

 

и

сандаліяхъ,

 

еидитъ

 

и

 

пишетъ

 

Евангедіе;

 

а

 

символическое

изображепіе

 

стоитъ

 

и

 

внимательно

 

смотрись

 

на

 

б.іаговѣ-

ствованіе

 

Евангелиста,

 

приложивъ

 

въ

 

сердцу

 

указатель-

ный

 

перстъ

 

лѣвой

 

руки.

 

Евангелистъ

 

Маркъ,

 

съ

 

короткою,

но

 

окладистою

 

бородою,

 

съ

 

глубокою

 

думою

 

въ

 

лицѣ,

 

еи-

дитъ,

 

приложивъ

 

лѣвую

 

руку

 

къ' груди,

 

а

 

правую

 

съ

 

пе-

ромъ

 

'

 

откинувъ

 

въ

 

сторону.

 

На

 

письменномъ

 

столѣ

 

ле-

ліитъ

 

книга,

 

на

 

первой

 

страницѣ

 

которой

 

написаны

 

сло-

ва:

 

„Зачало

 

Евангелія

 

Іисуса

 

Хризта."..

 

При

 

столѣ

 

сим-

волъ — крылатый

 

левъ.

 

При

 

Евангелист'!;

 

Лукѣ

 

изображень
телецъ

 

также

 

съ

 

крыльями.

 

Лрекраспо

 

и

 

характерно

 

изо-

бражепіе

 

Евангелиста

 

Іоанпа

 

въ

 

упомяпутомъ

 

изданіи.

 

Съ
нродолговатымъ

 

лицемт,

 

и

 

бородой,

 

съ

 

плешью

 

на

 

головѣ,

въ

 

обыкновенной

 

восточной

 

одеждѣ

 

и

 

обуви,

 

подъ

 

откры-

 

,

тымъ

 

небомъ,

 

еидитъ

 

Іоапнъ

 

окруженный

 

различными

 

де-

ревьями.

 

Надъ

 

головой

 

его

 

изобра?кены

 

облака,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

блещеіъ

 

мо.інія,

 

и,

 

конечно,

 

гремитъ

 

громъ.

 

Это
изображеиіе

 

слуяштъ

 

снмволомъ

 

имени

 

Іоанна,

 

какъ

 

сына

(*)

 

Р.

 

для

 

сел.

 

паст.

 

1870

 

г.

 

т.

 

3,

 

стр.

 

547.
(**)

 

Ів,

 

стр.

 

548.



-

 

109

 

-

громовъ,

 

которымъ

 

онъ

 

названъ

 

„ради

 

евангельскаго

 

ве-

лег.іасія."(*)

 

Положение

 

Іоанна

 

с.іѣдующее:

 

онъ

 

еидитъ

 

у

стола

 

и

 

пншетт,

 

начальный

 

слова

 

своего

 

Евапгелія:

 

„Въ
началѣ

 

бѣ

 

Олово,

 

и

 

Слово

 

бѣ

 

къ

 

Богу"...

 

На

 

послкдиемъ

словѣ

 

неро

 

его

 

остановилось;

 

онъ

 

отвернулъ

 

лице

 

свое

 

въ

сторону

 

и

 

стал ъ

 

смотрѣті,' вдаль

 

'сосредоточеннымъвзоромъ,

пе

 

отрывая

 

правой

 

руки

 

бтъ

 

бумаги,

 

а

 

лѣвой

 

изображая
знакъ,

 

который

 

обыкновенно

 

дѣлаютъ

 

люди,

 

во

 

время

 

раз-

мышлении

 

о

 

чемъ

 

пибѵдь.

 

Символически

 

орелъ

 

съ

 

распу-

шенными

 

крыльями

 

изображень

 

близъ

 

главы

 

Іоаина.
По

 

миѣнію

 

блайкеннаго

 

Ав-густипа

 

и

 

Іеронвма,

 

изобра-
жгпіе

 

каждаго

 

нзъ

 

четырехъ

 

помяиутыхъ

 

животныхъ

 

въ

првложеніи

 

къ

 

евангелистамъ

 

выражало

 

собою

 

или

 

ука-

зывало

 

на

 

характеръ,

 

исключительно

 

свойственный

 

каж-

дому

 

изъ

 

нихъ.

 

Такъ

 

изображеніе

 

человѣка

 

указывастъ

на

 

евангелиста

 

Матѳея,

 

потому

 

что

 

опъ

 

начииаетъ

 

свое

Евапголіе

 

новѣствованіемъ

 

о

 

человѣчсскомъ

 

происхожде-

ііін

 

Христа

 

Спасителя.

 

Левъ

 

относится

 

къ

 

Евангелисту
Марку:

 

такъ

 

какъ

 

сей

 

евангелистъ

 

въ

 

началѣ

 

Евангелія
своего

 

переиоситъ

 

иасъ

 

въ

 

жилище

 

льва— пустыню,

 

нъ

которой

 

раздавался

 

толосъ

 

св.

 

Іоаыіа

 

предтечи.

 

Телецъ
указывастъ

 

на

 

евагпо.мк<чгп

 

-Лигу,

 

-потому

 

что

 

онъ

 

пачи-

гаетт.

 

евангельскую

 

нсторію

 

<ъ

 

повъттвованія

 

о

 

Захаріи
свящепиикѣ,

 

жертвопрнносителѣ.

 

Паконецт.

 

орелъ

 

служить

эмблемою

 

евангелиста

 

Іоанпа,

 

который

 

въ

 

высокомъ

 

па-

реніп

 

своего

 

евангельскаго

 

слова

 

прямо

 

устремляется

 

въ

высшую

 

область

 

Божественныхъ

 

таинъ,

 

раскрывая

 

предъ

нами

 

Божественное

 

пронсхожденіе

 

Искупителя:

 

„Въ

 

на-

чал!;

 

бѣ

 

Слово.' 1

По

 

мнѣнію

 

св.

 

Амвросія

 

Медіолапскаго,

 

изображопія
животныхъ

 

относятся

 

къ

 

Самому

 

Христу

 

Спасителю,

 

на-

поминая

 

собою

 

различныя

 

обстоятельства

 

Его

 

жизни:

 

так*

какъ

 

Онъ

 

во

 

нервыхъ,

 

сошедши

 

съ

 

неба

 

благоволитъ

 

со-

дѣлаться

 

человѣкомъ,

 

во

 

вторы хъ,

 

подобно

 

льву,

 

поразилъ

всѣх

 

врагам

 

своихъ,

 

въ

 

третьихъ,

 

нодобно

 

тельцу,

 

Опъ
сдѣлался

 

жертвою

 

примиренія

 

за

 

родъ

 

человѣческій,

 

на-

конец!,,

 

силою

 

своего

   

могущества,

   

воззвавши

 

къ

 

жизни

(*,

 

Смотри

 

преднел.

 

къ

 

Евангелію

 

Іоаіша.

 

Иэд.

 

1783

 

г.

 

стр.

 

162

 

ваобор.



-

 

110

 

-

свое

 

тііло,

 

па

 

мгновеніе

 

только

 

покорявшееся

 

царству

 

смер-

ти,

 

Онъ

 

нодобно

 

орлу,

 

въ

 

быстромъ

 

паренів

 

божественной
славы

 

поднялся

 

на

 

небо.
Отличительный

 

признакъ

 

мучениковъ

 

составляют!»

 

обык-
новенно

 

тѣ

 

орудія,

 

посредствомъ

 

которыхъ

 

они

 

страдали

за

 

Христа.

 

Искусство

 

изображало

 

также

 

мучениковъ

 

съ

 

фи-
никовой)

 

или

 

иальмовою

 

вѣтвію

 

въ

 

рукахъ,

 

потому

 

что

таннозритель

 

видѣлъ

 

святы

 

хъ,

 

стоящихъ

 

предъ

 

престоломъ

вѣчнаго

 

и

 

предъ

 

агнцемъ

 

съ

 

пальмовыми

 

вѣтвями

 

въ

 

ру-

кахъ

 

своихъ

 

(Апок.

 

7,

 

9),

 

Иногда

 

вмѣсто

 

финиковой

 

паль-

мы,

 

святые

 

мученики

 

изображаются

 

съ

 

крестомъ

 

на

 

ман-

тіи,

 

какъ

 

знаменемъ

 

воинства

 

Христова.

 

Такъ

 

изображенъ
Іустнпъ

 

евятый,

 

такъ

 

изображены

 

мученики

 

на

 

мозаикѣ

въ

 

крещальнѣ

 

Консганціи.

 

Изображались

 

мученики

 

и

 

съ

другими

 

аттрибутами,

 

заимствованными

 

изъ

 

жизни

 

каж-

даго

 

изображаема! о

 

мученика.

Тоже

 

должно

 

сказать

 

объ

 

особенностяхъ

 

въ

 

изображе-
на

 

другихъ

 

святы

 

хъ;

 

онѣ

 

берутся

 

также

 

изъ

 

исторіи

 

ихъ

^кизнн,

 

или

 

изъ

 

ихъ

 

твореиііі.

 

Епископы,

 

иноки,

 

цари,

простые

 

ыіряпе

 

и

 

проч.

 

изображаются

 

въ

 

одеждахъ,

 

при-

личных

 

ь

 

п

 

усвоенныхъ

 

званію

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ:

 

епископы

г.ъ

 

архіеропскомъ

 

облачеиіи,

 

иноки

 

въ

 

иноческомъ

 

одѣя-

пін,

 

цари—въ

 

царскихъ

 

одеждахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Св.

 

Андрей
изображается

 

созерцающим!.

 

Богородицу

 

во

 

влахернскомъ

храмѣ

 

па

 

воздухѣ,

 

молящеюся

 

за

 

весь

 

міръ

 

и

 

покрываю-

щею

 

его

 

чеетнымъ

 

омофоромъ,

 

и

 

указывающимъ

 

на

 

это

ягленіе

 

ученику

 

своему.

 

Нѣкоторые

 

святые

 

изображались
съ

 

лиліями

 

въ

 

рукахъ,

 

какъ

 

символомъ

 

особенной

 

чистоты

и

 

невинности

  

(Пѣснь

 

пѣсп.

