
ЕПАРШМЫЯ

 

БЪЛОИОСТИ.
Еыходлтъ

 

дна

 

раза

 

въ

 

мт>-

                                                 

Подписка

   

принимается

 

въ

сяцъ

 

1-го

 

и

 

1S-ro

 

чисехъ.

                                                 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

Опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.
I.

 

Отъ

 

\6ю

 

марта

 

— 4

 

го

 

апрѣля

 

1818

 

года,

 

за

 

Ш.40І,

 

обз

учреждены

 

знака

 

отличія

 

Краснаю

 

Креста,

 

жалуемаго

особамъ

 

женскаго

  

пола.

По

 

указу

 

Его

 

ІІмператорскаго

 

Величества,

 

Свя:
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предло-

женіе

 

господина

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

23-го

 

февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

911,

 

въ

 

коемъ

 

изложено-

Государь

 

Императоръ

 

Жменнымъ

 

указомъ,

 

дапнымъ

Капитулу

 

орденов ь

 

въ

 

19-и

 

день

 

февраля

 

1878

 

года,

во

 

внимаяіе

 

къ

 

полезной

 

дѣятелъности

 

особъ

 

женскаго

иола,

 

посвятившихъ

 

себя

 

исполненію

 

высокой

 

хри-

стіанской

 

обязанности

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

боль,
ныхъ

 

воипахъ,

 

Высочайшие

 

соизволилъ

 

учредить

 

осо-

бенный

 

зкакъ

 

отличія

 

подъ

 

наиженованіемъ:

 

«Знакъ



іш.

     

§3

     

"^

оілйчія

 

Ëftâeaaro

 

Креста»

 

и

 

утвердить

 

УШйѣ-овѳйъ

знакѣ

 

и

 

рисунки

 

онаго.

 

Приказали:

 

Предложенныя
въ

 

коніяхъ:

 

1)

 

Высочайшій

 

указъ

 

Капитулу

 

Россій-
скихъ

 

Пмператорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

объ

 

уч-

реждена

 

особаго

 

знака

 

отличія,

 

подъ

 

наименованіемъ:
«Зпакъ

 

отличія

 

Краен аго

 

Креста»,

 

который

 

нмѣетъ

быть

 

жалуемъ

 

особамъ

 

женскаго

 

пола,

 

посвятившимъ

себя

 

исполненівэ

 

высокой

 

христіанской

 

обязанности
попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

и

 

2)

 

Ус-
тавъ

 

о

 

семь

 

знакѣ

 

отличія,

 

объявить

 

по

 

духовному

вѣдомству

 

чрезъ

 

напечатайте

 

оныхъ

 

въ

 

«Церковномъ
Вѣстникѣ».

УКАЗЪ

  

КАПИТУЛУ

РООСГЙСКИХЪ

  

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

и

 

ЦАРСКИХЪ

ОРДЕНОВЪ.

Во

 

вниманіи

 

къ

 

полезной

 

дѣятельности

 

особъ

 

жен-

скаго

 

пола,

 

посвятившихъ

 

себя

 

исполненію

 

высокой
христіанбкой

 

обязанности

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

боль-
ныхъ

 

воинахъ,

 

признали

 

Мы

 

за

 

благо

 

учредить

 

осо-

бенный

 

знакъ

 

отличія,

 

подъ

 

наименованіемъ:

 

«знакъ

отличія

 

Краснаго

 

Креста»,

 

въ

 

награду

 

тѣмъ

 

лицазіъ,
которыя,

 

своею

 

дѣятельностівэ

 

и

 

рвеніемъ

 

на

 

означен-

номъ

 

поприщѣ,

 

оказываютъ

 

особенныя

 

заслуги

 

и

 

из-

.
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вѣстны

 

притомъ

 

своими

 

высокими

 

нравственными

 

ка-

чествами.

Утвердивъ

 

представленные

 

Намъ

 

отъ.

 

канцлера

Россійскихъ

 

Пмператорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

проекты:

 

Устава

 

о

 

знакѣ

 

отличая

 

Краснаго

 

Креста

 

и

рисунковъ

 

сего

 

знака,

 

повелѣваемъ:

1)

 

Препровождаемый

 

присемъ

 

уставъ

 

о

 

знакѣ

 

от-

личая

 

Краснаго

 

Креста

 

съ

 

рисунками

 

сего,

 

знака

 

при-

вести

 

въ

 

дѣйствіе.

и.

 

2)

 

Дѣда,

 

до

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

од-

носящіяся,

 

производить

 

въ

 

Каиитулѣ

 

Россійскихъ

 

Пм-
ператорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

по

 

третьему

 

отдѣ-

лію

 

канцеляріи

 

капитула.

Капитулъ

 

орденовъ

 

имѣетъ

 

сдѣлать

 

по

 

сему

 

над-

лежащее

 

распоряженіе.
На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскадо

 

Величес-
тва

 

рукою

 

написано:

„АДЕКСАНДРЪЧ

На

 

подлинномъ

 

рукою

 

господина

 

канцлера

 

Орденовъ

 

написано:

«

 

Высочайше

 

утверждено

 

19-го

 

фев-

раля

 

1878

 

г.

 

Канцлере

 

Орденовъ

 

ірафз

Адлерберіз».

УСТАВЪ

О

 

знакѣ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста.

1)

  

Знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

установлено,

въ

 

награду

 

особамъ

 

женскаго

 

пола,

 

которыя,

 

посвя-

тнвъ

 

себя

 

попеченію

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

о'ольныхъ

 

воинахъ,

своею

 

дѣятельностію

 

и

 

рвеніетъ

 

на

 

семь

 

поприщѣ,

оказываютъ

 

особенныя

 

заслуги

 

и

 

извѣстны

 

притомъ

своими

 

высокими

 

нравственными

 

качествами.

2)

  

Знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

имѣѳтъ

 

двѣ

степени:

Первая

 

или

 

высшая

 

степень —эмалевый

 

Красный,

',.



—

 

m

 

—

Крестъ

 

въ

 

кругломъ

 

золотомъ

 

ободѣ,

 

вокругъ

 

обода

 

на

лицевой

 

сторонѣ

 

избражена

 

надпись:

 

за

 

попечеиіе

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ.

И

 

вторая

 

степень— такой

 

же

 

Крестъ,

 

но

 

въ

 

кру

гломъ

 

серебряномъ

 

ободѣ

 

съ

 

такою

 

же

 

надписью.

3)

  

Обѣ

 

степени

 

сего

 

знака

 

отличія

 

носятся

 

на

 

гру-

ди

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ,

 

въ

 

петлицѣ,

 

на

 

лентѣ

 

ордена

святаго

 

Александра

 

Невскаго,

 

шириною

 

въ

 

полверпгка,

4)

  

Знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

жалуется

 

спер-

ва

 

второй,

 

лотомъ

 

первой

 

степени.

 

Высшая

 

степень

его

 

можетъ

 

быть

 

пожалована

 

мимо

 

низшей

 

только

 

при

оказаніи

 

особенно

 

важных ъ

 

заслугъ.

5)

  

Вторая

 

степень

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста
снимается

 

при

 

пожалованіи

 

первой

 

степени.

6)

  

Число

 

особъ

 

женскаго

 

пола,

 

могущихъ

 

полу-

чить

 

знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста,

 

не

 

опредѣляется.

7)

  

Знаки

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

заготовляются

Капитуломъ

 

Россійскихъ

 

Пмператорскихъ

 

и

 

Царскихъ
орденовъ

 

изъ

 

суммъ,

 

ежегодно

 

отпускаемыхъ

 

на

 

за-

готовленіе

 

орденскихъ

 

знаковъ.

8)

  

Знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

жалуется

 

Го-
сударынею

 

Императрицею,

 

съ

 

соизволенія

 

Государя
Императора,

 

по

 

собственному

 

Лхъ

 

Пмператорскихъ
Величествъ

 

благоусмотрѣнію

 

пли

 

по

 

представленіямъ
министровъ

 

и

 

главныхъ

 

управленій,

 

къ

 

вѣдомству

которыхъ

 

представляемыя

 

лица

 

принадлежать.

9)

  

Всемилостивѣишее

 

пожалованіе

 

Государынею
Императрицею

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

совер-

шается

 

рескриптами

 

Ея

 

Величества

 

на

 

имя

 

Канцлера
Россійскихъ

 

Пмператорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

орденовъ,

который

 

рескрипты

 

сіи

 

передаетъ

 

въ

 

Капнтулъ

 

орде-'

новъ

 

къ

 

зависящему

 

распоряженію.
10)

  

Капитулъ

 

орденовъ

 

для

 

пожалованныхъ

 

симъ
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Знакомъ

 

отличія

 

препровождаетъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

знаками,

и

 

грамоты

 

на

 

оные.

11)

  

Грамоты

 

на

 

знакъ

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста
выдаются

 

по

 

приложенной

 

у

 

сего

 

особой

 

формѣ,

 

за

подписаиіемъ

 

присутствія

 

Капитула

 

орденовъ.

12)

  

Къ

 

грамотамъ

 

прилагается

 

особая

 

печать

 

съ

изображеніемъ

 

на

 

ней

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста.
13)

 

Капитулъ

 

орденовъ

 

содержитъ

 

списки

 

лицамъ,

пожалованнымъ

 

знакомь

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

по

степенямъ

 

и

 

по

 

старшинству

 

пожалованія.
14)

  

Особы

 

женскаго

 

пола

 

по

 

ножалованію

 

знакомь

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

никакому

 

денежному

 

взносу

не

 

подлежать.

15)

  

Дѣла,

 

до

 

знака

 

отличія

 

Краснаго

 

Креста

 

от-

носящаяся,

 

производятся

 

въ

 

Капитулѣ

 

орденовъ,

 

на

основаніи

 

сего

 

учрежденія,

 

сего

 

устава

 

и

 

общихъ

 

уза-

конепій.
16)

   

Лицамъ,

 

пожалованнымъ

 

знакомь

 

отличія
Краснаго

 

Креста,

 

дозволяется

 

изображать

 

его

 

въ

 

гер-

бахъ,

 

если

 

оные

 

имѣютъ,

 

и

 

въ

 

печатяхъ.

17

 

1

 

)

 

Знаки

 

от дичія

 

Краснаго

 

Креста,

 

остающіеся
послѣ

 

смерти

 

пожалованныхъ

 

оными,

 

а

 

равно

 

знаки

второй

 

степени

 

при

 

пожалованіи

 

первой,

 

обратно

 

въ

Капитулъ

 

орденовъ

 

не

 

требуются.
18)

 

Въ

 

случаѣ

 

проступковъ,

 

долгу

 

и

 

чести

 

нро-

тивныхъ,

 

или

 

уголовнаго

 

преступленія,

 

лица,

 

имѣ-

ющія

 

знакъ

 

отдичія

 

Краснаго

 

Креста,

 

лишаются

 

оиаго,

съ

 

отобрапіемъ

 

отъ

 

нпхъ

 

и

 

отсылкою

 

въ

 

Капитулъ
знаковъ

 

отличія,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

суду

 

и

 

съ

 

Вы-
сочайшаго

 

соизволенія,

 

сообразно

 

порядку,

 

установлен-

ному

 

въ

 

законахъ

 

о

 

судопроизводства

 

уголономъ.
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СПИСОКЪ

духовнымъ

 

лицамъ

 

кипшневской

 

епархіи,

 

которые

по

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

23-го —29-го
марта

 

1878

 

г-

 

за

 

№483,

 

за

 

епархіальную

 

службу

 

удо-
стоены:

Возведенгя

 

въ

 

cam:

 

а)

 

игумена:

 

цигапештскаго

 

Уснен-
якаго

 

монастыря

 

настоятель,

 

іеромонамъ

 

Августинъ;
«захарнянскаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

настоятель,

 

іеро-
монахъ

 

Иринархъ.
б)

 

въ

 

cam

 

протоіерея:

 

кишинелскаго

 

уѣзда

 

села

Милештъ

 

священникъ

 

Іеремія

 

Михайловъ.

Отношенгя

  

Предсѣдателя

   

Высочайше

   

учрежденного

   

по

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

присутствия,

 

Высоко-

преосвященного

 

Исидора,

 

Митрополита

 

Новгородскою

 

и

 

С-
Петербургскаго

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

Павла

 

Епис-

копа

 

Кишиневского

 

и

 

Хотинскаго.

Первое,

 

отъ

 

30

 

января

 

1878

 

года

 

за

 

Ш

 

30:
Преосвященнѣйшій

 

Владыко,
Милостивый

 

Архипастырь.

Высочайше

  

учрежденное

 

Присутствіе

 

по

  

дѣламъ

Православнаго

 

Духовенства,

 

при

 

разсмотрѣніи

 

найбо-
лѣе

 

настоятельныхъ

 

нуждъ

 

приходскаго

 

духовенства

 

и

способовъ

 

къ

 

устраненію

 

ихъ,

 

остановливалось,

 

между

прочимъ,

 

на

 

потребности

 

въ

 

обезцечѳніи

 

причтовъ

 

го-

товыми

 

помѣщеніями.

 

Въ

 

доставленныхъ

 

Преосвящен-
ными

 

въ

 

Присутствіе

 

отзывахъ,

 

духовенство

 

большин-
ства

 

епархій

 

указывало

 

на

 

постройку

 

церковно-приход-

скихъ

 

домовъ,

 

какъ

 

на

 

одну

 

изъ

 

первѣйшихъ

 

потреб-
ностей,

 

изъясняя,

 

что

 

собственные

 

домы

 

священно-ицер-

ковнѳслужитетей,

 

пріобрѣтаемые

 

по

 

большей

   

части

въ

 

долгъ,

 

истощаютъ

 

удуховенства,

 

на

 

погашеніе

 

дол-

га

 

и,

 

потомъ,

 

на

 

поддержку

 

строеній,

 

всѣ

 

сбережения,
какія

 

могли

 

бы

 

быть

 

сдѣланы

 

на

 

время

 

старости,

 

или



на

 

ббезпечёйіе

 

семейства,

 

а

 

между

 

тѣмѣ,

 

яаходяеь

 

На
церковныхъ

 

усадебныхъ

 

или

 

на

 

общёственныхъ
крестьянскйхъ

 

земляхъ,

 

въ

 

случав

 

смерти

 

владѣльца

или

 

перейѣщенія

 

его

 

въ

 

другой

 

приходъ,

 

должны

 

быть
Сбываемы

 

нерѣдко

 

за

 

безцѣнокъ.

 

Высочайше

 

учрежден-

ное

 

Присутствіе,вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

сими

 

отзывами,

не

 

признало

 

однако

 

возможнымъ

 

ни

 

ходатайствовать
объ

 

аесйгновайіи

 

суМмъ

 

изъ

 

казны

 

на

 

постройку

 

при-

ходскихъ

 

домбвъ,

 

какъ

 

по

 

громадности

 

расхода,

 

такъ

и

 

потому,

 

что

 

устройство

 

помѣщеній

 

для

 

причта,

 

такъ

же,

 

какъ

 

й

 

содержаніе

 

церЁвй,

 

по

 

существу

 

своему,

составляетъ

 

обязанность

 

прихода,

 

ни

 

приступать

 

ны-

Нѣ

 

же

 

къ

 

изданію

 

общаго

 

йоетановЛенія,

 

которое

 

обязы-
вало

 

бы

 

Всѣ

 

Приходы

 

одновременно

 

построить

 

церков'-
ные

 

домы,

 

такъ

 

какъ

 

правительство,

 

съ

 

перой

 

поло-

вины

 

прошлагб

 

столѣтія,

 

постоянно

 

сознавая

 

эту

 

по-

требность,

 

уже

 

многократно

 

издавало

 

относящіяся

 

къ

этому

 

предмету

 

постанов ленія,

 

который

 

однако

 

не

достигали

 

ожидаемыхъ

 

послѣдствій.

Входя

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

прйчинъ

 

безуспѣшностй

принимаемыхъ

 

Правительств эмъ

 

мѣръ

 

въ

 

этомѣ

 

ôï-

ношепіи,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

поразительной,

 

что

 

при

 

всѣхъ

существующихъ

 

въ

 

Имперіи

 

йновѣрческйхъ

 

церКвахъ

духовенство

 

обезпечено

 

удобными

 

помѣщейіями

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

домахъ,

 

устраиваемыхъ

 

на

 

счетъ

 

приходовъ,

Присутствіе

 

находило,что

 

главнѣйшая

 

причина

 

такой
разности

 

заключается

 

въ

 

существующемъ

 

у

 

насъ

 

из-

давна

 

обычаѣ,

 

или

 

точнѣѳ,

 

въ

 

утвердившемся

 

обы-
чаемъ

 

между

 

православнымъ

 

населепіемъ

 

й

 

отчасти

между

 

самымъ

 

духовенствомъ

 

мнѣніи,

 

что

 

къ

 

обязан-
ности

 

прихожанъ

 

относится

 

только

 

СобружеНіо

 

церкви,

постройка

 

же

 

домовъ

 

для

 

причТа

 

принадлежитъ

 

къ

предметамъ

 

собственная

 

попеченія

 

каждаго

 

члена

причта,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

понятіяМъ

 

иновѣрцевъ,

 

прйне.-
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еенныхъ

 

отцами

 

ихъ

 

съ

 

мѣста

 

древней

 

ихъ

 

родины,

постройка

 

церкви,

 

съ

 

у

 

чрежденіемъ

 

причта,

 

сама

 

собою
уже

 

предпологаетъ

 

также

 

постройку

 

церковнаго

 

дома,

его

 

содержаніе,

 

страхованіе

 

и

 

проч.

 

•

 

Ооотвѣтственно

такому

 

воззрѣнію

 

на

 

это

 

дѣло

 

Присутствие

 

признавало

достаточнымъ

 

ограничиться

 

изданіемъ

 

такихъ

 

поста-

новленій,

 

которыя,

 

вводя

 

постепенное

 

устройство

 

до-

мовъ

 

для

 

причтовъ

 

на

 

счетъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

тоже

время

 

способствовали

 

бы

 

къ

 

распространенію

 

и

 

ут-

вержденію

 

убѣжденія,

 

что

 

обезнеченіе

 

причтовъ

 

цер-

ковнымъ

 

помѣщеніемъ

 

составдяетъ

 

непремѣиную

 

обя-
занность

 

приходскихъ

 

обществъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

Вы-
сочайше

 

утвержденными

 

журналами

 

Присуствія:

 

а)
21

 

іюля

 

1863

 

г.

 

положено

 

во

 

вновь

 

образуемыхъ

 

при-

ходахъ

 

неиначе

 

разрѣшать

 

построеніе

 

церквей,

 

какъ

по

 

изъявленіи

 

прихожанами

 

согласія

 

на

 

постройку
домовъ

 

для

 

жительства

 

причта;

 

б)

 

31

 

декабря

 

1869
г.

 

предоставлено

 

епархіальному

 

начальству

 

давать

разрѣшеніе

 

на

 

обращеніе

 

на

 

постройку

 

церковных ъ

домовъ

 

извѣстной

 

части

 

церковныхъ

 

суммъ,

 

и,

 

при

представленіи

 

церковныхъ

 

старость

 

къ

 

отличіямъ,
принимать

 

въ

 

особенное

 

вниманіе

 

попеченіе

 

ихъ

 

о

построеніи

 

таковыхъ

 

домовъ,

 

а

 

также

 

принимать

 

во

вниманіе

 

содѣйствіе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

и

 

со

 

стороны

свзщенниковъ,

 

при

 

удостоеніи

 

ихъ

 

установленныхъ

для

 

нихъ

 

отличій,

 

а

 

объ

 

оказанномъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

особенномъ

 

усердіи

 

волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

началь-

никовъ

 

сообщать

 

ихъ

 

начальству

 

для

 

соображенія
при

 

удостоеніи

 

ихъ

 

къ

 

существующимъ

 

по

 

ихъ

 

слу-

жбѣ

 

и

 

званію

 

наградамъ;

 

и

 

в)

 

7

 

апрѣля

 

1873

 

г.

 

при

назначеніи

 

местожительства

 

священнику

 

въ

 

такомъ

приходѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

двѣ

 

или

 

болѣе

 

церкви

 

при

одномъ

 

священникѣ,

 

отдавать

 

преимущество

 

той

 

церк-

ви г нйи

 

которой

 

для

 

помЬщенія

 

причта

 

будетъ

 

ус

 

гроенъ



90

отъ

 

общества

 

церковный

 

домь.

 

Высочайше

 

учрежден-
ное

 

Приеутствіе

 

полагаю,

 

что

 

епархіальное

 

началь-

ство,

 

руководствуясь

 

общею

 

мыслію

 

н

 

намѣреніемъ

приведенныхъ

 

постановленій,

 

не

 

оставить

 

воспользо-

ваться

 

и

 

другими

 

удобными

 

случаями

 

и

 

способами,
въ

 

тѣхъпостаяовлеиіяхъне

 

поименованными,

 

къпону-

жденію

 

прихожанъ

 

къ

 

построенію

 

церковныхъ

 

домовъ

для

 

причтовъ

 

и

 

еъ

 

утвержденію

 

въ

 

общемъ

 

сознаніи
понятія,

 

что

 

обезпеченіе

 

причта

 

церковными

 

помѣ-

щеніями

 

составляете

 

такую

 

же

 

обязаность

 

прихода,

какъ

 

и

 

сооруженіе

 

церкви.

 

Ііъ

 

такого

 

рода

 

случаямъ

могли

 

бы,

 

наприм.,

 

относиться:— просьбы

 

прихожанъ:

о

 

назначеніи

 

особаго

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

къ

 

та-

кой

 

церкви,

 

при

 

которой

 

причтъ

 

былъ

 

уже

 

упразд-

нен^

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

существующемъ

 

причтѣ

 

новой
вакансіи

 

помощника

 

настоятежя

 

или

 

о

 

возстановленіи
вакансіи,

 

закрытой

 

по

 

росписанію

 

причтовъ

 

и

 

т.

 

под.

Между

 

тѣмъ,

 

изъ

 

передаваемыхъ

 

назаключеніе
Высочайше

 

утвержденнаго

 

Присутствія

 

изъ

 

Святѣйшаго

Синода

 

представленій

 

Преосвященныхъ

 

о

 

возетановле-

ніи

 

унраздненныхъ

 

причтовъ

 

оказывается,

 

что

 

при

изысканіи

 

способовъ

 

къ

 

обезпеченію

 

ихъ

 

содержанія
потребность

 

въ

 

обезпеченіи

 

ихъ

 

также

 

и

 

помѣщеніемъ

нерѣдко

 

вовсе

 

упускается

 

изъ

 

вида,

 

а

 

по

 

доходящимъ

до

 

Присутствія

 

свѣдѣніямъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ,
даже

 

и

 

тѣ

 

церковные

 

домы,

 

которые

 

уже

 

построены

прихожанами,

 

иногда

 

переуступаются

 

ими,

 

въ

 

нару-

шеніе

 

положительнаго

 

закона

 

(св.

 

зак.

 

т.

 

IX

 

ст.

 

315),
въ

 

личную

 

собственность

 

жительствующихъ

 

въ

 

тѣхъ

домахъ

 

членовъ

 

причта.

Въ

 

виду

 

подобныхъ

 

примѣровъ

 

я

 

счелъ

 

не

 

из-

липшимъ

 

обратиться

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

покоряѣйшжо

 

просьбою,

 

оказывать,

 

при»

 

представля—

ющихся

 

по

 

ходу

 

еиархіальнаго

 

управленія

 

случаяхъ^

\
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Ч
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аа*ад

содійствіб

 

Къ

 

достиженію

 

намѣренія

 

Высочайше

 

уч-

режденнаго

 

Присутствія

 

касательно

 

постепеннаго

 

обез-
печенія

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

причтовъ

 

готовыми

 

по-

мѣщеніями

 

въ

 

церковио-приходскяхъ

 

домахъ

 

и

 

ре-
шительно

 

преграждать

 

случаи

 

противозаконной

 

пе-

редачи

 

прихожанами

 

сихъ

 

домовъ

 

въ

 

личную

 

соб-
ственность

 

пользующихся

 

ими

 

причтовъ.