 

2,

 

1).
Пастыри

 

и

 

учители

 

церкви

 

изображаются,

 

подобно

 

апо-

столамъ,

 

съ

 

книгою

 

въ

 

рукахъ;

 

пустынножители-

 

иногда

съ

 

животными,

 

на

 

основаніп

 

жизне-описанія

 

ихъ.

 

Напр.
св.

 

Герасимъ

 

изображается

 

со

 

львомъ,

 

который

 

служить

подвижнику

 

въ

 

пустынь..

 

Святымъ

 

дѣвственницамъ

 

искус-

ство

 

даетъ

 

въ

 

руки

 

горящіе

 

свѣтильнпкн,

 

чтобы

 

папомнить

о

 

невѣстахъ

 

Хрнстовыхъ,

 

нзображаемыхъ

 

Спасителемъ

 

вт,

притчѣ

 

о

 

дѣвахъ

 

(Mo.

 

25;

 

1.

 

2).

 

Въ

 

образѣ

 

дѣвъ

 

и

 

женъ

иногда

 

представляются

 

хріістіапекія

 

добродѣтели

 

и

 

пороки:

основаніе этому

 

находится

 

у

 

пророка

 

Захарта

 

(о,

 

7— И)-

3.



-

 

Ill

 

-

СОВРЕМЕННОЕ

 

РУССКОЕ

  

СЕКТАНТСТВО.

Къ

 

современному

 

русскому

 

сектантству

 

отчасти

 

отно-

сятся

 

сектанты

 

протестантскаго

 

происхожденія,

 

живущіе
па

 

окраинахъ

 

обширной

 

Россіи,

 

нмѣющіе

 

вліяніе

 

на

 

рус-

скихъ

 

сектантовъ,

 

каковы

 

напр.

 

штундисты,

 

и

 

по

 

харак-

теру

 

своему

 

не

 

отличающіеса

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

нашихъ

сектаптовъ,

 

какъ

 

напр.

 

гигулнты

 

и

 

баптисты;

 

по

 

преиму-

щественно

 

современное

 

русское

 

сектантство

 

состоитъ

 

изъ

болынихъ

 

п

 

малыхъ

 

сектъ,

 

на

 

который

 

по

 

самой

 

природѣ

своей

 

раздробился

 

русскій

 

расколъ,

 

потерявшій

 

цептръ

своего

 

тяготѣнія

 

къ

 

единству

 

церкви

 

и

 

сосредоточиваю-

щійся

 

уже

 

но

 

инстинкту

 

самосохраиенія

 

въ

 

отдельный
группы.

О

 

тгупдистахъ

 

въ

 

современной

 

русской

 

литературѣ

 

что

то

 

не

 

упоминалось

 

не

 

потому,

 

вѣроятно,

 

что

 

штупдпзмъ

ослабіілъ

 

па

 

югі;

 

Россіи,

 

а

 

потому,

 

что

 

въ

 

иослѣдпее

 

вре-

мя

 

не

 

обна]>уживалось

 

со

 

стороны

 

его

 

криминалыіыхъ

случаевъ.

За

 

то

 

изъ

 

Гельсинфорсавъ

 

„Современных!,

 

Извѣгтіяхъ"

(jY:

 

100)

 

недавно

 

напечатана

 

коррегпонденцпі

 

о

 

небывалой
досс.тѣ

 

сектѣ

 

протестантскаго

 

пропсхождепія

 

подъ

 

пме-

пемъ

 

секты

 

гигулптовъ,

 

Въ

 

Фппляпдін

 

довольно

 

распро-

странепа

 

релпгіозная

 

секта

 

гигулптовъ,

 

называемая

 

такъ

отъ

 

харакгеристнческаго

 

восклицанія

 

„гигули",

 

которым*

сектанты,

 

въ

 

минуты

 

эксктаза,

 

соп'рово?кдаютъ

 

свои

 

радѣ-

пія.

 

Въ

 

прошлый

 

рождестиепскій

 

сочелышкь,

 

одинъ

 

изъ

извѣстпѣйішіхъ

 

паставниковъ

 

этой

 

секты,

 

пѣкто

 

Оли

 

Халь-
вари,

 

толковалъ

 

своимъ

 

ученикамъ

 

библію,

 

при

 

чемъ,

 

для

большаго,

 

вѣроятио,

 

вразумленія,

 

выдралъ

 

за

 

волосы

 

од-

ного

 

изъ

 

адентовъ,

 

крестьянина

 

Керву.

 

Теперь

 

финская
газета

 

„Эхо"

 

сообщаеть,

 

что

 

гератскій

 

судъ

 

въ

 

Ровапіеми
нризналъ

 

подобное

 

толковапіе

 

библіи

 

слпшкомъ

 

ужъ

 

вра-

зумптельнымъ

 

н

 

приговорилъ

 

ревностнаго

 

гигулитскаго

нроновѣдпика

 

къ

 

штрафу

 

во

 

сто

 

марокъ.

 

Вообще

 

гигу-

лнты,

 

имѣющіе

 

много

 

сходства

 

съ

 

нашими

 

скакупами,

 

за-

мѣтно

 

становятся

 

смѣлѣе

 

и

 

развязнѣе.

 

Такъ,

 

въ

 

Благо-
вещенье

 

одна

 

старуха

 

гигулитка,

 

почувствовавъ

 

охоту

проповѣдывать,

 

неожиданно

 

прервал!,

 

въ

 

самомъ

 

пате-

тіішомъ

 

мѣ .тѣ,

 

пастыр.-кую

 

приповѣдь

 

въ

 

церкви

 

прихода
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Хапавеси

 

и,

 

при

 

выврдѣ

 

оттуда

 

подъ

 

руки

 

церковными

служителями,

 

начала

 

къ

 

общему

 

соблазну

 

прихожанъ,

прыгать

 

и

 

приплясывать.

Другая

 

протестантская

 

секта,

 

извѣстная

 

во

 

всемъ

 

свѣтѣ

подъ

 

именемъ

 

секты

 

баптистоЕъ

 

(въ

 

Америкѣ

 

ихъ

 

около

?у2

 

мил.,

 

въ

 

Аигліи

 

около

 

200

 

тыс.,

 

въ

 

Германіи

 

5818,
вь

 

Швеціи

 

3479,

 

во

 

Франціи

 

700,

 

въ

 

Швейцарін

 

127),
недавно

 

изъ

 

Полыни

 

переселилась

 

въ

 

волы

 

некую

 

губер-
пію,

 

гдѣ

 

число

 

баптистовъ

 

еще

 

въ

 

1865

 

г.

 

доходило

 

до

3

 

тысячъ.

 

Теперь

 

въ

 

„Вѣстникѣ

 

Европы"

 

(1879

 

г.

 

кн.

 

4)
папечатано

 

слѣдующее

 

предноложеиіе

 

о

 

признаніи

 

въ

 

Рос-
сіи

 

баптистовъ

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльной

 

секты,

„Одно

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

законодательиыхъ

 

улучшеній

 

ка-

сается

 

проживающихъ

 

въ

 

Россіи,

 

именно

 

въ

 

волыиской
губерніи

 

3

 

тыс.

 

баптистовъ.

 

Это

 

одна

 

изъ

 

протестантекпхъ

сектъ,

 

который

 

ие

 

имѣютъ

 

священства.

 

Особенность

 

ея

 

въ

томъ,

 

ччо

 

сектанты

 

не

 

допускаюсь

 

крещенія дѣтей,

 

а

 

со-

вершаютъ

 

крещеніе

 

только

 

цадъ

 

взрослыми,

 

основываясь

17a^npliFrTpiT^CnасйтёТя~

 

и

 

ТоатгнтТ~Кр1?ст1іт^та~й^ііа~тотіъ
'соображении,

 

что

 

крещеніе

 

должно

 

изображать

 

нравствен-
ное

 

перерождение,

 

которому

 

должно

 

предшествовать

 

рас-

каипіе.

 

Сверх'ъ"тог6

 

крещеніе

 

у

 

нихъ

 

совершается

 

пе-

иремѣппо

 

вь

 

рѣкѣ.

 

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

лютеранской
конспсторіи

 

въ

 

пользу

 

баптистовъ

 

о

 

иризнаніи

 

баптистской
секты

 

на

 

равніі

 

съ

 

привпанными

 

вѣроіісповѣданіями

 

яви-

лась

 

необходимость

 

установленія

 

особа

 

го

 

метрическаго

 

по-

рядка

 

для

 

баптистовъ,

 

а

 

не

 

общихъ

 

правилъ

 

для

 

нихъ

вмѣстѣ

 

съ

 

сектантами,

 

отпавшими

 

оть

 

православія.

 

Сущ-
ность

 

проекта

 

по

 

этому

 

предмету,

 

одобрепнаго

 

въ

 

одномь

изъ

 

высншхъ

 

государственных!,

 

учрежденій,

 

следующая:

баптистамъ

 

предоставляется

 

безпренятственио

 

исповѣданіе

ихъ

 

ученія

 

и

 

отправленіе

 

обрядовъ

 

въ

 

домахъ,

 

отведен-

ныхъ

 

имъ

 

для

 

этого

 

съ

 

разрѣшепія

 

губернаторовъ;

 

на-

ставники,

 

или

 

старшины

 

баптистовъ,

 

могутъ

 

отправлять

свою

 

должность,

 

по

 

утвержденіи

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

званін

 

гу-

бернатором!,;

 

если

 

они

 

иностранцы,

 

то

 

на

 

время

 

иребыва-
пГіі

 

ихъ

 

въ

 

Россіи

 

приносятъ

 

присягу

 

на

 

вѣрность

 

служ-

бы;

 

метрнческія

 

записи

 

браковъ,

 

рожденія

 

и

 

смерти

 

бан-
тпеювъ

 

ведутся

 

ыі.ешыші

 

гражданскими

 

властями.

 

Мы
аібліемѣ

 

приветствовать

 

этотъ

 

актъре.тигіозной

 

тершшости,
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но

 

обязаны

 

разъяснить

 

сущность

 

того

 

акта

 

веротерпи-
мости,

 

который

 

проявляется

 

въ

 

немъ.

 

Съ

 

точки

 

зрЬнія
принципа

 

въ

 

новомъ

 

актѣ

 

нѣтъ

 

никакого

 

успеха'

 

законо-

дательства.