Оъ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

преданностію
пмѣю

 

честь

 

быть
Вашего

 

]Іреосвященства
покорнѣишимъ

 

слугою.

Подлинное

 

подписалъ:

 

йсидоръ

  

Митрополитъ

 

Иовго-
родскій

 

и

 

С.-Петербургскіи.
Второе^

 

отъ

 

29

 

марта

 

1878

 

года

 

за

 

№

 

117:
Преосвященнѣйшій

 

Владыко,
Милостивый

 

Архипастырь.
Вслѣдствіе

 

отношенія

 

Вашего

 

Преосвященства

 

отъ

15

 

сего

 

марта

 

за

 

Л»

 

2303,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

кому

слѣдуетъ

 

производить

 

вспомогательные

 

оклады

 

въ

такихъ

 

приходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

получавшіе

 

эти

 

окла-

ды

 

члены

 

причта

 

остаются

 

при

 

своихъ

 

церквахъ

сверхштатными,

 

a

 

вошедшіе

 

въ

 

штатъ

 

члены

 

причта

находятся

 

придругихъ

 

церквахъ

 

тогоже

 

прихода,

 

имѣю

честь

 

увѣдомить,

 

что

 

при

 

разрѣшеніи

 

означеннаго

 

во-

проса

 

нужно

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

два

 

существенныхъ

обстоятельства:

 

1.,

 

что

 

на

 

осяованін

 

постановленія
Присутствія

 

но

 

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

7
апрѣля

 

1873-

 

г.,

 

(ст-

 

III

 

п.

 

2),

 

а

 

равно

 

разъяснеиій,
изложенныхъ

 

въ

 

циркулярномъ

 

отношеніи

 

моемъ

 

къ

Преосвященнымъ

 

отъ

 

13

 

марта

 

1876

 

г,

 

положенный
по

 

штату

 

самостоятельного

 

прихода

 

причтъ,

 

въ

 

цѣломъ

его

 

составѣ,

 

равно

 

принадлежитъ

 

всему

 

приходу

 

и

всѣмъ

 

находящимся

 

въ

 

немъ

 

церквамъ,

 

назначепіе
же

 

членамъ

 

причта

 

мѣста

 

жительства

 

и

 

служенія

 

од-
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нимъ

 

при

 

одной,

 

а

 

другимъ

 

при

 

другой

 

церкви

 

об-
щаго

 

прихода,

 

равно

 

какъ

 

и

 

распредѣленіе

 

между

ними

 

и

 

церквами

 

приходскаго

 

населенія,

 

нисколько

не

 

относясь

 

къ

 

штатному

 

положенію

 

прихода,

 

при-

надлежите

 

къ

 

такого

 

рода

 

внутреннямъ

 

распоряжені-
ямъ

 

,которыя

 

могутъ

 

быть

 

дѣлаемы

 

и

 

измѣняемы

 

по

ближайшему

 

уемотрѣнію

 

епархіалънаго

 

начальства,

 

на

этомъ

 

основаніи,

 

и

 

сверхштатные

 

члены

 

причта,

 

оста-

вляемые

 

по

 

2-му

 

пункту

 

IT

 

ст.

 

упомянутаго

 

поста-

новленія

 

Присутствія

 

7

 

апрѣля

 

1873

 

г.,

 

впредь

 

до

распредѣленія

 

ихъ

 

на

 

штатныя

 

мѣста,

 

при

 

исполнепіи
своихъ

 

обязанностей,

 

также

 

принадлежать

 

къ

 

общему
составу

 

приходскаго

 

причта;

 

и

 

2.,

 

что

 

слѣдуетъ

 

раз-

личать:

 

а.,

 

штатное

 

жалованье,

 

назначаемое

 

въ

 

опре-

дѣленныхъ

 

для

 

каждаго

 

штатскаго

 

члена

 

причта

окладахъ

 

и

 

б.,

 

нособіе

 

изъ

 

казны

 

(о

 

которымъ

 

возбуж-
денъ

 

означенный

 

вопросъ),

 

назначаемое,

 

на

 

основаніи
Высочайше

 

утвержденнаго

 

6'

 

декабря

 

1829

 

г.

 

положенія
(Пол.

 

собр.

 

закон.

 

Ж

 

3323),

 

въ

 

добавленіе

 

къ

 

мѣстнымъ

средствамъ

 

содержанія

 

причта

 

по

 

скудости

 

таковыхъ

средствъ.

 

Штатные

 

оклады,

 

по

 

финансовымъ

 

прави-

ламъ,

 

могутъ

 

быть

 

производимы

 

только

 

тѣмъ

 

членамъ

въ

 

причтѣ,

 

которымъ

 

они

 

назначены

 

по

 

штату;

 

вспо-

могательные

 

же

 

оклады,

 

на

 

основаніи

 

§

 

20

 

упомянутаго

 

<•

положенія,

 

дѣлятся

 

между

 

наличными

 

членами

 

причта

по

 

обыкновенному

 

порядку

 

раздѣла

 

доходовъ.

 

Сообраз-
но

 

такому

 

устройству

 

приЧтовъ

 

и

 

характеру

 

вспомога-

тельиыхъ

 

окладовъ,

 

я

 

нахожу,

 

что

 

предоставленіе
ихъ

 

въ

 

пользу

 

однпхъ

 

штатныхъ

 

или

 

однихь

 

сверх-

штатныхъ

 

членовъ

 

причта,

 

или

 

въ

 

пользу

 

тѣхъ

 

и

другихъ,

 

зависитъ

 

отъ .

 

усмотрѣнія

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

и

 

отъ

 

ближаишаго

 

соображенія

 

ихъ

 

относи-

тельныхъ

 

нуждъ,

 

а

 

именно

 

оклады

 

сіи

 

могутъ

 

быть
предоставляемы:

 

а.,

 

въ

 

пользу

 

однихъ

 

штатныхъ

 

чле-

é
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новъ

 

причта,

 

если

 

они

 

исполняютъ

 

служеніе

 

при

церкви,

 

представляющей

 

менѣе

 

достаточная

 

средства

содержанія,

 

чѣмъ

 

церковь,

 

при

 

которой

 

оставлены

сверхштатные

 

члены,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

справедливо,

чтобы

 

остальные

 

члены

 

пользовались

 

нѣкоторыми

преимуществами

 

въ

 

содержаніи

 

противъ

 

сверхштат-

ныхъ;

 

б.,

 

въ

 

пользу

 

однихъ

 

сверхштатныхъ

 

членовъ,

если

 

церковь,

 

при

 

которой

 

они

 

остаются,

 

недостав-

ляетъ

 

достаточныхъ

 

средствъ

 

для

 

безбѣднаго

 

суще-

ствованія,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

новомъ

 

устройствѣ

 

причтовъ,

отнюдь

 

не

 

входило

 

въ

 

соображеніе

 

правительства

 

оста-

влять

 

сверхштатныхъ

 

лицъ,

 

впредь

 

до

 

распредѣленія

ихъ

 

на

 

штатный

 

вакансіи,

 

въ

 

крайней

 

нуждѣ,

 

и

 

в.,

въ

 

пользу

 

какъ

 

штатныхъ,

 

такъ

 

и

 

сверхштатныхъ,

такъ

 

какъ

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

принадлежать

 

къ

 

общему

 

сос-

таву

 

причта.

 

Самый

 

же

 

раздѣлъ

 

казеннаго

 

пособія,
во

 

нсѣхъ

 

трехъ

 

приведенныхъ

 

случаяхъ,

 

долженъ

быть

 

производимъ

 

по

 

правиламъ

 

о

 

раздѣлѣ

 

мѣстныхъ

средствъ

 

содержанія

 

причтовъ

 

24

 

марта

 

1873

 

года

 

на

одинаковыхъ

 

съ

 

кружечными

 

доходами

 

основаніяхъ.
Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

преданностію
имѣю

 

честь

 

быть
Вашего

 

Преосвященства
покорнѣйшимъ

 

слугою.

Подлинное

 

подписалъ:

 

Жсидоръ

 

Митрополитъ

 

Новго-
родски

 

и

 

С.-Петербургскій
Это

 

послѣднее

 

отношеніе

 

послѣдовало

 

по

 

поводу

 

ис-

прашивавшегося

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

разрѣшенія

 

во-

проса

 

о

 

томъ,кому

 

слѣдуетъ

 

получать

 

изъ

 

казны

 

жалова-

нье

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

штатные

 

члены

 

причта

 

из-

вѣстнаго

 

приходуй

 

до

 

введенія

 

новаго

 

росписанія

 

при-

ходовъ

 

состояли,

 

и

 

послѣ

 

росписанія

 

остались

 

при

 

дру-

гихъ

 

церквахъ

 

соединеннаго

 

прихода,

 

а

 

не

 

притѣхъ,

при

 

которыхъ

 

положено

 

отъ

 

казны

 

жалованье,а

 

между

t
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тѣмъ

 

при

 

послѣднихъ

 

церквахъ,

 

по

 

припискѣ

 

ихъ

 

къ

другимъ,

 

остались

 

въ

 

качествѣ

 

сверхштатныхъ

 

пре-

жніе

 

члены

 

причтовъ

 

сихъ

 

церквей,

 

когда

 

они

 

были
самостоятельными

 

приходскими

 

церквами,

 

—

 

штат-

нымъ

 

ли

 

членамъ

 

вновь

 

образовавшагося

 

соединен-

наго

 

прихода,

 

хотя

 

бы

 

они

 

состояли

 

при

 

другихъ

церквахъ,

 

или

 

же

 

тѣмъ

 

изъ

 

сверхштатныхъ,

 

которые

остаются

 

при

 

церквахъ,

 

при

 

которыхъ

 

положено

 

жа-

лованье,

 

или

 

наконецъ,

 

и

 

тѣМъ

 

и

 

другимъ

 

вмѣстѣ.
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ІІІІІШ

 

ІШШІ

 

HA4\J!,CT!I\.
—

 

Кишиневская

 

"Духовная

 

Коисисторія

 

слушали:

 

пред-

ложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

14

 

прошлаго

 

марта

за

 

Л»

 

1076,

 

въ

 

которомъ

 

изъяснено,

 

что

 

кишиневскій

*

 

епархіальный

 

архятекторъ

 

Сѣроцінскій,

 

въ

 

подая-

номъ

 

Его

 

Преосвященству

 

рапортѣ

 

заявляетъ,

 

что

 

всѣ

почти

 

зданія

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

превосходно

 

у-

строенныя,

 

а

 

въ

 

особенности

 

зданія

 

духовно-

 

у чебныхъ
заведеній,

 

ремонтируются

 

безъ

 

всякаго

 

надзора

 

со

 

сто-

роны

 

архитектора.

 

Какъ

 

же

 

извѣстно,

 

что

 

умѣстные

 

и

правильно

 

производимые

 

ремонты

 

обновляютъ

 

ремон-

тируемыя

 

зданія,

 

a

 

неумѣстные

 

и

 

неправильно

 

про-

изводимые

 

ремонты

 

положительно

 

вредны

 

и

 

очень

часто

 

приводить

 

ремонтируемый

 

зданія

 

къ

 

прежде-

временному

 

разрушенію,

 

то

 

онъ,

 

архитекторъ,

 

нахо-

дить

 

необходимымъ,

 

чтобы

 

тѣ

 

правителъственныя

 

мѣ-

ста

 

и

 

лица,въ

 

вѣдѣяіи

 

которыхъ

 

состоять

 

зданія,

 

какъ

духовно-у чебныхъ

 

заведеній,

 

такъ

 

и

 

других ъ

 

учреж-

депій

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

въ

 

случаѣ

 

необходимости
ремонтированія

 

зданій,

 

обращались- бы

 

къ

 

архитек-

тору

 

какъ

 

за

 

составленіемъ

 

смѣтъ

 

и

 

подробныхъ

 

коп-

дицій

 

для

 

торговъ,

 

такъ

 

и

 

за

 

наблюденіемъ

 

при

 

про-

изводстве

 

работъ.