 

Нашъ

 

законъ

 

никогда

 

не

 

предиривималъ

 

ох-

ранять

 

цѣлость

 

существующихъ

 

въ

 

имперіи

 

иновѣрныхъ

церквей.

 

Онъ

 

предоставляешь

 

гражданское

 

нолноправіо

 

и,

свободу

 

богослуженія

 

католикамъ,

 

протестантамъ

 

и

 

проч.

Но

 

пикогда

 

не

 

предпринималъ

 

охранять

 

какое

 

нпбудь

 

ипп-

вѣріе

 

отъ

 

расколовъ;

 

онъ

 

безразлично

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

иновѣрпымъ

 

исповѣдяніямъ

 

и

 

всѣхъ

 

призпаетъ

 

правоспо-

собными.

 

Но

 

совершенно

 

иначе

 

относился

 

и

 

относится

 

до,-

селѣ

 

законъ

 

къ

 

русскому

 

расколу,

 

къ

 

сектамъ,

 

отпавшим*

отъ

 

православия;

 

по

 

отнотсиію

 

къ

 

нему

 

онъ

 

прямо

 

за-

дается

 

цѣлію

 

клерикального— охранять

 

цѣлость

 

господ-

ствующей

 

церкви.

 

(Ну,

 

а

 

къ

 

баптистамъ

 

задается;

 

онъ

 

ка-

кою

 

цѣлію,

 

желательно

 

было

 

намъ

 

спросить

 

автора?

 

Не
ужели

 

законъ,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

должепъ

 

отказать

 

пра-

вославию

 

въ

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

не

 

отказываетъ

 

иновѣрпымъ

сектамъ?)

 

А

 

потому

 

законъ

 

нашъ

 

доселѣ

 

не

 

прианаетъ

раскола

 

(если

 

вѣрить

 

СПБ.

 

Вѣдомостямъ,

 

какъ

 

увидимъ

ниже,

 

закопомъ

 

признанъ

 

расколь),

 

относится

 

къ

 

его

 

рак

вѣтвленіямъ,

 

какъкъзлу,

 

съ

 

которымъ

 

слѣдуетъ

 

бороться
(авторъ,

 

видно,

 

хотѣлъ

 

бы

 

относиться

 

къ

 

расколу,

 

какъ

къ

 

добру),

 

различая

 

свои

 

запретительныя,

 

или

 

ограннчи-

тельныя

 

мѣры

 

но

 

свойству

 

раскольническихъ

 

учепій,

 

при-

знавая

 

одни

 

русскія

 

секты

 

болѣе

 

вредными,

 

другія

 

менѣе

вредными.

 

Итакъ

 

крайняя

 

уступка

 

закона

 

по

 

отпошенію
къ

 

какой

 

либо

 

русской

 

сектѣ

 

есть

 

только

 

нѣкоторое

 

смяг-

чепіе

 

ограничительныхъ

 

мѣръ,

 

какъ

 

мепѣе

 

вредной.

 

Но

 

въ

то

 

время,

 

какъ

 

по

 

осуществлепіи

 

теперешняго

 

проекта:

баптисты

 

въ

 

Россіи

 

будутъ

 

свободно

 

отправлять

 

богослу-
женіе

 

и

 

когда

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

сочувствовать

 

этому

 

акту

вѣротерпимости,

 

мы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

знаемъ,

 

что

 

10

 

—

 

15
мил.

 

нашихъ

 

же

 

согражданъ,

 

русскихъ

 

раскольниковъ

(которые,

 

мймоходомъ

 

сказать,

 

особенно

 

любятъ

 

говорить,

на

 

тему

 

о

 

многомилліонномъ,

 

хотя

 

басиословпомъ,

 

своомъ

количествѣ

 

въ

 

Россіи)

 

стѣснены

 

въ

 

самомъ

 

исповѣданін

вѣры

 

(лживыя

 

сказавія

 

ихъ

 

о

 

притѣсненіахъ,

 

гоненіяхъ,
чуть

 

не

 

казняхъ,

 

будто

 

бы

 

притерпѣваемыхъ

 

ими,

 

давно

ішѣстпы

 

всѣмъ

 

и

 

„Вѣстникъ

 

Европы",

 

какъ

 

либеральный
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оргапъ,

 

только

 

съ

 

ихъ

 

голоса

 

росиисываетъ

 

ихъ);

 

за

 

ие-

повѣданіе

 

вѣры,

 

какъ

 

за

 

наружное

 

ея

 

оказательство

 

(это
искаженіе

 

закона)

 

установлены

 

въ

 

закопѣ

 

кары

 

(не

 

за

 

ис-

повѣдавіе

 

вѣры,

 

а

 

за

 

внѣшнее

 

оказательство

 

раскола — это

не

 

одно

 

и

 

тоже),

 

ови

 

ограничены

 

въ

 

самомъ

 

правѣ

 

бого-
служепія,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

строить

 

молелепъ,

не

 

могутъ

 

ходатайствовать

 

о

 

разрѣшепіи

 

на

 

то

 

губерна-
торовъ,

 

какъ

 

могутъ

 

теперь

 

баптисты,

 

когда

 

проповедни-
ки

 

баптистовъ

 

будутъ

 

утверждаться

 

губернаторами,

 

что

 

не

только

 

наставники

 

молоканъ,

 

или

 

духоборцевъ,

 

нризна-

ваемыхъ

 

сектами

 

болѣе

 

вредными,

 

но

 

хотя

 

бы

 

архіепи-
скопы

 

поповцевъ,

 

не

 

могутъ

 

быть,

 

подобно

 

проповѣдни-

камъ

 

баптистовъ,

 

утвержденными

 

въ

 

своемъ

 

званіи

 

губер-
наторомъ,

 

ни

 

даже

 

называемы

 

въ

 

оффиціальныхъ

 

докумен-

тахъ

 

иначе,

 

какъ

 

лжепопами,

 

лжеархіепископами,

 

и

 

самое

пребываніе

 

ихъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

ьъ

 

другкхъ

 

городахъ

 

зави-

ситъ

 

только

 

отъ

 

допускаемаго,

 

независимо

 

отъ

 

закона,

 

по-

становленія.

 

Мы

 

вполнѣ

 

цѣнимъ

 

заботливость

 

закона

 

о

 

3
или

 

5

 

тыс.

 

иѣмецкихъ

 

баптистовъ,

 

но

 

утігпаемъ

 

себя
мыслію,

 

что

 

должна

 

же

 

настать

 

скоро

 

очерс-дь

 

и

 

для

 

обез-
печенія

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

мил.

 

русскпмъ

 

сектаптаиъ

 

граждан-

ской

 

равноправности

 

и

 

осиовныхъ

 

условій

 

юридическаго

благосостоянія."
Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

подобные

 

же

 

толки

 

старообрядцевъ

 

о

иечальномч.

 

будто

 

бы

 

до

 

послѣдней

 

степени

 

религіозномъ
и

 

нравствевпомъ

 

положепіп

 

старообрядчества

 

въ

 

Россіи,
о

 

баснословномъ

 

количествѣ

 

милліоновъ

 

раскольниковъ

 

въ

Россіи,

 

о

 

притѣсненіяхъ,

 

будто

 

бы

 

претерпѣваемыхъ

 

ими

отъ

 

гражданского,

 

особенно

 

же

 

духовиаго,

 

правительства

въ

 

Россіи,

 

авторъ

 

статей:

 

„изъ

 

совроменпыхъ

 

лѣтописеи

раскола"

 

(Моск.

 

Вѣд.

 

Лі№

 

102

 

и

 

119)

 

представляетъ

 

слѣ-

дующес

 

опроворжепіе.

 

Здлсь

 

идетъ

 

рѣчь

 

fl

 

толкахъ

 

га-

зеты

 

„Старообрядецъ",

 

солидарпыхъ

 

съ

 

толками

 

„Вѣстпи-

ка

 

Европы."

 

„Если,

 

гоиоритъ

 

авторъ,

 

газета

 

желаетъ

 

и

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

чтобы

 

тѣ,

 

кому

 

елѣдуетъ,

 

обратили

 

вни-

мание

 

на

 

нужды

 

старообрядчества,

 

то,

 

говоря

 

о

 

нихъ,

пусть

 

держится,

 

покраГінен

 

мѣрѣ,

 

въ

 

иредѣлахъ

 

вѣроят-

наго

 

и

 

пусть

 

умѣритъ

 

свое

 

озлобленіе

 

противъ

 

^госіюд-

ствующей

 

церкви."

 

Какъ

 

не

 

поймегъ

 

она,

 

что

 

въ

 

высшей
степени

 

безтактпо,

 

ради

 

пробуждепія

   

сочупствія

 

къ

 

стяг:
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рообрядчеству

 

и

 

въ

 

правительстве

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

постоян-

но

 

толковать

 

о

 

какихъ

 

то

 

до

 

ныиѣ

 

иретерпѣваемыхъ

 

имъ

гоненіяхъ,

 

когда

 

не

 

только

 

правительство,

 

но

 

и

 

всякій
па

 

руси

 

хорошо

 

знаетъ,

 

что

 

это

 

ложь,

 

что

 

раскольникамъ

живется

 

у

 

насъ

 

никакъ

 

не

 

хуже,

 

если

 

только

 

не

 

лучше

православныхъ.

 

Развѣ

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

не

 

видитъ,

 

что

они

 

вовсе

 

не

 

думаютъ

 

скрывать

 

своей

 

принадлежности

 

къ

расколу,

 

даже

 

какъ

 

будто

 

хвалятся

 

этимъ?

 

Сами

 

тузы

раскольническаго

 

міра,

 

эти

 

капиталисты,

 

эаведшіе

 

у

 

себя

культуру,

 

знаменитые

 

не

 

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

даже

 

вовсей
Европѣ,

 

очевидно,

 

гордятся

 

своимъ

 

званіемъ

 

старообряд-
ца,

 

считаютъ-

 

его

 

важнѣе

 

и

 

почетнѣе

 

всѣхъ

 

почетпыхъ

званій,

 

какими

 

пользуются

 

на

 

равиѣ

 

со

 

всѣми

 

прочими

гражданами

 

Россіи;

 

развѣ

 

мы

 

не

 

видимъ,

 

что

 

они

 

въ

 

тор-

;кествепныхъ

 

случаяхъ

 

предпочитаютъ

 

являться

 

не

 

въ

 

ка-

чсствѣ

 

депутатовъ

 

отъ

 

разпыхъ

 

мануфактурныхъ,

 

коммер-

ческихъ,

 

город;

 

;кихъ

 

и

 

иныхъ

 

учреждены,

 

гдѣ

 

состоятъ

членами,

 

а

 

именно,

 

какъ

 

представители

 

старообрядчества,
какъ

 

депутаты

 

отъ

 

старообрядческаго

 

общества?