 

Давая

 

знать

 

объ

 

этомъ

 

Еонсисторіи,
Его

 

Преосвяшенство

 

предлагаетъ,

 

по

 

содержанію

 

про-

писаннаго

 

заявленія

 

архитектора,

 

сдѣлать

 

должныя

распоряженія

 

по

 

епархіи.— Приказали,

 

и

 

Его

 

Прео-
священство

 

утвердить:

 

0

 

пронисанномъ

 

предложеніи
Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

14

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

Ж
1076,

 

для

 

наддежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

ру-

ководства,

 

давъ

 

знать

 

благочиинымъ

 

кишиневской
епархіи

 

циркулярнымъ

 

указомъ,

 

предписать,

 

чтобы
они

 

строго

 

наблюдали

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

безъ

 

надзора

епархіальнаго

 

или

 

другаго

 

какого

 

либо

 

архитектора
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He

 

были

 

производимы

 

ремонтировки

 

церквей,

 

заклю*
чающія

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

или

 

мѣнѣе

 

важиыя

 

исправленія
и

 

перестройки.

Пврвмтны

 

въ

 

епархіалыюмз

 

управленш.

Избранный

 

окружи ымъдуховенетвомъ

 

и

 

представ-

ленный

 

имъ,

 

въ

 

лицѣ

 

сзоихъ

 

духовниковъ,

 

къ

 

утвер-

ждение —слѣдующія

 

должностныя

 

лица

 

утверждены

Его

 

Преосвяшенствомъвъ

 

должностяхъ

 

въ

 

нижеслѣдую-

щихъ

  

округахъ:

1.,

 

По

 

5

 

округу

 

хотинскаго

 

уѣзда

 

— 7

 

февраля
1878

 

года:

 

благочиннымъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Ону-
фріевичъ;

 

помощниками

 

благочинпаго

 

священники

Петръ

 

Крупскій

 

и

 

Владиміръ

 

Гришковъ;

 

депутатомъ

священникъ

 

Іоаннъ

 

Спояловъ,

 

а

 

помощникомъ

 

депу-

тата

 

священникъ

 

Василій

 

Вартикъ:

 

цензоромъ

 

пропо-

ведей

 

священникъ

 

Мина

 

Черноуцанъ

 

и

 

духовниками

священники

 

Яковъ

 

Перетятковъ

 

и

 

Петръ

 

Назаревичъ.
2. До

 

2

 

округу

 

ясскаго

 

уѣзда— 11

 

февраля:

 

помощни-

ками

 

бла

 

гочинпаго

 

священники

 

Михаилъ

 

Лужанскій
и

 

Илья

 

Оеверинъ;

 

духовниками

 

священники

 

Іоаннъ
Лунгу

 

и

 

Николай

 

Андріевичъ

 

и

 

цензоромъ

 

проно-

вѣдей

 

священникъ

 

Мануилъ

 

Поповичъ.
3.,

 

По

 

2

 

округу

 

бендерскаго

 

уѣзда— 22

 

февраля:
помощниками

 

благочиннаго

 

священники

 

Василій

 

Нѣм-

цанъ

 

и

 

Харалампій

 

Матѳіевичъ

 

и

 

помощникомъ

 

депу-

тата

 

священникъ

 

Георгій

 

Апостоловъ.
4.,

 

По

 

3

 

округу

 

ясскаго

 

уѣзда— 28

 

февраля:

 

ду-

ховникомъ

 

священникъ

 

Димитрій

 

Михайловича
5.,

 

По

 

4

 

округу

 

хотинскаго

 

уѣзда— 28

 

февраля:
благочиннымъ

 

священникъ

 

Мелетій

 

Быховскій.
6.,

 

По

 

2

 

округу

 

ясскаго

 

уѣзда

 

-

 

10

 

марта:

 

помощ-

никовъ

 

депутата

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Терсина.
1.г

 

Но

 

3

 

округу

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

—

 

20

   

марта;



—
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благочиннымъ

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Златовъ,

 

â

 

По-

мощниками

 

благочинпаго

 

священники

 

Андрей

 

Дими-
тріевъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Кишка;

 

депутатомъ

 

священникъ

 

Ан-
дрей

 

Гинкуловъ,

 

а

 

помощникомъ

 

депутата

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Ципурдей;

 

духовниковъ

 

священникъ

Петръ

 

Казанакліи

 

и

 

цензоромъ

 

проповѣдей

 

священ-

никъ

 

Константинъ

 

Малай.
8.,

 

По

 

2

 

округу

 

сорокскаго

 

уѣзда—9

 

апрѣля:

 

бла-
гочиннымъ

 

протоіереи

 

Ѳеодоръ

 

Нартя,

 

а

 

помощниками

благочиннаго

 

священники

 

Василій

 

СолтицкЩ

 

и

 

Іо-
аннъ

 

Щука;

 

депутатомъ

 

священникъ

 

Николай

 

Бол-
бочанъ,

 

а

 

помощникомъ

 

депутата

 

священникъ

 

Ев-
фимій

 

Проценко;

 

цензоромъ

 

проповѣдей

 

священникъ

Евфимій

 

Проценко

 

и

 

духовникомъ

 

священникъ

Іоаннъ

 

ЛьвовскШ.
9.,

 

По

 

1

 

округу

 

аккерманскаго

 

уѣзда— 22

 

апрѣ-

ля:

 

благочиннымъ

 

протоіерей

 

Григорій

 

Дубовичен-
ко,

 

а

 

помощниками

 

благочиннаго

 

священники

 

Іоаннъ
Тонъ

 

и

 

Андрей

 

Березовскій;

 

депутатомъ

 

священникъ

Сергій

 

Богославскій,

 

а

 

помощникомъ

 

депутата

 

свя-

щенникъ

 

Ѳеодосій

 

Заушкевичъ;

 

цензоромъ

 

проповѣдеи

священникъ

 

Іоаннъ

 

Енакіевичъ

 

и

 

духовникомъ

 

свя-

щенникъ

 

Матвей

 

Колибаба.



ШПШЕВСПЯ
ЕШШЫНЯ

 

ВѢДОНОСТЕ.
1878

 

годъ.

           

J\U

  

3

           

1—15

 

мая.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІЛЛЬНЫЙ

ОБѢТОВАШЯ

  

БОЖІИ
о

Потомкѣ

 

жены— Спасителѣ.
1 .,

    

Первоевашеліе,

 

или

 

обіьтованів

 

Божіе

 

о

 

Сіьмени

 

жены

[Быт.

 

3,

 

15).

Когда,

 

нослѣ

 

грѣхопаденія

 

своего,

 

Адамъ

 

и

 

Ева,
несмотря

 

на

 

дѣйствія

 

Божіи,

 

призывавшія

 

ихъ

 

къ

покаянію,

 

не

 

обнаружили

 

предъ

 

Богомъ

 

чистосердеч-

наго

 

покаянія

 

въсвоемъ

 

паденіи,

 

Господь

 

Богъ

 

про-

изнесъ

 

надъ

 

преступниками

 

праведный

 

Свой

 

судъ.

Въ

 

этомъ

 

судѣ

 

Господь

 

Богъ,

 

помилосердію

 

Своему,
даетъ

 

падшимъ

 

и

 

надежду

 

на

 

спасеніе,

 

Дарованіе

 

ея

даже

 

предшествуетъ

 

осуждѳнію

 

нашихъ

 

прародите-

лей,

 

такъ

 

какъ

 

Господь

 

прежде

 

всего

 

оеудилъ

 

змѣя-
искусителя

 

и

 

тутъ

 

же

 

произнесъ

 

обѣтованіе

 

оСѣмени
оюены,

 

имѣющемъ

 

спасти

 

отъдіавола

 

падшихъиихъ

потомство,

 

а

 

потомъ

 

уже

 

объявилъ

 

наказанія

 

женѣ
и

 

мужу;

 

такъ

  

что

 

степени

 

виновности

  

соотвѣтству-



ётѣ

 

Поелѣдовашьностъ

 

въ

 

объявлении

 

йаказаній.

 

Об-
ратившись

 

къ

 

искусителю

 

и

 

къ

 

соблазненной

 

имъ

женѣ

 

Адама,

 

Господь

 

Богъ

 

сказалъ:

 

«Вражду

 

положу

^

 

между

 

тобою,

 

и

 

между

 

женою,

 

и

 

между

 

сѣмешмъ

 

тво-

$\ 1

 

-

 

»

 

имъ,

 

и

 

между

 

сѣменемъ

 

тоя:

 

той

 

твою

 

блюсти

 

будете
главу,

 

и

 

ты

 

блюсти

 

будеши

 

его

 

пяту».

 

Порусски

 

(съ

еврейскаго)

 

это

 

обѣтованіе

 

читается

 

такъ:

 

«Вражду
положу

 

между

 

тобою

 

и

 

между

 

женою,

 

и

 

между

 

сѣ-
менемъ

 

твоимъ

 

и

 

между

 

сѣменемъ

 

ея;

 

оно

 

будетъ
поражать

 

тебя

 

въ

 

голову,

 

а

 

ты

 

будешь

 

жалить

 

его

въ

 

Няту».

Въ

 

св.

 

писаніи

 

новаго

 

завѣта

 

есть

 

не

 

мало

 

мѣстъ,
указывающихъ

 

на

 

это

 

обѣтованіе

 

и

 

объясняющихъ
его

 

какъ

 

предсказаяіе

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

Спасителѣ
міра,

 

имѣющемъ

 

сокрушить

 

(греч.— тарг^ --

 

сотрете,

слав. — блюсти

 

будетъ,

 

рус.

 

(съ

 

евр.)

 

-

 

будетъ

 

поражать

или

 

сокрушить)

 

власть

 

діавола

 

и

 

высвободить

 

людей
изъ-подъ

 

его

 

власти.

 

Такъ

 

понимаетъ

 

это

 

обѣтованіе
апостолъ

 

Павелъ,

 

когда

 

говорить:

 

«Еіда

 

оке

 

пріиде
кончина

 

лѣта(уЬ

 

ій:с\рш\к<х

 

т»

 

хроѵ8=полнота

 

времени,

 

т.

 

е.

время,

 

назначенное

 

для

 

воспитанія

 

всего

 

человѣче-
ства,

 

іудеевъ

 

и

 

язычниковъ,

 

къ

 

принятію

 

Мессіи),
посла

 

Богъ

 

Сына

 

Своею

 

(едннороднаго),

 

раждаемаю

 

отъ

жены,

 

бываема

 

подъ

 

закономъ

 

(подчинившагося

 

закону):
да

 

подзаконным

   

искупитъ,

   

да

   

всыновленге

   

воспріимемъ
(tva

 

ту]ѵ

 

ЫоѲео-іаѵ

 

атоХаршр.£ѵ=дабЫ

 

наМЪ

 

ПОЛуЧИТЬ

  

уСЫ-

новленіе,

 

т.

 

е.

 

Богу)

 

*).

 

На

 

то

 

же

 

обѣтованіе

 

указы-

ваетъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

выраженіи

 

посланія
своего

 

къ

 

евреямъ

 

2 ):

 

«Понеже

 

убо

 

дѣти

 

пргобщишася

плоти

 

и

 

крови

 

(причастны

 

плоти

 

и

 

крови),

 

и

 

той
(<хитас=0нъ.

 

т.

 

е.

 

Христосъ)

 

пргискреннѣ

 

пргобщися

тѣхже

 

(также

 

воспринялъ

 

оныя,

 

т.

 

е.

 

плоть

 

и

 

кровь),

1).

 

Галат.

 

4,

 

4.

 

5.
2).

 

2,

 

14.

 

15.



—
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-

да

 

смертгю

 

упраздните

 

(хатаруѴуі=-іишит гь

 

силы)

 

м-

мущаго

 

державу

 

смерти,

 

сирѣчь,

 

діавола:

 

и

 

избавите
сихе,

 

елицы

 

страхоме

 

смерти

 

(отъ

 

страха

 

смерти,

 

ко-

торой,

 

посредством^

 

грѣха,

 

подвергъ

 

діаволъ

 

всѣхъ
людей)

 

чрезъ

 

все

 

житге

 

повиннп

 

бѣша

 

работт

 

(8вХеіас=
рабству).

 

Такъ

 

понимаетъ

 

это

 

обѣтованіе

 

и

 

апостолъ

Іоаннъ

 

3),

 

когда

 

говорите:

 

»Творяй

 

іртьхе

 

отъ

 

діавола
есть:

 

яко

 

исперва

 

діаволъ

 

согрѣшаете

 

(ар.артаѵЕ<.=наст.

время

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

 

и

 

теперь

 

грѣшитъ;

 

по-

русски

 

же=сначала

 

согрѣшилъ).

 

Сею

 

ради

 

лейся. Сыт
Божгй,

 

да

 

разрушите

 

дѣла

 

діаволя.

 

Но

 

самое

 

ясное

 

вы-

раженіе,

 

изъ

 

котораго

 

открывается,

 

что

 

подъ

 

«Сѣме-
немъ

 

жены»

 

слѣдуетъ

 

разумѣть

 

Іисуса

 

Христа,

 

на-

ходимъ

 

въ

 

посланіи

 

апостола

 

Павла

 

къ

 

Галатамъ
(3,

 

16).

 

Разбирая

 

слова

 

Господа

 

Бога

 

(Быт.

 

22,

 

17

 

—

18.

 

12,

 

7),

 

въкоторыхъ

 

заключается

 

обѣтованіе,

 

дан-

ное

 

Аврааму,

 

тождественное

 

съ

 

данПымъ

 

первымъ

человѣкамъ,

 

апостолъ

 

прямо

 

называетъ

 

это

 

«Сѣмя»
Іристомъ:

 

«Аврааму

 

речвни

 

быта

 

обѣты

 

(даны

 

были
обѣтованія)

 

и

 

сѣмепи

 

его.

 

Не

 

глаголете

 

же

 

(не

 

сказано'):
и

 

сѣменеме,

 

яко

 

о

 

мнозѣхъ,

 

но

 

яко

 

о

 

единоме:

 

и

 

сѣмени

твоему,

 

иже

 

есть

 

Христосе.

 

Такъ

 

понимали

 

это

 

вы-

раженіе

 

и

 

70

 

толковниковъ.

 

Они

 

не

 

согласовали

 

мѣ-
стоименія,

 

относящегося

 

къ

 

слову

 

спмя,

 

С7іі£р(ла

 

(рода
средн.),

 

въ

 

родѣ

 

среднемъ,

 

какъ

 

бы

 

слѣдовало

 

(не

написали:

 

оно

 

будетъ

 

блюсти...),

 

а

 

поставили

 

это

 

мѣ-
стоименіе

 

въродѣ

 

мужескомъ— Aùtoç

 

(т.е.

 

Оне, послав.

—Той),

 

разумѣя

 

подъ

 

этимъ

 

сѣменемъ

 

одно

 

опреде-
ленное

 

лице

 

мужескаго

 

рода.

 

Такимъ

 

образомъ

 

выра-

женіе:

 

«Той

 

твою

 

блюсти

 

будете

 

главу

 

(по

 

рус.

 

съ

 

ев-

рейскаго:

 

оно

 

(сѣма)

 

будетъ

 

поражать

 

тебя

 

въ

 

голо-

ву,

 

или:

 

сотретъ,

  

раздавитъ,

 

сокрушитъ

 

твою

 

голо-

3}.

 

1

 

Іоан.

 

3,

 

8.



—
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ву...)

 

означаетъ,

 

что

 

Одинъ

 

изъпотомковъ

 

жены

 

(по-
томкомъ

 

жены,

 

или

 

сѣменемъ

 

жены

 

названъ

 

Іисусъ
Христосъ

 

по

 

имѣющему

 

быть

 

чудесному

 

рожденію
Его

 

отъ

 

Дѣвы

 

непорочной,

 

непознавшей

 

мужа.

 

(Матѳ.
1,

 

20—25.

 

Лук.

 

1.

 

26—38.),

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

пред-

вѣчный

 

Сынъ

 

Божій,

 

претерпѣвши

 

страданія,

 

попа-

вѣтамъ

 

діавола,

 

отниметъ

 

у

 

него

 

всю

 

силу

 

вредить

людямъ,

 

и

 

рѣшительною

 

побѣдою

 

надъ

 

нимъ

 

доста-

вить

 

имъ

 

избавленіе

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ,

 

навлеченныхъ

грѣхомъ,

 

и

 

даже

 

отъ

 

самой

 

(вѣчной)

 

смерти.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

до

 

этого

 

радостнѣиніаго

 

событія
для

 

людей,

 

и

 

до

 

этой

 

печальной

 

катастрофы

 

для

змѣя— діавола,

 

будетъ,

 

по

 

обѣтованію,

 

постоянная

вражда,

 

борьба

 

.ъ&жду

 

сѣменеме

 

дгавола

 

и

 

между

 

сѣме-

неме

 

жены.

 

Въ

 

обѣтованіи

 

опредѣленно

 

отличается

Сіьмя

 

жены, —которое

 

окончательно

 

поразить

 

змѣя—
діавола,

 

отъсѣмени

 

жены,— которое

 

будетъ

 

находить-

ся

 

во

 

враждѣ

 

съ

 

сѣменемъ

 

діавола,

 

будетъ

 

вести

борьбу

 

съ

 

нймъ.

 

Что

 

же

 

разумѣется

 

подъ

 

этимъ

 

по-

слѣднимъ

 

сѣмѳнемъ

 

жены

 

исѣменемъ

 

діавола?

 

Сѣмя
жены— это

 

благочестивые

 

потомки

 

ея,

 

называемые

въ

 

священномъ

 

нисаніи

 

ветхаго

 

завѣта

 

сынами

 

Во-
жгими

 

(Быт.

 

6,

 

2.),

 

первенцемъ

 

между

 

которыми

былъ

 

Авелъ,

 

преждевременно

 

увядшій

 

безъ

 

потомства,

но

 

замѣненный

 

Сиѳоме,

 

отъ

 

котораго

 

и

 

произошли

Сыны

 

Божіи

 

(см.

 

Матѳ.

 

23,

 

25),

 

называемые

 

еванге-

листомъ

 

Іоанномъ

 

чадами Божіими

 

(Іоан.

 

1,12 — 13),
рожденными

 

orne

 

Бога

 

(1

 

loan.

 

3,

 

9.

 

10.),

 

которые,

 

по

слову

 

Господа

 

Іеговы,

 

составляя

 

святое

 

сѣмя,

 

будутъ
корнеме

 

(по

 

слав,

 

столтемъ)

 

земли

 

(Жсаіи

 

6,

 

13.),

 

и

которыхъ

 

Спаситель

 

назвалъ

 

родоме,

 

который

 

не

 

прей-
дете,

 

никогда

 

не

 

уничтожится

 

(Матѳ.

 

24,

 

34.).

 

Сѣмя
змѣя—діавола,

 

наоборотъ,

 

это—нечестивые

 

люди,

 

на-

зываемые

 

въ

 

священномъ

   

писаніи

 

сынами

  

челоеѣче-
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скими

 

(Быт.

 

6,

 

2.),

 

которые,

 

забывая

 

Бога

 

и

 

небо,

 

за-

ботятся

 

только

 

объ

 

удобствахъ

 

и

 

выгодахъ

 

земныхъ,

о

 

чувственныхъ

 

пріатностяхъ

 

и

 

объ

 

удовольствіяхъ
земной

 

жизни

 

(Быт.

 

4,

 

17

 

—

 

24.),

 

которыхъ

 

обстоя-
тельно

 

характеризуютъ

 

святые

 

апостолы

 

Петръ

 

4 ),
Іуда

 

5)

 

и

 

ІІавелъ

 

6 ),

 

первепцемъ

 

между

 

которыми

былъ

 

Каине

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

10.

 

12.).

 

Такихъ

 

Іоаннъ

 

кре-

ститель

 

называетъ

 

порожденгеме

 

ехидны

 

(Матѳ.

 

3,

 

7.)-,
a

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

(Іоан.

 

8,44.)

 

иевангелистъ

 

Іоаннъ
(1

 

loan.

 

3,

 

10.) —прямо

 

дѣтьмн

 

діавода.
Предсказанная

 

вражда

 

между

 

сѣменемъ

 

діавола
и

 

сѣменемъ

 

жены,

 

между

 

людьми

 

невѣрующими

 

и

вѣрующими,

 

между

 

добрыми

 

и

 

злыми,

 

дѣйствитель-
но

 

существовала

 

и

 

существуетъ.

 

Она

 

обнаружилась
уже

 

въ

 

семействѣ

 

первой

 

человѣческой

 

четы

 

(Еаинъ
и

 

Авель);

 

она

 

продолжилась

 

въ

 

раздѣленіи

 

человѣ-
ческаго

 

рода

 

на

 

сыновъ

 

Божіихъ

 

и

 

сыновъ

 

человѣ-
ческихъ

 

7)

 

и

 

продолжается

 

доселѣ

 

8 ),

 

обнаружившись
въ

 

первенцѣ

 

діавола

 

изъ

 

новаго

 

завѣта— Іудѣ.

 

Зная
это

 

твердо,

 

св.

 

апостолъ

 

Петръ

 

такъ

 

предостерегаетъ

вѣрующихъ:

 

трезвитеся,

 

бодрствуйте,

 

зане

 

супостате

ваше

 

дгаволе }

 

яко

 

леве,

 

рыкая,

 

ходите,

 

искій

 

кого

 

погло-

тити

 

9 ).

Всѣ,

 

однакожъ,

 

ухищренія

 

діавола

 

и

 

его

 

потом

ства

 

не

 

достигнуть

 

своей

 

цѣли.

 

Хотя

 

діаволъ

 

имяо-

гихъ

 

изъ

 

людей

 

увлечетъ

 

въ

 

соблазнъ;

 

не

 

смотря*

на

 

то,

 

въ

 

потомствѣ

 

жены

 

всегда

 

найдутся

  

избран-

4)

 

Ï

 

Петра

 

4,

 

2—5.

 

2

 

Петра

 

2, 12—20.

5J)

 

Гуд.

 

10-15.

6)

 

Римл.

 

1,

 

18—32

 

и

 

др

7;

 

Быт.

 

6,

 

2.

 

3.

 

5.

 

7,

 

1

 

и

 

др.

8;

 

1

 

Петр.

 

3,

 

16.

 

2

 

Іоан.

 

7.

 

1

 

Іоан.

 

4,

 

4.

 

5.

 

2,

 

19.

 

2

 

Тим.

3,

 

1.

 

5.

 

12.

9)

 

1

 

Петр.

 

5,

 

8.

 

сд.

 

Ефѳс.

 

6,

 

1±—П.
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ные,

 

которые

 

будутъ

 

противодѣйствовать

 

распростра-

ненія

 

грѣха

 

и

 

дѣлать

 

безуспѣшными

 

обольщенія

 

и

козни

 

діавола.

 

Для

 

Спасителя

 

же

 

человѣковъ,

 

избран-
ная

 

Сѣмени

 

жены,

 

цвѣта

 

благочестивыхъ

 

потомковъ

ея

 

10),

 

діаволъ

 

съ

 

своими

 

клевретами

 

сдѣлаетъ

 

нич-

тожное

 

зло.

 

На

 

это

 

и

 

указываютъ

 

слѣдующія

 

слова,

обѣтованія:

 

и

 

ты

 

блюсти

 

будеши

 

его

 

пяту,

 

порусски:

ты

 

будешь

 

жалить

 

его

 

въ

 

пяту.

 

Ужаленіе

 

змѣя-ді-
авола

 

не

 

будетъ

 

дѣломъ

 

онаснымъ

 

для

 

ужаленныхъ,

такъ

 

какъ

 

отъ

 

такого

 

ужаленія

 

ядъ

 

не

 

проникнетъ

въ

 

кровь

 

ужаленнаго,

 

какъ

 

это

 

большею

 

частію

 

бы-
ваетъ,

 

когда

 

змѣя

 

жалитъ

 

человѣка

 

въ

 

пяту.