 

Это

 

ли

свидетельство

 

гоненій

 

на

 

старообрядчество,

 

унижепнаго,

бѣдственнаго

 

положепія

 

старообрядцевъ

 

въ

 

Россіи?

 

Почти
тоже

 

и

 

въ

 

церковномъ

 

отношепіи.

 

Кому

 

неизвѣстно,

 

что

раскольническіе

 

архіереи

 

и

 

попы

 

свободно,

 

безо-всявихъ
опасенін,

 

совершаютъ

 

свои

 

торжественный

 

служенія

 

въ

раскольническнхъ

 

домахъ,

 

обращаемыхъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

въ

нѣкія

 

подобія

 

храмовъ,

 

невозбранно

 

отправляютъ

 

всякія
требы,

 

ставятъ

 

себѣ

 

сколько

 

хотятъ

 

архіереевъ

 

и

 

поповъ,

составляютъ

 

цѣлые

 

соборы,

 

имѣютъ

 

канцеляріи,

 

въ

 

ко-

торых!,

 

ведутся

 

нхъ

 

церковпо

 

іерархическіе

 

дѣла

 

и

 

т.

 

п.

Это

 

ли

 

стѣсненіе

 

старообрядцевъ

 

въ

 

отправлепіи

 

ихъ

 

ре-

лнгіозныхъ

 

обязанностей,

 

гоненія

 

и

 

жестокія

 

преслѣдо-

ванія

 

ихъ

 

вѣры

 

и

 

духовенства."

 

Правда,

 

ихъ

 

архіереямъ
и

 

попамъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

ихъ

 

хлопоты

 

доселѣ

 

не

 

доз-

волено

 

совершать

 

свои

 

служенія

 

открыто

 

въ

 

великолѣп-

ныхъ

 

храмахъ

 

Рогожскаго

 

кладбища,

 

на

 

городскихъ

 

ули-

цахъ

 

и

 

повсюду,

 

гдѣ

 

имъ

 

хочется,

 

другими

 

словами:

 

пра-

вительство

 

не

 

признаетъ

 

досёлѣ

 

ихъ

 

архіереевъ

 

и

 

поповъ

действительными

 

архіереями

 

и

 

попами;

 

въ

 

этомъ

 

и

 

все

дѣло,

 

отсюда

 

всѣ

 

эти

 

жалобы,

 

всѣ

 

вопіянія

 

и

 

на

 

страни-

цахъ

 

„Старообрядца"

 

о

 

гонепіяхъ

 

и

 

преслѣдованіяхъ

 

ста-



-

 

lie

 

-

рообрядческой

 

религіи

 

и

 

духовенства.

 

(Отсюда,

 

прибавимъ,
и

 

всѣ

 

подобные

 

толки

 

„Вѣстника

 

Европы."]

 

Мы

 

не

 

ста-

немъ

 

объяснять,

 

почему

 

эти

 

пламеипыя

 

желаиія

 

расколь-

никовъ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

исполнены

 

православнымъ

 

праии-

тельствомъ;

 

мы

 

только

 

спросимъ

 

старообрядцевъ:

 

гдѣ

 

же

тутъ,

 

въ

 

этомъ

 

непризнаніи

 

старообрядчества,

 

разбивша-
гося

 

на

 

куски,

 

за

 

действительно

 

древлеправославпую

 

цер-

ковь,

 

где

 

тутъ

 

страшныя

 

гоненія

 

на

 

старообрядчество,

 

о

которомъ

 

вопіютъ

 

они

 

вопреки

 

всякой

 

очевидности?

 

Нѣтъ,

пусть

 

они

 

хоть

 

немного

 

позаботятся

 

уважать

 

истину,

 

по-

стараются

 

умерить

 

свою

 

ненависть

 

кт.

 

православной

 

церк-

ви

 

и

 

зат'Г.мъ

 

„о

 

соединеніи

 

разбитаго

 

на

 

куски

 

старооб-
рядчества

 

въ

 

единую

 

старообрядческую

 

церковь

 

и

 

нотомъ

уже

 

пусть

 

хлопочутъ

 

о

 

дароваиіи

 

ей

 

разиыхъ

 

правъ

 

и

привиллегій."
Еще

 

не

 

успели

 

старообрядцы

 

познакомиться,

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ,

 

съ

 

предложенными

 

выше

 

советами

 

автора

 

статьи:

„изъ

 

современных?

 

летописей

 

раскола",

 

какъ

 

въ

 

литера-

туре

 

появились

 

иредположенія,

 

угьшителышя

 

для

 

автора

статьи

 

о

 

баптистахх,

 

особенно

 

же

 

для

 

самыхъ

 

старообрлд^
цевъ,

 

о

 

которыхъ

 

такъ

 

заботятся

 

и

 

сами

 

они

 

и

 

ихъ

 

сто-

ронники.

Чтобы

 

снять

 

съ

 

тайнаго

 

раскола

 

то

 

обаяніе,

 

кавимъ

опт.

 

прикрывается

 

въ

 

среде

 

ссонхъ

 

привержепцевъ,

 

го-

ворятъ,

 

необходимо

 

поставить

 

русскій

 

расколъ

 

въ

 

ряду

оікрытыхт.,

 

призпаниыхъ

 

госѵдарствомъ

 

исповѣданій.

 

IV
ворятъ

 

намъ

 

объ

 

этомъ

 

давно,

 

очень

 

давно.

 

Теперь

 

ate

„СПБ.

 

Ведомости"

 

увьряютъ,

 

что

 

„въ

 

правительствеп-

ныхъ"

 

еферахъ

 

уже

 

выработано

 

нредположеніе

 

о

 

предо-

ставленіи

 

раскольникамъ

 

свободы

 

<

 

бщественнаго

 

богослу-
женія

 

по

 

правиламъ

 

тіхъ

 

веры.

 

Доселе

 

раскольникам

дозволялось

 

молиться

 

въ

 

гЬхъ

 

часовняхъ

 

ихъ,

 

которыя

существуют!,

 

и

 

разрешены

 

для

 

общественной

 

раскольни-

ческой

 

молитвы

 

издавна.

 

Ныне

 

же

 

предполагается

 

дать

раскольникамъ

 

право

 

устроять

 

себе

 

молитвенные

 

дома

всюду,

 

гдЬ

 

они

 

пожелаютъ.

 

Богослуженіе

 

въ

 

этихъ

 

ыо-

лельняхъ

 

будетъ

 

отправляться

 

открыто,

 

публично,

 

безъ

 

той
глубокой

 

тайны,

 

съ

 

какою

 

совершалось

 

оно

 

ныне.

 

Пред-
положенная

 

льгота

 

для

 

расколышковъ

 

впрочемъ

 

ограни-

чена

 

будетъ

 

тѣми

 

изъ

 

нихъ,

   

которые

  

принадлежать

   

кт,
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старообрядчеству.

 

Въ

 

разрядъ

 

терпвмыхъ

 

раскольпическвхъ

сектъ,

 

конечно,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

включены

 

те

 

изъ

 

иихъ,

которыя

 

держатся

 

крайне

 

вредпыхъ

 

противпоб

 

цественныхъ

и

 

противонравственныхъ

 

ученій,

 

какъ

 

напр.

 

скопцы,

 

хлыс-

ты,

 

бегуны,

 

шалопуты,

 

скакуны

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

во

 

всякомъ

случав

 

новая

 

реформа

 

затронешь

 

бытовую

 

сторону

 

боль-
шей

 

части

 

пашихъ

 

русскпхъ

 

раскольнииовъ.

 

Свобода

 

бого-
служенія

 

раскольниковъ

 

предоставить

 

имъ,

 

естественно,

 

н

другая

 

льготы,

 

какъ

 

напр.

 

свободу

 

печатанія

 

богослужеб-
пыхъ

 

н

 

другихъ

 

релпгіозныхъ

 

кнпгъ,

 

па

 

сколько

 

это

 

не

будетъ

 

противно

 

духу

 

общей

 

цензуры.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

что

 

когда

 

появится

 

на

 

божій

 

све-гъ

 

раскольническая

 

цер-

ковная

 

литература,

 

она

 

нисколько

 

не

 

будетъ

 

опасною

 

для

последователей

 

православной

 

церкви.

 

Все,

 

что

 

будетъ

 

от-

крыто

 

обнаруживать

 

расколъ,

 

какъ

 

напр.

 

свое

 

богослуже-
ніе,

 

литературу,

 

обычаи

 

и

 

т,

 

п.

 

все

 

это

 

будетъ

 

наглядно

изобличать

 

лишь

 

собственную

 

шаткость

 

раскола,

 

какъ

 

по-

чнвающаго

 

на

 

невежестве

 

и

 

на

 

непониманііі

 

сущности

христіанства.

 

Обаяпіе

 

раскола,

 

какъ

 

церкви

 

страждущей,
гонимой,

 

изчезнетъ,

 

и

 

раскольники,

 

поставленные

 

лицемъ

къ

 

лицу

 

съиравославнымъ

 

общестгомъ,

 

устыдятся

 

самихъ

себя.

 

Если

 

доселе

 

расколъ

 

былъ

 

живучь

 

но

 

мраке,

 

въ

 

тем-

ной

 

сфере

 

невежества,

 

то

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

долго

 

просуще-

ствовать,

 

когда

 

ноставлепъ

 

будетъ

 

среди

 

я ркаго

 

ев І.та

 

ши-

рокой

 

общественной

 

гласности."
Во

 

нашему

 

мпенію,

 

предположепіе

 

о

 

предоставленіи
расколышкамъ

 

свободы

 

обіиесчвенпаго

 

богослуженія

 

по

правилам ъ

 

ихъ

 

вЬры,

 

если

 

оно

 

действительно

 

выработано
въ

 

правиіельственныхъ

 

еферахъ,

 

имеетъ

 

въ

 

виду

 

соеди-

нить

 

либеральный

 

в;;глядъ

 

на

 

расколышковъ

 

съ

 

копсерва-

тивньшъ

 

взглядом ъ

 

на

 

православіе,

 

какъ

 

на

 

истину,

 

для

которой

 

неопасны

 

иикавіе

 

соблазны.