 

Такъ,
врагъ

 

рода

 

чедовѣческаго —діавглъ

 

невидимымъ

 

об-
разомъ

 

дѣйствовалъ

 

на

 

Іисуса

 

Христа,

 

искушая

 

Его,
во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

Его

 

въ

 

пустынѣ

 

(и

 

ведяше-
ся

 

Духомъ

 

ее

 

пустыню,

 

днгй

 

четыредесятъ

 

искушаеме

отъ

 

діавола

 

(Лук,

 

4,

 

2.);

 

потомъ,

 

видя

 

неуспѣшность
своихъ

 

козней,

 

онъ

 

употреблялъ

 

самыя

 

дерзкія

 

сред-

ства:

 

надѣясь

 

успѣть

 

въ

 

своихъ

 

стремленіяхъ,

 

онъ

тамъ

 

же

 

являлся

 

ко

 

Христу

 

и

 

въ

 

образѣ

 

видимомъ

(Матѳ.

 

4,

 

1 — 3

 

).

 

Но

 

эти

 

козни

 

діавола,

 

и

 

видимые

и

 

невидимые,

 

были

 

отражены

 

Спасите лемъ

 

нашимъ.

Не

 

причинивъ

 

Іисусу

 

Христу

 

никакого

 

вреда,

 

діа-
волъ

 

остался

 

побѣжденнымъ,

 

такъ

 

что,

 

послѣ

 

этого,

онъ

 

нѣкоторое

 

время

 

не

 

смѣлъ

 

даже

 

невидимо

 

дѣй-
ствовать

 

противъ

 

Іисуса

 

Христа.

 

Впослѣдствіи

 

вре-

мени

 

діаволъ

 

снова

 

дѣйствовалъ

 

противъ

 

Господа
нашего,

 

возжигая

 

многократно

 

вражду

 

и

 

злобу

 

Фа-

рисеевъ

 

и

 

другихъ

 

враговъ

 

Христа,

 

во

 

время

 

всей
Его

 

жизни

 

земной,

 

вложилъ

 

даже

 

въ

 

сердце

 

Іуды
Искаріотскаго

 

рѣшимость

 

предать

 

Его

 

")

 

иусилилъ,

10J

 

Церк.

 

пѣснь

 

изъ

 

рожд.

 

кан:

 

жезлъ

 

изъ

 

корене

 

Іессеова

и

 

цвѣтъ

 

отъ

 

него,

 

Христе,

 

отъ

 

дѣвы

 

прозябдъ

 

еси....

11?

 

Іоан.

 

13,

 

2.

 

Лук.

 

22,

 

3.
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3B1

наконецъ,

 

злобу

 

враговъ

 

Христа

 

до

 

того,

 

что

 

оёй
распяли

 

Его.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

дѣйствія

 

діавола

 

не

 

были
гибельны

 

ни

 

для

 

Спасителя,

 

ни

 

для

 

спасенныхъ-,

 

на-

противъ

 

оказались

 

гибельными

 

для

 

самаго

 

діавола,
обратились

 

на

 

его

 

голову.

 

Послѣ

 

своей

 

смерти,

 

Іисусъ
Христосъ

 

духомъ

 

своимъ

 

сошелъ

 

во

 

адъ,

 

и

 

тамъ

 

по-

разилъ

 

его

 

и

 

царство

 

его

 

въ

 

самыхъ

 

твердыняхъ

ада

 

и

 

изъелъ

 

оттуда

 

души

 

нраведныхъ,

 

находив-

шихся

 

тамъ,

 

во

 

власти

 

діавола,

 

со

 

времени

 

Адама
(1

 

Петр.

 

3,

 

18-20.).

 

Впрочемъ,

 

до

 

окончательнаго

праведнаго

 

суда

 

Божія

 

надъ

 

нимъ

 

12 )

 

и

 

надъ

 

прель-

щенными

 

имъ

 

13),

 

онъ

 

старается

 

вредить

 

и

 

теперь

еще

 

вѣрнымъ

 

14)...

 

Но

 

дѣйствія

 

его

 

уже

 

неопасны

для

 

твердыхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

(1

 

Петр.

 

5,

 

9.

 

2,

 

6).

 

Дѣйст-
вуя

 

на

 

вѣрныхъ

 

чрезъ

 

прелыценныхъ

 

имъ,

 

погибелъ-
ныхъ

 

сыновъ,

 

онъ

 

немного

 

успѣетъ

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

ними

(2

 

Тим.

 

3,

 

9.).

 

Благодати

 

божественной

 

достаточно

для

 

вѣрныхъ,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

имъ,

 

и

 

при

 

немо-

щи

 

плоти,

 

побѣждать

 

врага,

 

отражая

 

разженныя

>стрѣлы

 

его

 

(2

 

кор.

 

12,

 

9.),

 

облекшись

 

во

 

всеоружіе

Божіе

 

(Ефес.

 

6,

 

10 — 18).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

со

 

време-

ни

 

воскресенія

 

Іисуса

 

Христа,

 

Сѣмени

 

жены,

 

цвѣта,

произшедпіаго

 

отъ

 

благочестивыхъ

 

потомковъ

 

ея,

 

вѣ-
рующіе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пророкомъ

 

Осіею

 

и

 

апостоломъ

Павломъ,

 

радостно

 

и

 

смѣло

 

могутъ

 

взывать:

 

смерть,

гдіь

 

твое

 

жало?

 

Адъ!

 

Гдѣ

 

твоя

 

побѣда?

 

(Осіи

 

13,

 

14

слич.

 

1

 

Кор.

 

15,

 

55.)

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съэтимъ,

 

непрестан-

но

 

возносить

 

съ

 

апостоломъ

 

Павломъ

 

благодареніе

 

Бо-

 

«

Щ

 

даровавшему

 

имъ

 

побѣду

 

.Господоме

 

нашиме

 

Тису

 

соме

Христоме

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

57.)!

 

Но,

 

при

 

этомъ,

 

имъ

 

са-

мимъ

   

необходимо

   

быть

   

твердыми,

   

непоколебимыми,

12J)

 

2

 

Петр.

 

2,

 

4.

W

 

1

 

Петр.

 

4,

 

5.

   

2

 

Ѳесеал.

 

2,

 

8—12.

 

Мате.

 

25,

 

46.

14)

 

1

 

Ѳеесал.

 

2,

 

17—18.

 

2

 

Кор.

 

12,

 

7—8.

 

1

 

Петр.

 

5,

 

8.



-

 

m

шіЬа

 

преуспевающими

 

ее

 

дѣлѣ

 

Господнеме,

 

—

 

ж

 

труЫ
ихе

 

не

 

останется

 

тщетет

 

преде

 

Господомъ

 

(1

 

Кор.

 

15,

58.)...
Въ

 

разобранномъ

 

обѣтоеаніи

 

предначертана

 

судь^

ба

 

ихарактеръ

 

жизни

 

церкви

 

Божіей

 

на

 

землѣ.

 

Жизнь
ея

 

будетъ

 

состоять

 

въ

 

дѣятельной

 

борьбѣ

 

съ

 

сатаною,

въ

 

борьбѣ

 

истины

 

съ

 

заблужденіями,

 

добра

 

со

 

зломъ,

добродѣтели

 

съ

 

порокомъ

 

и

 

даже

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

злоб-
ными

 

качествами,

 

съ

 

внутренними

 

грѣховными

 

вле-

ченіями

 

падшаго

 

человѣка,

 

который

 

всегда

 

станетъ

противоборствовать

 

истинѣ

 

и

 

добру.

 

Настанетъ,

 

од-

накожъ,

 

время, — и

 

борьба

 

церкви,

 

какъ

 

и

 

борьба

 

каж-

даго

 

вѣрнаго

 

сына

 

церкви,

 

увѣнчается

 

побѣдою.

 

Сть-
мя

 

жены

 

сотрете

 

главу

 

змѣя,

 

истина

 

восторжествуетъ

надъ

 

ложью,

 

добро

 

надъ

 

зломъ...

 

О

 

причинѣ

 

и

 

нача-

лѣ

 

этой

 

борьбы

 

повѣтствуетъ

 

книга

 

Бытія;

 

о

 

концѣ
предсказываетъ

 

Анокалипсисъ.

 

Начало

 

побѣды

 

уже

положено....

 

И

 

блаженны

 

будутъ

 

сыны

 

церкви

 

побѣ-
дившей!

 

Нсвупитель

 

рода

 

человѣческаго

 

обѣщалъ

 

по-

бѣждающему

 

дать

 

сіьсть

 

съНимъ

 

на

 

престолѣ

 

Его,

 

какъ

и

 

От

 

пѳбіьдиле,

 

и

 

сѣле

 

со

 

Отцеме

 

Своиме

 

на

 

престолѣ

Его

 

(Апокал.

 

3,21.),

 

одѣтъ

 

его

 

вебѣлыя

 

одежды

 

(3,4.),
увѣнчатъ

 

вѣнцеме

 

жизни

 

и

 

питать

 

сокровенною

 

манною

(2,

 

10.

 

17.;.

2.,

 

Обѣтоеанге

 

Божіе

 

Аврааму

 

о

 

Сѣмени,

 

имѣющемъ

доставить

 

благословенге

 

всіьмъ

 

народамъ земнымъ

 

(Быт.

 

22,

18).

Воспитывая

 

Авраама

 

въ

 

отца

 

вѣрующихъ

 

и

 

же-

лая,

 

такъ

 

сказать,

 

закалить

 

его

 

вѣру

 

въ

 

Себя,

 

какъ

всемогущаго

 

Промыслителя

 

вселенной,

 

Господь

 

Богъ
однажды

 

подвергъ

 

его

 

тяжкому

 

испытанно:

 

потребо-
валъ

 

отъ

 

него

 

принесенія

 

Себѣ

 

въ

 

жертву

 

единствен-

наго

 

сына

 

его,

 

Исаака

 

(Быт.

 

22,

 

1 —2).

 

Авраамъ

 

рѣ-
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шился

 

исполнить

 

это

 

велѣніе

 

Божіѳ

 

безъ

 

прекословія,
твердо

 

вѣря,

 

что

 

обѣщавшій

 

произвести

 

отъ

 

него

чрезъ

 

Исаака

 

многочисленное

 

потомство

 

(Быт.

 

21,
12.),

 

силенъ

 

и

 

изъ

 

мертвыхъ

 

воскресить

 

его

 

наслѣд-
иика

 

(15).

 

Псаакъ

 

былъ

 

бы

 

закланъ...

 

Но

 

для

 

цѣли
Божіей

 

достаточно

 

было

 

одной,

 

ничѣмъ

 

непоколеби-
мой,

 

решимости

 

Авраама

 

на

 

такую

 

жертву.

 

Одною

ею

 

можно

 

уже

 

было

 

Господу

 

торжественно

 

засвиде-
тельствовать

 

міру,

 

что

 

Авраамъ

 

своею

 

вѣрою

 

въ

 

Бо-
ги

 

и

 

послу

 

шаніемъ

 

велѣніямъ

 

Его

 

превосходить

всЬхъ

 

людей,

 

такъ

 

что

 

можетъ

 

служить

 

для

 

послѣ-
дующихъ

 

поколѣній

 

человѣческихъ

 

образцемъ

 

само-

отверженія

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу.

 

Поэтому

 

Господу

 

Іего-
вѣ

 

благоугодно

 

было

 

чрезъ

 

ангела

 

Своего

 

удержать

руку

 

Авраама,

 

опускавшуюся

 

уже

 

съ

 

ножемъ

 

на

 

свя-

заннаго

 

и

 

положен наго

 

на

 

жертвейпиЕѣ

 

поверхъ

дровъ

 

Исаака,

 

и

 

обрадовать

 

престарѣлаго

 

отца

 

замѣ-
чательнѣйпшмъ

 

обѣтованіомъ,

 

въ

 

награду

 

за

 

такое

самоотверженіе

 

его:

 

«Мною

 

самѣмъ

 

кляхся,

 

глаголете

Господь^

 

ею

 

же

 

ради

 

сотворилъ

 

ecu

 

глаголе

 

сей,

 

и

 

не

пощадѣлъ

 

ecu

 

сына

 

твоею

 

-возлюбленного

 

мене

 

ради:

 

во

истину

 

блаюсловя

 

благословлю

 

тя,

 

и

 

умножая

 

умножу

сѣмл

 

твое,

 

яко

 

звгьзды

 

небесныя,

 

и

 

яко

 

песоке

 

ее

 

скрай

моря;

 

и

 

насліьдитъ

 

сѣмя

 

твое

 

грады

 

су лостатэве

 

(вра-

говь):

 

и

 

благословятся

 

отмени

 

твоемъ

 

ecu

 

языцы

 

зем-

нги,

 

занеже

 

послушъле

 

ecu

 

гласа

 

моею

 

(Ваг.

 

22,

 

16 —

18.)».

 

Эго

 

обйтованіе,

 

послужившее

 

наградою

 

добро-
дѣтеяи

 

Авраамовой,

 

было

 

повторено

 

Богомъ

 

Псааку
(Быт.

 

26,

 

4.)

 

и

 

Іакову

 

'(Быт.

 

28,

 

14.).
И

 

въ

 

этомъ

 

обѣтованіи,

 

какъ

 

ивъ

 

первоевангеліи,
определенно

 

различаются

 

многочисленные

 

потомки

Авраама

 

отъ

 

обвтованнаго

 

СЬмени.

 

Первые

 

наслѣдятъ

грады

 

су постатовъ.

 

Эго—

 

многочисленная

 

чада

 

Шона,
15;

 

Евр.

 

11,

 

19.
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утвердивтіяся

 

на

 

западѣ,

 

и

 

сѣверѣ,

 

и

 

югѣ,

 

и

 

восто

кѣ;

 

это

 

многочисленный

 

сонмъ

 

вѣрующихь

 

во

 

Хри-
ста,

 

соетавляющихъ

 

вселенскую

 

церковь

 

Христову,
распростер іиую

 

свои

 

корни

 

и

 

вѣтви

 

на

 

всю

 

вселен-

ную,

 

завоевывающую

 

міръ

 

людскій

 

не

 

силою

 

ору-

жия,

 

не

 

множествомъ

 

коней

 

и

 

луковъ,

 

непролитіемъ
слезь

 

и

 

крови,

 

но

 

словомъ

 

истины

 

небесной,

 

покаря-

ющей

 

себѣ

 

всесильно

 

разумъ

 

и

 

совѣсть

 

человѣчества.
Это

 

сЬмя

 

можетъ

 

быть

 

только

 

благословляемыме

 

отъ

Бога,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣрнымъ

 

Авраамомъ

 

(Галат.

 

3,

 

9.
29.),

 

но

 

не

 

благословляющимъ.

 

Послѣднее

 

свойство

 

при-

надлежите

 

только

 

второму

 

Оѣмени,

 

Мессіи— Христу,
о

 

которомъ

 

и

 

сказано

 

въ

 

обѣтованіи,

 

что

 

чрезъ

 

него

благословятся

 

всѣ

 

языцы

 

земніи.

 

Такъ

 

понимали

 

это

обѣтованіе

 

всѣ

 

іудеи,

 

какъ

 

до

 

рождества

 

Христова,
такъ

 

и

 

послѣ

 

16).

 

Потому-то

 

и

 

св.

 

апостолъ

 

Павель,
обращаясь

 

къ

 

іудеямъ,

 

смѣло

 

говорить:

 

вы

 

есте

 

сы-

нове

 

пророкъ,

 

и

 

завтта,

 

егоже

 

завѣща

 

Боге

 

ко

 

отцеме

ватиме,

 

глаголя

 

ко

 

Аврааму:

 

и

 

о

 

сіьмени

 

твоеме

 

еозбла-
гословятся

 

вся

 

отечествгя

 

земная.

 

Ваме

 

переѣе

 

Боге,
еоздетій

 

отрока

 

своего

 

Іисуса,

 

посла

 

его,

 

благословяща
вмъ,

 

во

 

еже

 

отвратитися

 

вамъ

 

отъ

 

злобе

 

вашпхъ

 

(Дѣян.
3,

 

25.

 

26.).

 

Сюда

 

же

 

относится

 

и

 

следующее

 

объяспе-
ніе

 

этого

 

обѣтованія

 

an.

 

Павломъ:

 

Аврааму

 

рецени

быша

 

(даны

 

были)

 

обѣты,

 

и

 

стьмени

 

его.

 

Не

 

глаголетъ

же

 

(Богъ):

 

и

 

сѣмешмъ,

 

яко

 

о

 

мнозѣхъ,

 

но

 

яко

 

о

 

еди-
номъ:

 

и

 

сѣмени

 

твоему,

 

иже

 

есть

 

Христосъ

 

(Галат.

 

3, 16.).
Что

 

касается

 

самаго

 

Авраама,

 

то

 

съ

 

увѣренно-
стію

 

можно

 

сказать,

 

что

 

и

 

онъ

 

въ

 

этомъ

 

обѣтованіи,
послужившемъ

 

ему

 

наградою

 

и

 

сильно

 

обрадовав-
гаемъ

 

его,

 

видѣлъ

 

пророченіе

 

объ

 

ІГскунителѣ

 

міра.
Оно

 

уяснило

 

Аврааму

 

цѣль

 

того,

 

чего

 

требовалъ

 

отъ

него

 

Богъ,

 

и

 

что

 

Авраамъ

 

готовь

 

быль

  

исполнить.

16^

 

Введ.

 

въ

 

пр.

 

богпсл.

 

Макарія,

 

арх.

 

хар ,

 

стр.

 

112.
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Въ

 

Исаакѣ

 

оиъ

 

увидѣлъ

 

прообразъ

 

обѣтованнаго

 

Сѣ-
мени,

 

Мессіи—

 

Христа,

 

а

 

въ

 

жертвоприношеніи

 

Иса-
ака— прообразъ

 

крестныхъ

 

страданій

 

Его.

 

Въ

 

этихъ

прообразахъ

 

и

 

послѣдоваваіемъ

 

за

 

ними

 

обѣтованіи
Авраамъ

 

очами

 

вѣры

 

ясно

 

увидѣлъ

 

день

 

Мессги,

 

т.

 

е.

спасительное

 

явленіе

 

въ

 

міръ,

 

или

 

воплощеніе,

 

Спа-
сителя

 

міра,

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

все

 

Его

 

служеніе,

 

Его
смерть

 

и

 

воскресеніе,

 

имѣвшія

 

доставить

 

небесное
благословеніе

 

и

 

вѣчную

 

жизнь

 

всему

 

человѣчеству.
Все

 

это

 

созерцалъ

 

онъ

 

вѣрою

 

и

 

радовался.

 

Такъ

 

ду-

мать

 

объ

 

Авраамѣ

 

даетъ

 

намъ

 

основаніе

 

Тотъ,

 

на

комь

 

исполнились

 

эти

 

прообразы

 

и

 

это

 

обѣтованіе,
Іисусъ

 

Христосъ,

 

пашъ

 

Спаситель.

 

Въ

 

бесѣдѣ

 

своей
къ

 

іудеямъ,

 

произнесенной

 

по

 

защищеніи

 

предъ

 

фа-
рисеями

 

покаявшейся

 

грѣшницы,

 

Онъ

 

сказалъ,

 

разу-

мея

 

разсматриваемое

 

нами

 

событіе

 

изъ

 

жизни

 

Авра^
ама

 

и

 

свое

 

спасительное

 

служеніе:

 

Авраамъ,

 

отецъ

ваше,

 

раде

 

бы

 

быле,

 

дабы

 

еидѣле

 

день

 

Мой:

 

и

 

видѣ

 

и

 

воз-

радовася

 

(Іоан.

 

8,

 

56.).

Такимъ

 

образомъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

обѣтованіи,

 

подъ

Сѣменемъ,

 

имѣвшимъ

 

доставить

 

благоеловёніе

 

всѣмъ
народамъ

 

земнымъ,

 

разумѣется

 

Мессія,— Іисусъ

 

Хри-
стосъ.

                                                

А.

 

П.

Обличенія

    

русскихъ

    

Церковныхъ
Учителей,

   

направлешгая

    

противъ

языческихъ

 

суевѣрій

 

и

 

обычаевъ

 

Ру-
си

 

въ

 

XIII— XT

 

вв.

Отъ

 

ХШ

 

в.

 

осталось

 

намъ,

 

какъ

 

памятникъ

 

борь-
бы

 

церковныхъ

 

учителей

 

противъ

 

остатковъ

 

языче-

ства,

 

нѣсколько

 

поученій

 

неизвѣстныхъ

 

авторовъ —

горячихъ

 

ревнителей

 

Христіаяства.

   

Еромѣ

 

того,

 

въ



2.

   

B66

йтомъ

 

отнопіеніи

 

замѣчательна

 

въ

 

XIII

 

в.

 

дѣятель-
ность

 

Митрополита

 

Кіевскаго

 

Кирилла

 

II

 

и

 

Епископа
Владимірскаго

 

Серапюна.
Изъ

 

ноученій

 

неизвѣстныхъ

 

авторовъ

 

особенно
замѣчательны

 

два,

 

сохранившіяся

 

въ

 

Паисіевскоме
Сборникѣ

 

(ХІТ

 

в.)

 

-

 

именно:

 

Слово

 

нѣкоего

 

Іристолюб-
щ —ревнителя

 

по

 

правой

 

вѣрѣ

 

и

 

Слово

 

св.

 

Грторгя

 

о

том%

 

како

 

первое

 

погани

 

суще

 

лзыци

 

кланялися

 

идо-
ломъ.

 

Первое

 

слово

 

нѣкоторые

 

наши

 

ученые

 

отпосятъ

къ

 

началу

 

XIII

 

в.

 

*),

 

а

 

второе— къ

 

концу

 

XIII,

 

или

къ

 

началу

 

XIY

 

в,

 

*").

 

Изъ

 

этихъ

 

Слове

 

мы

 

узнаемъ,

что

 

даже

 

въ

 

XIII

 

и

 

XIY

 

вв.

 

существовало

 

еще

 

среди

русскаго

 

народа

 

двоевѣріе

 

въ

 

самомъ

 

грубомъ

 

видѣ.
И

 

съ

 

какою

 

горячею

 

ревностію

 

обличаетъ

 

его

 

Христо-
любецеі

 

«Яко

 

Илья

 

Ѳезвитянинъ,

 

—

 

говорить

 

онъ, —

заклавъ

 

жрецы

 

идольскія

 

числомъ

 

тридцать

 

и

 

сто-

пятъ,

 

ревнуя

 

поревновавъ

 

но

 

Господѣ

 

Вседержителѣ,
тако

 

и

 

сей,

 

не

 

мога

 

терпѣти

 

хрестьянъ

 

во

 

двоевѣргю

живущихе:

 

и

 

вѣруютъ

 

въ

 

Перуна

 

и

 

въ

 

Хорса

 

и

 

въ

Мокошъ

 

и

 

въ

 

Сима

 

и

 

въ

 

Рьгла

 

и

 

въ

 

Вилы,

 

ихъ

 

же

числомъ

 

три

 

девять

 

сестреницъ

 

глаголютъ

 

невѣг-
ласи

 

и

 

мнятъ

 

богинями,

 

и

 

покладываютъ

 

имъ

 

тре-

бы,

 

и

 

короваи

 

имъ

 

ловятъ

 

и

 

куры

 

имъ

 

рѣжутъ;

 

и

огневи

 

молятъ,

 

зовуще

 

его

 

Сварожичеме;

 

и

 

чеснови-

токъ

 

Богомъ

 

творятъ,

 

егда

 

у

 

кого

 

лиръ

 

будетъ,

 

тог-

да

 

же

 

кладу тъ

 

въ

 

ведра

 

и

 

въ

 

чашу

 

и

 

тако

 

пыотъ,

о

 

идолѣхъ

 

своихъ

 

воселящпсь,

 

не

 

худши

 

суть

 

ере-

тиковъ

 

и

 

жидовъ

 

иже

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

крещепіи

 

творятъ,

не

 

токмо

   

невѣжи,

 

но

 

и

 

вѣжи

 

—

 

Попове

  

и

 

книжницы;

*)

 

Макаргй —Псторія

 

Русской

 

церкви

 

III,

 

179.— Соловьева
Исторія

 

Россіи

 

III

 

примѣч.