 

Въ

 

этихъ

 

предноло-

женіяхъ,

 

не

 

выходящихъ

 

н»ъ

 

области

 

возможнаго,

 

слышит-

ся

 

значительная

 

уступка

 

постоянным!.

 

жалобамъ

 

расколь-

ников

 

ь

 

и

 

пхъ

 

сторонников!.,

 

упрскагощихъ

 

законъ

 

въ

клернкальпыхъ

 

н/Ьлнхъ

 

относительно

 

господствующей

 

церк-

ви,

 

хотя

 

сами

 

же

 

сторонники

 

либерализма

 

выставляютъ

 

на

вндъ,

 

что

 

законъ

 

простираетъ

 

охранительныя

 

цели

 

и

 

на

такехт.

 

сектантовъ,

 

какъ

 

ба-ітисты.

 

Но

 

въ

 

проекте

 

о

 

сво-

боде

 

богослужевія

 

раскольниконъ

 

съ

 

либеральным!,

 

взг.і я-
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домъ

 

па

 

нихъ

 

смешиваются,

 

по

 

видимому,

   

благочестивыя
желаиія

 

и

 

несбыточный

 

мечты.

 

Проектъ

 

желаетъ

 

дать

 

рас-

гсольникамъ

 

свободу

 

бигослуженія

 

въ

 

гласномъ

 

открытомъ

совершеиіи

 

его.

 

Но

 

богослужепіе

 

раскольниковъ

 

и

 

теперь

совершается

 

пе

 

совсемъ

 

въ

 

глубокой

  

тайне.

 

Теперь

 

они

не

 

ймѣютъ

 

права

 

только

 

въ

 

открытомъ

 

оказательстве

 

рас-

кола,

 

а

 

но

 

проекту

 

они

 

будутъ

   

иметь

 

это

 

право

   

и

   

отъ

этого

 

ожидается

 

потеря

 

всякаго

 

обаянія

 

въ

 

расколе;

 

вотъ

это

 

то

 

олшданіе

 

п

 

намъ

 

кажется

 

всего

 

более

 

сомнитель-

ным!..

 

Положимъ,

 

что

 

по

 

с.товамъ

 

„Русскихъ

 

Ведомостей"
(JN*

 

86)

 

„въ

 

теченіе

  

трпдцатилетняго

 

своего

 

существова-

нія

 

австрійско-белокриницкая

 

іерархія

   

действительно

 

не

оказала

 

пикакн^ъ

 

особыхъ

 

услугъ

 

старообрядчеству.

 

Пред-
ставители

 

ея

 

нисколько

 

не

 

заботились

 

о

 

духовномъ

 

нази-

даніи

 

старообрядцевъ

 

и

 

преследовали

 

исключительно

 

свои

личные

 

интересы.

   

Господствующая

   

въ

 

среде

 

ея

 

членовъ

крайняя

 

распущенность,

 

постоянное

 

нарушеніе

 

канониче-

ских'!,

 

ностановленій

 

убедило

 

старообрядцевъ

 

въ

 

несостоя-

тельности

 

аьстрійско

 

белокриницкой

 

іерархіи.

 

Длившееся
съ

 

самаго

 

возникновепія

 

этой

   

іерархіи

 

разсмотрЬніе

 

во-

проса

 

о

 

законности

 

ея

   

происхожденія

   

привело

   

многихъ

старообрядцевъ

 

къ

 

сомнительнымъ

 

выводамъ.

 

Владеютъ

 

ли

старообрядческіе

 

пастыри

 

того

 

благодатію,

   

которая

 

пере-

дается

 

въ

 

преемственном'!,

  

руконоложеніи — вотъ

 

вонросъ,

которымъ

 

заняты

 

современные

 

старообрядческіе

 

богословы."
Те.мъ

 

не

 

менѣс,

 

по

 

другнмъ

 

наблюденіямъ,

 

расколъ

 

заи-

лился

 

наиболее

 

съ

 

техъ

 

поръ,

 

какъ

 

именно

 

появились

 

въ

немъ

 

іерархи

   

австрійскаго

  

посвящепія,

  

какъ

 

стали

  

они

торжественно

  

совершать

   

свое

   

богослуженіе,

 

обаятельное
для

   

ихъ

 

последователей

    

поиовцевъ,

   

особенно

   

съ

  

техъ
норъ,

 

какъ

 

попы

 

ихъ

 

пич'кмъ

 

не

 

ствсняясь

 

всюду

 

совер-

інаютъ

 

богослуясепіе

 

въ

 

молельняхъ

   

и

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

приверягенцевъ.

 

Все

 

это

 

и

 

такъ

 

близко

 

къ

 

гласному

  

от-

крытому

 

совершенно

 

богослуженія

 

поправиламъ

 

ихъ

 

веры.
Но

 

свободное

  

богослуженіе,

   

помимо

   

супіествующаго

 

на

дѣлѣ,

 

едва

 

ли

 

осуществимо

 

потому,

 

что

 

его

 

трудпо

 

огра-

ничить

 

однимъ

   

старообрядчествомъ.

 

Старообрядчество

 

пе

им'Ьетъ

 

единства

 

въ

 

своихъ

 

севтахъ

 

и

 

не

   

можетъ

 

им'лть

единства

 

въ

 

сектахъ,

 

враждебныхъ

 

другъ

 

другу,

 

прокли-

нающихъ

 

одна

 

другую.

 

При

 

такомъ

 

состояніи

 

сектъ

 

труд-
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но

 

признать

 

хоть

 

одну

 

секту

 

старообрядческою,

 

чтобы

 

не

возбудить

 

недовольства

 

въ

 

другой.

 

Окружники

 

ннкакъ

 

не

будутъ

 

довольны;

 

если

 

ихъ

 

будутъ

 

принимать

 

за

 

одно

 

съ

ихъ

 

врагами

 

—

 

противоовружниками

 

и

 

на

 

оборотъ.

 

А

 

пока

не

 

уничтожится

 

столь

 

страшная

 

рознь

 

между

 

старообряд-
цами,

 

пока

 

они

 

не

 

придутъ

 

къ

 

единству,

 

противному

 

са-

мому

 

духу

 

сектантства,

 

до

 

техъ

 

ирръ

 

давать

 

свободу

 

бого-
служения

 

какой

 

нибудь

 

одной

 

секте,

 

значитъ

 

оставлять

 

въ

стѣсненіи

 

другую,

 

а

 

угодить

 

всьмъ

 

нельзя,

 

потому

 

что

между

 

старообрядческими

 

сектами,

 

по

 

сознавію

 

самыхъ

старообрядцевъ,

 

есть

 

и

 

вредныя

 

не

 

для

 

церкви

 

только,

 

но

и

 

для

 

общества

 

и

 

для

 

государства,

 

какъ

 

напр.

 

те,

 

кото-

рая

 

отвергаготъ

 

бракъ

 

и

 

невозносятъ

 

молепія

 

за

 

царя.

 

А
потому

 

но

 

трудности

 

единепія

 

старообрядцевъ

 

не

 

можетъ

быть

 

примЬпима

 

къ

 

нимъ

 

и

 

широкая

 

свобода

 

богослуже-
нія.

 

Тоже

 

нужно

 

заметить

 

и

 

о

 

широкой

 

свободе

 

книго-

иечатанія.

 

Свобода

 

эта,

 

конечно,

 

теперь

 

ограничена

 

за-

кономъ;

 

но

 

старообрядцы

 

издавна

 

умЬли

 

обходить

 

законъ

и

 

печатали

 

киигъ,

 

сколько

 

имъ

 

хотелось.

 

Н'втъ

 

ни

 

одной
моленной

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей,

 

где

 

бы

 

старообрядцы
терпели

 

недостатокъ

 

въ

 

богослужебныхъ

 

кпигахъ.

 

Но

 

имъ

этого

 

мало.

 

Имъ

 

пе

 

только

 

хотелось

 

бы

 

им'Ьть

 

сколько

угодно

 

внигъ,

 

ной

 

открыто

 

продавать

 

нхъ,

 

кому

 

угодно.

Вотъ

 

здесь

 

то

 

иной

 

разъ

 

и

 

возпикаютъ

 

судебныя

 

дела,
оканчивающіяея

 

-

 

не

 

всегда

 

безъ

 

послвдствій.

 

Объ

 

од-

номъ

 

изъ

 

такихъ

 

дЬлъ

 

сообщали

 

недавно

 

„Русскія

 

Ве-
домости"

 

(Л»

 

103).

 

По

 

изв'ьстіямъ

 

изъ

 

Симбирска

 

въ

 

не-

нродолжительномъ

 

времени

 

въ

 

м-Ьстномь

 

окружномъ

 

судЬ
будетъ

 

разсматриваться

 

дьло

 

книгопродавцевъ

 

Е.

 

Г.

 

ІІе-
репощикова

 

(изъ

 

Казани),

 

М.

 

С.

 

Хваткова

 

и

 

С.

 

Т.

 

Боль-
шакова

 

(изъ

 

Москвы),

 

обвнняемыхъ

 

въ

 

продаже

 

богослу-
жебныхъ

 

книгъ

 

старообрядческой

 

печати.

 

Де.чо

 

это

 

тянет-

ся

 

очень

 

давно

 

и

 

возникло

 

еще

 

пять

 

л'Ьтъ,

 

во

 

время

 

сбор-
ной

 

сиибирской

 

ярмарки,

 

па

 

которую

 

привезены

 

были

 

по-

мянутыми

 

книгопродавцами,

 

въ

 

числе

 

старопечатныхъ

кпигъ,

 

богослужебныя

 

книги

 

собственно

 

старообрядческой
печати.

 

Киияспаго

 

товара

 

у

 

нихъ

 

арестовано

 

на

 

10

 

т.

 

р.

Исходомъ

 

этого

 

дела

 

интересуются

 

въ

 

особенности

 

здвш-

ніе

 

старообрядцы,

 

въ

 

глазахъ

 

которыхъ

 

вопросъ

 

о

 

сво-

бодномъ

 

именіи

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

нич'Ьмъ

 

не

 

отли-
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чающихся

 

отъ

 

кпигъ,

 

употребляемыхъ

 

въ единовврческихі

церквахъ,

 

имѣетъ

 

важное

 

значеніе."

 

Но

 

въ

 

нашихъ

 

гла-

захъ

 

продажа

 

старообрядчесвихъ

 

кпигъ

 

на

 

ярмарке

 

прі-

обрьтаетъ

 

важное

 

зпаченіе

 

отъ

 

того,

 

что

 

она

 

не

 

огра-

ничивается

 

одними

 

старообрядцами

 

и

 

единоверцами,

 

но

можетъ

 

быть

 

сдтлана

 

и

 

для

 

православнаго,

 

а

 

потому

 

ши-

рокая

 

свобода

 

книгопечатапія

 

н

 

продажи

 

старообрядче-
скихъ

 

книгъ

 

была

 

бы

 

стѣснепіемъ

 

продажи

 

православных!,

богослужебпыхъ

 

кнпгъ

 

и

 

стесиеиіемъ,

 

опаснымъ

 

для

 

не-

твердыхъ

 

въ

 

Bt.pe

 

простолгодиповъ,

 

охотно

 

вѣрующихъ

однако

 

въ

 

церковнославянскую

 

печать

 

и

 

письменность.

Сомнительно

 

намъ

 

также,

 

чтобы

 

открытое

 

богослужепіе

 

и

бол'І.е

 

свободная

 

литература

 

наглядно

 

обличили

 

шаткость

раскола,

 

какъ

 

почивающаго

 

на

 

певеясеств'Ь

 

и

 

не

 

пони-

мающаго

 

сущности

 

христианства.

 

Бамъ

 

кажется,

 

что

 

то

и

 

другое,

 

по

 

крайней

 

мозрѣ,

 

можетъ

 

сколько

 

ослабить

 

рас-

колъ,

 

поставленный

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

съ

 

православными,

сколько

 

н

 

усплпть

 

расколъ,

 

давъ

 

ему

 

поводъ

 

созвать

 

свою

'силу.
(Окончание

 

въ

 

слѣд.

 

Щ.

НПА?ШЛЬШ

 

ХРОНИКА.
Тула.

 

1

 

августа. — По

 

окончаніи

 

литургіи

 

изъ

 

Успен-
скаго

 

собора

 

соворгаепъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

къ

 

р.

 

Уиѣ,

где

 

и

 

было

 

совершено

 

положенное

 

уставомъ

 

водоосвяще-

ніе.

 

На

 

литургіи

 

въ

 

собо]..ѣ

 

проповедь

 

произнесъ

 

свящев-

пивъ

 

Успеискаго

 

д'Ьвнчьяго

 

монастыря

 

I.

 

Д.

 

Ивановскій.
—

 

5. —

 

Его

 

Высокопреосвящепство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

тул.

 

Богородичпоыъ

 

общежительномъ,

 

что

 

въ

 

Щегловѣ,

монастыре.
—

 

6.— ііъ

 

празднпвъ

 

Преображспія

 

Господня

 

совершенъ

быль

 

изъ

 

Успеискаго

 

собора

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Спасо-
преображенскуго

 

церковь,

 

где

 

Его

 

Высокопреосвященство

служилъ

 

литургію

 

и

 

соверпшлъ

 

освящепіе

 

яблокъ.
— 12,— Его

 

Высокопреосвящепство

 

служилъ

 

литургію
въ

 

Успенскомъ

 

соборе,

 

а

 

по

 

окончапіи

 

опой

 

молебепъ
по

 

случаю

 

празднованія

 

рождеиія

 

Ихъ

 

Императорских!.
Высочествъ

 

благовЬр.

 

Государей

 

и

 

великихъ

 

князей

 

Кон-
стантина

 

Константиновича

 

(вм.

 

10

 

ч.)

 

и

 

Георгія

 

Михаи-
ловича

 

(вм.

 

11

 

ч.).



-

 

ш

 

-

Р

 

Ѣ

 

ч

 

ь,

произнесенная

 

къ

 

жите лямъ

 

села

 

Хоту пга,

въ

 

день

 

открытія

 

въ

 

::емъ

 

двух-класснаго

училища,

 

12

 

августа

 

1879

 

г.

Школа,

 

но

 

своему

 

значенію,

 

занимает!,

 

въ

 

селе

 

самое

важное

 

место

 

после

 

святаго

 

храма,

 

а,

 

следовательно

 

она

после

 

храма

 

должна

 

быть

 

постоянным!,

 

предметомъ

 

для

вашихъ

 

заботь. 1

 

Великое

 

благо

 

сотворили

 

вы

 

для

 

дунп.

своихъ,

 

собственнымъ

 

усердіемъ

 

соорудивъ

 

свой

 

приход-

скін

 

храмъ;

 

по

 

не

 

меньше

 

нужно

 

видеть

 

добродетели

 

и

въ

 

устроеніи

 

настоянии

 

о

 

училища.

„Ученье

 

свЬтъ,

 

а

 

неученье

 

тьма",

 

говорить

 

паша

 

рус-

ская

 

пословица.

 

И

 

действительно,

 

ученье

 

светить

 

намъ,

подобно

 

солнцу,

 

па

 

всЛіхъ

 

путяхъ

 

нашей

 

жизни.

Прежде

 

всего,

 

ученье

 

руководить

 

насъ

 

на

 

и

 

ути

 

ко

 

сп.і-

сепію.

 

Самый

 

путь

 

ко

 

спасепію

 

есть

 

слово

 

Божіе,

 

законъ

Божііі!

 

Но

 

человвкъ

 

неученый,

 

неграмотный,

 

поможет!,

п

 

ступить

 

на

 

этотъ

 

путь

 

и

 

можетъ

 

ли

 

соблюдать

 

заиовѣ-

ди

 

Божііі

 

тотъ,

 

который

 

их

 

ь

 

пе

 

знаетъ

 

да

 

и

 

прочитать

 

пе

умѣетъ?

 

Некоторые

 

изъ

 

васъ

 

не

 

умеютъ

 

даже

 

и

 

правиль-

но

 

креста

 

слагать,

 

не

 

зндю'тъ

 

самыхт.

 

простых!,

 

мблйт'въ.
Откуда

 

у

 

пасл.

 

суеверіи,

 

разные

 

предрассудки,

 

в'Ьра

 

въ

знахарей

 

и

 

колдуновъ?

 

Откуда

 

вел

 

эта

 

тьма?

 

Отъ

 

неученья.

Или,

 

откуда

 

у

 

васъ

 

эти

 

ссоры,

 

непріятности,

 

разладъ

 

се-

мейный,

 

попочтеніе

 

и

 

неуваженіе

 

въ

 

родителям!.,

 

драки,

улпчныя

 

неистовства,

 

срамомовіс

 

нт.

 

п.

 

Все

 

это

 

проис-

ходить

 

между

 

вами

 

не

 

отъ

 

недостатка

 

ли

 

образованія,

 

не

отъ

 

неве.дѣпія

 

ли

 

вашего?
Положимъ

 

въ

 

селЬ

 

есть

 

сиященннкъ,

 

который

 

невьдаю-

іцихъ

 

закона

 

Вожія

 

старается

 

всегда

 

самъ

 

научить,

 

об-
личить

 

и

 

наставить.

 

Но

 

ведь

 

всего

 

и

 

обо

 

всемъ

 

отъ

 

одно-

го

 

священиика

 

не

 

узнаешь,

 

и

 

прнтомъ—

 

пе

 

захочешь

 

спа-

саться

 

самъ,

 

не

 

епасетъ

 

тебя

 

другой!

 

Между

 

тѣмъ

 

гра-

мотному

 

достушю

 

св.

 

Евапгеліе

 

самому;

 

онъ

 

можетъ

 

чи-

тать

 

жнтія

 

св'ятыхъ,

 

исторіи

 

разныхъ

 

христіанскихъ

 

под-

впжпивовъ,

 

которые

 

представляют!,

 

намъ

 

образцы

 

для

 

вся -

мго

 

рода

 

добродетелей,

 

нужпыхъ

 

для

 

нашего

 

спасенія.
Въ

 

внйгахъ

 

сказано

 

обо

 

ссемъ,

 

что

 

повелено

 

Богомъ,

 

ка-

кія

 

дела

 

угодны

 

Ему

 

и

 

какія

 

не

 

угодны.
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Узнаешь

 

повельнія

 

Божія,

 

и

 

тогда

 

научишься

 

испол-

нять

 

ихъ.

 

Лишь-бы

 

уметь

 

читать

 

книги

 

и

 

правильно

 

по-

нимать

 

ихъ!
Кроме

 

того,

 

грамота

 

устроиваетъ

 

благосостояніе

 

наше-

го

 

хозяйства.

 

Тяжело

 

жпть

 

въ

 

худомъ

 

хозяйстве,

 

ужасно

тершвть

 

недостаток!,

 

къ

 

пропитанію

 

себя

 

и

 

семейства.

 

Дай
Богъ

 

всякому

 

доброму

 

человеку

 

имѣть

 

хозяйство

 

хорошее,

благоустроенное,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

не

 

было

 

безпорядковъ

 

и

недостатковъ.

 

Но

 

что

 

же

 

нужно

 

для

 

этого?

 

Богатство?
Нѣтъ.

 

Глупому

 

сыну

 

не

 

въ

 

ирокъ

 

и

 

богатство.

 

Для

 

хо-

зяйствениаго

 

благосостояния

 

необходимо

 

прежде

 

всего

 

тру-

долюбіе.

 

Но

 

чтобы

 

быть

 

пастоящимъ

 

хозяипомъ,

 

чтобы
былъ

 

хорошій

 

успЬхъ

 

по,

 

хозяйству,

 

недостаточно

 

одного

тольво

 

труда.

 

Рядом ъ

 

съ

 

трудомъ

 

нужно

 

еще

 

уменье

 

взять-

ся

 

за

 

трудъ,

 

соблюдать

 

во

 

всемъ

 

порядокъ.

 

Безъ

 

уменья
иной

 

и

 

трудится,

 

суетится

 

по

 

хозяйству

 

какъ

 

муравей,

 

а

все

 

у

 

него

 

ничего

 

пе

 

спорится.

 

Сколько

 

есть

 

бедиыхт.
отъ

 

того

 

только,

 

что

 

они

 

трудятся

 

не

 

надъ

 

т'Ьмъ,

 

надъ

,

 

ч'вмъ

 

бы

 

выгодиве

 

можно

 

было

 

трудиться,

 

или

 

делаюсь
не

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

следовало.

 

При

 

занятіи

 

хозянствомъ

 

безъ
ума,

 

да

 

безъ

 

разума,

 

безъ

 

опытности

 

да

 

безъ

 

сметливости,
безъ

 

поворотливости

 

и

 

ловкости,

 

безъ

 

умЬиья

 

и

 

предупре-

дительности

 

не

 

обойдешься.

 

Но

 

гді;

 

и

 

какъ

 

нажить

 

намъ

этпхъ

 

дорогихъ

 

качествъ?

 

Только

 

школа

 

и

 

притомъ

 

не

вавая

 

нибудь,

 

а

 

одна

 

только

 

правильная,

 

хорошая

 

школа,

вотъ

 

какая

 

теперь

 

у

 

насъ,

 

можетъ

 

падвлить

 

насъ

 

этимъ.

Обратите

 

свое

 

вппманіе

 

па

 

одпнъ

 

порядокъ

 

запятій

 

въ

училище,

 

которое

 

почти

 

у

 

всііхъ

 

у

 

васъ

 

на

 

глазахъ.

 

Въ
школу

 

бѣлситъ

 

еще

 

ыалепькій,

 

который

 

не

 

умѣетъ

 

отли-

чить

 

правой

 

руки

 

отъ

 

левой,

 

и

 

тамъ

 

уже

 

ему

 

дается

 

пр-

лезная

 

работа,

 

которую

 

непременно

 

застав.шотъ

 

выпол-

нить,

 

да

 

пе

 

какъ

 

попало,

 

а

 

умеючи,

 

разумно:

 

вотъ

 

вамъ

привычка

 

къ

 

труду

 

и

 

ум'Ьныо

 

взяться

 

за

 

д гЬло.

 

Кроме

 

то-

го,

 

вы

 

слышите

 

звонокъ

 

въ

 

училище,

 

тамъ

 

есть

 

каш-то

правнльныя

 

см

 

Іны,

 

всякій

 

мальчикъ

 

въ

 

влассѣ

 

знаетъ

 

свое

место,

 

по

 

одному

 

слову

 

учителя

 

ученики

 

всѣ

 

встаютъ

 

и
опускаются:

 

вотъ

 

нередъ

 

глазами

 

вашихъ

 

детей

 

есть

 

уже
норядокь.

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

вашихъ

 

дЬтей

 

еще

 

съ

 

мало-

летства

 

пріучаетъ

 

школа

 

къ

 

трудолюбію,

 

умЬпью

 

взяться
за

 

трудъ

 

и

 

норядку— пеобходимымъ

 

качествамъ

 

въ

 

нашей
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жизни,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

той

 

пользѣ,

 

которую

 

доставляют!

преподаваемым

 

въ

 

ней

 

науки,

 

уча

 

дѣтей

 

писать,

 

читать,

считать,

 

думать

 

да

 

раздумывать,

 

все

 

это

 

теперь

 

необхо-
димо

 

для

 

каждаго.

 

Безъ

 

ученья

 

если

 

когда

 

нибудь

 

жить

трудно,

 

то

 

тѣмъ

 

больше

 

въ

 

нынЬшпее

 

время.

 

Вездѣ,

 

и

 

въ

сельскомъ

 

хозяііствѣ,

 

пошли

 

разный

 

изобрѣтепія,

 

улучше-

нія

 

въ

 

жизни.

 

Обо

 

всем-ь

 

прочти,

 

да

 

пойми,

 

а

 

не

 

то

 

от-

станешь

 

отъ

 

другихъ,

 

ошибешься,

 

потерпишь

 

убытки.

 

А
тамъ

 

еще

 

пошли

 

вездѣ

 

и

 

на

 

все

 

росписки,

 

условія,

 

кон-

тракты.

 

Занимаешь

 

ли

 

самъ

 

у

 

кого

 

деньги,

 

или

 

отдаешь

ихъ

 

другому,

 

берешь

 

ли

 

у

 

кого

 

землю

 

нодъ

 

наймъ,

 

за-

ключаешь

 

ли

 

съ

 

кѣмъ

 

подряду,

 

все

 

это

 

дѣлается

 

теперь

ва

 

бумагѣ.

 

Книжный

 

человѣкъ

 

прочтетъ

 

написанпое,

 

да

сейчасъ

 

и

 

пойметъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣло.

 

Ему

 

могутъ

 

быть

 

из-

вѣстпы

 

и

 

всѣ

 

законы,

 

касающіеся

 

крестьявскаго

 

быта,

 

а

это

 

много

 

значитъ:

 

онъ

 

не

 

потерпитъ

 

убытка,

 

не

 

увидитъ

притѣсненія

 

или

 

не

 

будетъ

 

своей

 

вины

 

слагать

 

падругаго.

Кромѣ

 

важности

 

ученья

 

для

 

спасенія

 

нашей

 

души,

 

для

благосостоявія

 

хозяйства,

 

оно

 

еще

 

полезно,

 

и

 

необходимо
ішпѣ

 

и

 

для

 

блага

 

общественного.

 

Всѣ

 

д!;ла

 

ваши

 

обще-
ственныя

 

и

 

мірскія

 

устраиваются

 

къ

 

лучшему

 

вами

 

же

самими.

 

Правительство

 

лишь

 

паблюдаетъ

 

въ

 

атрмъ

 

случаѣ

за

 

вами,

 

руководить

 

васъ,

 

помогаетъ

 

вамъ,

 

гдѣ

 

только

нулаю.

 

Для

 

васъ

 

нуженъ

 

изъ

 

среды

 

же

 

вашей

 

старшина,

староста,

 

добросовѣстные

 

засѣдателн,

 

писарь

 

и

 

др.

 

Много
ли

 

успѣха

 

въ

 

благоустройствѣ

 

общества

 

оказвуть

 

здѣсь

люди

 

неграмотные,

 

малотолковые?

 

У

 

нихъ

 

ве

 

хватить

 

пи

любви

 

къ

 

дѣлу

 

общественному,,

 

ни

 

умѣнья

 

къ

 

нему.

 

Не
сберегутъ

 

они

 

вамъ

 

копѣики

 

на

 

пользу,

 

а

 

скорѣе

 

расто-

чать

 

ее,

 

ничего

 

не

 

оставивъ

 

далш

 

и

 

для

 

себя.

 

Рѣдко

 

оп-

равдается

 

у

 

такихъ

 

людей

 

человѣкъ

 

невинный

 

и

 

накаляет-

ся

 

человѣкъ

 

виновный!

 

lie

 

поощрять

 

они

 

честнаго

 

и

 

не

укротятъ

 

дерзкаго!

 

Не

 

распутается

 

правильно

 

какая

 

ни-

будь

 

ссора

 

или

 

тяжба

 

у

 

шіхъ,

 

но

 

заведется

 

пожалуй

 

еще

лишняя.

 

Общественное

 

дѣло

 

для

 

успѣха

 

своего

 

требуетъ
хорошаго

 

знапія

 

законовъ,

 

ностоянпаго

 

усердія,

 

вниманія,
'іерпѣаія

 

разеудпте.шшсти.

 

Ясно,

 

что

 

для

 

отбытія

 

или

нрохожденіа

 

общественпыхъ

 

должностей

 

должны

 

быть

 

люди

умные,

 

ученые.

 

Но

 

гдѣ

 

ихъ

 

найти

 

и

 

кто

 

ихъ

 

хорошо

 

раз-

познаетъ?

 

Выбирать

 

удачно

  

кого

 

либо

  

па

 

общественную
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должность

 

можетъ

 

только

 

человѣкъ

 

попимающій

 

эту

 

долж-

ность

 

самъ.

 

Следовательно

 

для

 

уснѣха

 

обществепнаго

 

бла-
га

 

требуется

 

грамота

 

не

 

только

 

для

 

самыхь

 

начальников'!,,

по

 

и

 

дли

 

тѣхъ,

 

кто

 

г.ыбііраетт.

 

ихъ.

 

Мритомь

 

грамотные

иача.тьпчки

 

и

 

подчиненные

 

скорг.е

 

поймутъ

 

и

 

единодуш-

пѣе

 

исполнять

 

законы

 

своего

 

кресгьяпскаго

 

управленіи.
Итакъ,

 

видите

 

какъ

 

полезна

 

и

 

важна

 

въ

 

с.елѣ

 

школа

съ

 

ученьем

 

ь

 

въ

 

ней.

 

Ученье

 

нужно

 

п

 

для

 

сііасенія

 

душ»,

и

 

для

 

благоустройства

 

хозяйства,

 

и

 

для

 

блага

 

обществеп-
наго.

 

Разумѣется,

 

чѣмъ

 

лучше

 

обставлено

 

училище

 

въее-

лѣ,

 

чвмь

 

больше

 

норядковъ

 

вь

 

ис-мь

 

п

 

впиманія

 

со

 

сто-

роны

 

начальства

 

кь

 

нему,

 

твмъ

 

следовательно

 

больше

 

бу-

детъ

 

и

 

пользы

 

оть

 

пого.

 

На-тоящаа

 

паша

 

школа

 

будеп,
находиться

 

въ

 

ввдѣніи

 

министерства

 

народпаго

 

просвѣ-

щенія,

 

следовательно

 

въ

 

заботахъ

 

и

 

понеченіяхъ

 

самого

государства.

 

Не

 

стало

 

бы

 

государство

 

отпускать

 

денетъ

 

иа

постройку

 

училища

 

и

 

па

 

ежегодное

 

содержаніе

 

его,

 

не

приняло

 

бы

 

оно

 

лишішхъ

 

хлопотъ

 

наблюдать

 

въ

 

учебномъ
отношеніи

 

за

 

учнлищемъ,

 

если

 

бы

 

не

 

ожидало

 

пользы

 

ого

него.

 

Наше

 

училище

 

должно

 

иригогозить

 

людей

 

умныхъ,

развитыхъ,

 

добрыхъ

 

христіанъ,

 

хорошихъ

 

хозяевь

 

и

 

ио-

лезныхъ

 

членовъ

 

общества.

 

Кромѣ

 

того

 

наше

 

училище

даегъ

 

вамъ

 

еще

 

и

 

ту

 

наглядную

 

выгоду,

 

что

 

всякому

 

окон-

чившему

 

курсь

 

въ

 

этомъ

 

учінищг.

 

сокращается

 

срокь

военной

 

службы

 

на

 

цвлыхъ

 

о

 

сода.

 

Не

 

малую

 

выгоду

 

бу-
деіъ

 

оно

 

приносить

 

вамъ

 

и

 

тьмь,

 

что

 

нзь

 

него

 

буду гъ

выходить

 

мастера

 

какого

 

нибудь

 

искусства:

 

столярнаго

или

 

слесарпаго.

Продли,

 

Господи,

 

на

 

мпогія

 

лѣта

 

Жизнь

 

нашего

 

Благо-
честпвѣйшаго

 

Государя

 

Императора,

 

коюрыіі

 

такъ

 

много

 

за-

ботится

 

о

 

пасъ,

 

какъ

 

самый

 

нѣжпый

 

отецъ

 

о

 

своихъдѣ-

тяхъ.

 

Вамъ

 

нужна

 

была

 

настоящая

 

школа,

 

по

 

не

 

доста-

вало

 

дл;і

 

этого

 

извѣстной

 

доли

 

денегь,

 

и

 

что-же?

 

Лишь
только

 

нькогорше

 

изъ

 

вась

 

обратились

 

къ

 

правительству,

п

 

опо

 

уже

 

определило

 

вамъ

 

выдать

 

помощь,

 

какъ

 

вре-

менную,

 

такъ

 

ежегодную.

і

Учитель

 

села

 

Хотуши

 

Сергѣй

 

Гумилевскій,



-
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-

ОБЪЯВЛЕНІЯ,
1.

 

Вышла

   

въ

 

свѣтъ

 

четвертымъ

 

издапіемг

 

книга:

С

 

ѣ

 

я

 

т

 

е

 

л

 

ь.

Сборникъ

 

проповѣдей,

 

приспособлепныхъ

 

къ

 

понима-

пію

 

и

 

жизии

 

простаго

 

народа.

 

Москва,

 

1879

 

г.

 

(430

 

стр.)
Въ

 

вазвавномъ

 

сборникѣ

 

предлагаются

 

вниманію

 

лицъ,

заинтересован ныхъ

 

дѣломъ

 

народной

 

прововѣди,

 

наиболѣе

удачные

 

опыты

 

живой

 

церковно-вародной

 

проповѣди

 

ког-

да

 

либо

 

появлявшіеся

 

въ

 

духовныхъ

 

журпалахъ

 

и

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

Избранный

 

поученія

 

по

 

своему

содержанію

 

довольно

 

разнообразвы.

 

Въ

 

началѣ

 

помѣщевы

поученія

 

общаго

 

характера— о

 

св.

 

библіи,

 

о

 

необходимости
читать

 

св.

 

евангеліе,

 

о

 

хожденіи

 

въ

 

церковь,

 

о

 

молитвѣ,

о

 

почитаніи

 

церковвыхъ

 

праздпиковъ.

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

длинный

 

рядъ

 

поучевій

 

на

 

дви

 

воскресвые

 

и

 

празднич-

ные.

 

Въ

 

послѣдней

 

части

 

книги

 

сгрувпированы

 

поученія
практическая

 

характера,

 

раскрывающія

 

вравственпыя

 

ис-

тины

 

въ

 

ихъ

 

ближайшемъ

 

отношеніи

 

и

 

примѣненіи

 

къ

народной

 

жизни.

 

Таковы,

 

вапр.,

 

поученія

 

о

 

злоупотреб-
лепіяхъ

 

при

 

заключеніи

 

браковъ,

 

о

 

жестовомъ

 

обращении
съ

 

женами,

 

о

 

семейныхъ

 

раздѣлахъ,

 

противъ

 

пьянства,

нищенства

 

и

 

тунеядства,

 

о

 

необходимости

 

учить

 

дѣтей

грамогѣ,

 

противъ

 

недовѣрія

 

въ

 

врачамъ

 

и

 

о

 

необхеди-
мости

 

оспопрививанія,

 

противъ

 

вредныхъ

 

вародныхъ

 

обы-
чаевъ

 

и

 

предразсудковъ.

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

   

р.

 

50

 

коп.

Требованія

 

адресовать:

 

въ

 

г.

 

Воронеоюъ

 

преподавателю

семинаріи

 

Василію

 

Абрамовичу

 

Маврицкому.
По

 

тому -ate

 

адресу

 

можно

 

выписывать

 

и

 

слѣдующія

 

книги:

1)

  

Сводъ

 

указаній

 

изамѣтокъ

 

повопросамъ

 

пастырской
практики.

 

Изд.

 

3-е,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

в.

2)

  

Инструкція

 

церкотыыъ

 

старостамъ

 

дополненная

 

по-

слѣдующими

 

указами

 

Св.

 

Синода

 

и

 

разъяснительными

 

рас-

поряжепіями

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

1878

 

г.

 

цѣна

 

1

 

р.

25

 

в.

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

50

 

к.

3)

 

Руководетвенвые

 

для

 

православнагодуховевства

 

указы

Си.

 

Синода

 

1721

 

-1878

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

р.

 

50

 

в.

При

 

требованіи

 

четырехъ

 

и

 

болѣе

 

экземпляровъ

 

пере-

ресылва

 

даромъ.



-

 

іУѳ

 

-

2.

 

О

 

книгахъ,

 

продающихся

 

въ

 

редакціи
Тул.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей.

1)

  

Исторія

 

Русскаго

 

Upon оввдничества

 

отъ

 

XVII

 

вька

до

 

иастоящаго

 

времени.

 

Составилъ

 

преподаватель

 

туль-

ской

 

семинаріи

 

П.

 

Заведеевъ.

 

1879

 

г.

 

(ИодроО'пое

 

объип-
леніе

 

объ

 

этой

 

книгѣ

 

см.

 

въ

 

9

 

№

 

рѣ

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1879

 

г.)
Цѣна

 

съ

 

пересыл.

 

1

  

р.

2)

   

Священная

 

Исторія

 

ветхаго

 

и

 

поваго

 

завѣта.

 

Н.

 

А.
Изданіе

 

2-е

 

1877

 

г.

 

Одобрена

 

Св.

 

Синодомъ

 

и

 

мипистер-

ствомъ

 

народи,

 

нросвѣщ.

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руковод-

ства

 

для

 

приходскихъ

 

и

 

уѣздпыхъ

 

училищъ

 

министерства

нар.

 

проев,

 

и

 

для

 

пародныхъ

 

школъ.

 

Цѣпа

 

45

 

коп.

 

(при
выпискѣ

 

10

 

экзеыпл,

 

уступается

 

2°/о,

 

при

 

выпискѣ

 

20
экз.

 

4°/о, — 30

 

экз.

 

6°/о,

 

—

 

40

 

экз.

 

8°/о

 

и

 

тавъ

 

далве).

 

Эта
книга

 

также

 

продается

 

въ

 

кпижномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

И.
Пантелѣева,

 

въ

 

Тулѣ.

3)

  

Простонародныя

 

поученія

 

и

 

рѣчп

 

Каменской

 

станицы

(войска

 

Донскаго)

 

свящ.

 

Григорія

 

Соколова,

 

изданныя

 

подъ

'редакціей

 

преподавателя

 

владимірской

 

семннаріи

 

Василія
Розанова.

 

Изданіе

 

2,

 

значительно

 

дополненное.

 

Владиміръ.
1877

 

г.

 

(Подробное

 

объявление

 

см.

 

въ

 

7

 

№-рѣ

 

Т.

 

Е.

 

В.
1879

 

г.)

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

(въ

 

самой

 

редакціп

 

Т.

 

Е
Вѣд.)

 

90

 

в.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

  

1

 

руб.
4)

   

Изъясненіе

 

церковно-гражданскихъ

 

постаповлепій
относительно

 

браковъ,

 

заключаемыхъ

 

въ

 

родствѣ

 

или

 

свой-
ствѣ.

 

Николая

 

Смирнова,

 

преподавателя

 

пензенской

 

семи-

наріи.

 

Пенза.

 

1877

 

г.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

50

 

в.,

 

асъ

пересылкой

 

55

 

коп.

5)

  

Судебные

 

Уставы

 

20

 

ноября

 

1864

 

года.

 

794

 

стран.

(Отдѣльные

 

оттиски

 

изъ

 

Тул.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

1864

 

г.)

 

Цѣна

безъ

 

пересылки

 

30

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

к.

 

Эта

 

книга

продается,

 

кромѣ

 

редакціи

 

Тул.

 

Епар.

 

Впд

 

,

 

въ

 

впиялюлъ

магазинѣ

 

П.

 

И.

 

Пантелеева.
6)

  

Сѣятель.

 

Сборнивъ

 

проповѣдей,

 

приспособленных!.
Къ

 

жизни

 

и

 

понимавію

 

простаго

 

народа.

 

Илданіе

 

4-е,

 

ис-

правленное

 

и

 

дополненное.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

к

 

,

 

съ

 

пере-

сылкою

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

При

 

требованіи

 

тре.чъ

 

экзем пляровъ

и

 

болѣе

 

пересылка

 

даромъ.

Всѣ

 

вышеозначенный

 

книги

 

можно

 

также

 

покупать

 

въ

книжномь

 

магазина

 

П.

 

И.

 

Протасова,

 

бывліемь

 

Аносова,
въ

 

Тулѣ.

Pi;

 

д

 

а

 

к

 

т

 

о

 

р

 

ъ

 

протоіереп

 

А.

 

Ивановг.
Дозволено

 

цензурою

 

13

 

Августа

 

1879

  

года.

Типографія
 

Н.
 

И.
 

Соколова,
 

въ

  
Тулѣ.