 

220,— Филарета

 

Черншовскій — 06-
зоръ

 

Русскій

 

Дух.

 

Лит.— въ

 

Ученыхъ

 

запискахв

 

Акад.

 

H.

 

1857

г.

 

Ill,

 

стр

  

47.

**)

 

Москвитянине — 1851,

 

M

 

5

 

стр.

 

56-я.
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ащѳ

 

же

 

не

 

творятъ

 

того

 

вѣжи,

 

то

 

нъвэтъ

 

и

 

ядятъ

моленое

 

то

 

брашяс;

 

аіце

 

ли

 

не

 

пыотъ

 

ни

 

ядятъ,

 

то

видятъ

 

дѣяпія

 

ихъ

 

злая;

 

аще

 

ли

 

невидятъ,

 

то

 

слы-

шать,

 

и

 

нехотятъ

 

ихъ

 

поутати.

 

Того

 

ради

 

не

 

подо-

баетъ

 

хрестьяномъ

 

игра

 

бѣсовскихъ

 

играти,

 

еже

 

есть

плясанье,

 

гудѣнье,

 

пѣсни

 

мірскія

 

и

 

жертвы

 

идоль-

скія,

 

еже

 

молятся

 

огневи

 

подъ

 

овиномъ,

 

и

 

Виламъ
и

 

Мокоши

 

и

 

Симу

 

и

 

Рьглу

 

и

 

Перуну

 

и

 

Роду

 

и

 

Ро-
жаницамъ».

 

*)— Тоже

 

самое

 

говоритъ

 

и

 

слово

 

св.

 

Гри-
юрія.

 

Сказавъ

 

сначала

 

о

 

ночитаніи

 

разныхъ

 

идо-

ловъ

 

у

 

различныхъ

 

народовъ

 

(Халдеевъ,

 

Еллиновъ
и

 

Египтянъ),

 

оно

 

продолжаетъ:

 

«Такожъ

 

и

 

до

 

Сло-
венъ

 

дойде

 

се

 

слово

 

и

 

тіи

 

начата

 

требы

 

класти

Роду

 

и

 

Рожатіцамъ,

 

преже

 

Перуна

 

-бога

 

ихъ,

 

а

 

пре-

же

 

того

 

клали

 

требу

 

упнремд

 

и

 

берегинями

 

по

 

Свя-
томъ

 

же

 

крещеніи

 

Перуна

 

отринута

 

и

 

Христа

 

Бога-
ягаася:

 

но

 

гшонѣ

 

по

 

украинаяъ

 

молятся

 

ему — прокля-

тому

 

богу

 

Перуну

 

и

 

Хорсу

 

и

 

Мокоши

 

и

 

Билу,

 

и

 

то

творятъ

 

отаЩ

 

сего

 

не

 

могутъ

 

лшнити

 

проклятаго

ставленя,

 

ставя

 

трапезу

 

нареченнымъ

 

Роду

 

и

 

Ро-
жаницамъ,

 

въ

 

велику

 

прелестъ

 

вѣрнымъ

 

креетьяномъ,

и

 

на

 

хулу

 

св.

 

крещенів»,

 

и

 

на

 

гнѣвъ

 

Богу».

 

**)—
Очевидно,

 

что

 

такое

 

грубое

 

двоевтріе,

 

при

 

томъ

 

въ

ХШ

 

и

 

XIV

 

вв.,

 

двоевѣріе,

 

коего

 

не

 

чужды

 

были

 

да-

же

 

еѣжи

 

-

 

Попове

 

и

 

книжтцы,

 

возможно

 

было

 

только

вдали

 

отъ

 

центра

 

Руси,

 

гдѣ— нибудь

 

въ

 

Сѣверныхъ
областяхъ

 

ея,

 

которыя

 

всего

 

упорнѣе

 

отказывались

принимать

 

новую

 

вѣру,

 

гдѣ— нибудь

 

по

 

украгшамъ,—

возможно

 

было

 

только

 

отай,

 

какъ

 

сознается

 

Слово

 

св.

Григорія.

 

Подобное

 

предіюложеніе

 

потверждаетсл

 

тѣмъ

обстоятельствомъ,

 

что

 

даже

 

и

 

въ

 

послѣ дующее

 

время

ttJ

 

Историческая

 

Христоматгя

 

Церковно

 

Славянского

 

и

 

древ

не

 

русскаго

 

языка— Буслаева.

**)

 

Тамъ

 

же.
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въ

 

еѣвернжхъ

 

областяхъ

 

Руси,

 

напр.

 

въ

 

Иовгородѣ
и

 

Ясковѣ,

 

какъ

 

увидимъ

 

пиже,

 

еще

 

держались

 

мно-

гіе

 

обычаи

 

языческой

 

старины

 

и

 

что

 

въ

 

эту

 

пре-

имущественно

 

сторону

 

направлялись

 

обличенія

 

цер-

ковныхъ

 

жителей.
Слово

 

св.

 

Отецъ

 

кат

 

креетьяномъ

 

эюити,

 

относя-

щееся

 

также

 

къ

 

XIII

 

в.,

 

вооружается,

 

между

 

про-

чимъ,

 

противъ

 

колдовства

 

и

 

чаровничества:

 

«о

 

хуль-

нѣхъ

 

же

 

глаголѣхъ

 

что

 

рещи

 

—не

 

вѣмы,

 

иже

 

о

 

Бозѣ
клонутея,

 

крестъ

 

цѣлуютъ

 

ротою

 

до

 

церкви

 

и

 

олта-

ря.

 

Зине

 

человѣцы

 

Богомъ

 

кленутся,

 

того

 

ради

 

вся

яебесяыя

 

силы

 

трепещутъ

 

страхомъ,

 

злобу

 

видяще

человѣчу.

 

Немощь

 

волшебою

 

лгьчатъ

 

и

 

тузы.,

 

чарами:

бѣсомъ

 

требища

 

приносятъ

 

и

 

бѣса

 

глаголимаго

 

тряс-

цею

 

творятъ,

 

отгоняще

 

его,

 

еллиньска

 

пишутъ

 

на

яблоцѣхъ

 

слова

 

и

 

кладутъ

 

ихъ

 

на

 

престолъ

 

во

 

вре-

мя

 

службы.

 

Се

 

проклято

 

есть;

 

того

 

ради

 

мнози

 

отъ

Бога

 

казни

 

на

 

ны

 

суть

 

за

 

неправды

 

наша.

 

Господь
не

 

рече

 

цѣлити

 

чарами,

 

ни

 

паузы,

 

ни

 

въ

 

встрѣчу,

ни

 

въ

 

полазь

 

ни

 

въ

 

чехъ

 

вѣровати

 

—

 

то

 

поганъеке

 

есть

діъло.

 

Аще

 

ли

 

кто

 

отъ

 

крестіанъ

 

сотворитъ

 

тако,

 

гор-

ше

 

поганъ

 

осудится,

 

аще

 

о

 

томъ

 

покаянія

 

не

 

прі-
имутъ»

 

*).
Въ

 

ХШ

 

в.

 

неусыпною

 

пастырскою

 

ревностію

 

въ

искорененіи

 

остатковъ

 

языческой

 

старины

 

особенно
замечательны

 

Кириллъ

 

II,

 

Митрополитъ

 

Кіевскій,

 

и

Серапгонъ,

 

Епископъ

 

Владимірскій.
Митрополитъ

 

Еириллъ

 

II— это

 

былъ

 

въ

 

высшей
степени

 

просвѣщенпый

 

и

 

энергическій

 

Пастырь

 

древ-

ней

 

русской

 

церкви.

 

Вступивши

 

на

 

святительскій
престолъ,

 

онъ

 

увидѣлъ

 

въ

 

церковно

 

обрядовой

 

прак-

*)

 

Православн.

 

Собесѣдникв,

  

1859

 

г.

 

Айрѣдь

 

—

 

стр.

 

474—

475.
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*тм

тикѣ

 

множество

 

безпорядковъ,

 

въ

 

жизни

 

народной—
много

 

обычаевъ,

 

наслѣдованпыхъ

 

отъ

 

языческой

 

ста-

рины.

 

Ревностный

 

Пастырь

 

созываетъ

 

въ

 

1274

 

г.

Соборъ

 

во

 

Владиміріь

 

и

 

соборными

 

правилами

 

хочетъ

искоренить

 

зло.

 

*).

 

Для

 

насъ

 

теперь

 

имѣютъ

 

особен-
ную

 

важность

 

тѣ

 

правила

 

этого

 

Собора,

 

которыяимѣ-
ли

 

въ

 

виду

 

уничтоженіе

 

языческихъ

 

обычаевъ.

 

Въ
этомъ

 

отношеніи

 

особенно

 

замечательно

 

правило

 

ка-

сательно

 

брака.

 

Въ

 

древней

 

Руси,

 

при

 

заключеніи
брака,

 

существовали

 

разные

 

обычаи:

 

одни

 

совершали

бракъ

 

съ

 

согласія

 

родителей

 

невѣсты

 

и

 

по

 

христіан-
скому

 

чиноположенію— въ

 

храмахъ,

 

a

 

другіе,

 

боль-
шею

 

частію

 

изъ

 

простаго

 

народа,

 

похищали

 

невѣстъ
и

 

увозили

 

ихъ

 

или

 

въ

 

ліьсъ,

 

гдѣ

 

обрядъ

 

брака

 

совер-

шали

 

посредствомъ

 

троекратнаго

 

обхода

 

кругомъ

 

ка-

кого-нибудь

 

завѣтнаго

 

дерева,

 

или

 

къ

 

озерамъ,

 

кото-

рый

 

обходили

 

также

 

троекратно

 

и

 

тѣмъ

 

оканчивали

бракосочетаніе.

 

Съ

 

цѣлію

 

нохищенія

 

невѣстъ

 

учреж-

дались

 

нарочно,

 

большею

 

частію

 

—

 

въ

 

масляницу,

вечернія

 

игрища,

 

куда

 

собирались

 

молодые

 

люди

 

обо-
его

 

пола.

 

Отсюда

 

то

 

женихи

 

и

 

увозили

 

себѣ

 

невѣетъ,
конечно

 

съ

 

ихъ

 

согласія,

 

и

 

заключали

 

бракъ

 

выше-

указаннымъ

 

порядкомъ.

 

На

 

подобные

 

обычаи

 

ука-

зывалъ

 

въ

 

свое

 

время

 

(въ

 

XI

 

в.)

 

еще

 

Митрополитъ
Іоапнъ

 

(въ

 

своихъ

 

Правилахъ),

 

находя

 

причину

 

ихъ

въ

 

странномъ

 

предразсудкѣ

 

простаго

 

народа,

 

будто
вѣнчаться

 

по

 

христіански

 

прилично

 

и

 

благословенно
только

 

боярамъ

 

и

 

людямъ

 

богатымъ,

 

а

 

простому

 

чело-

веку

 

благопристойнее

 

совершать

 

бракъ

   

по

 

старинѣ.

*)

 

Филаретг

    

Черниговскій

  

въ

 

своемъ

  

Обзорѣ

  

русск.

 

дух.

Литературы

 

прішисываетъ

 

Кириллу

 

и

 

знаменитое

   

Слово

 

Хрц-
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*).

 

Такіе

 

же

 

брачные

 

обычаи

 

существовали

 

и

 

во

 

вре-

мена

 

Митрополита

 

Кирилла

 

II

 

въ

 

Новгородскихз

 

обла-

стяхъ.

 

Ж

 

здѣсь,— по

 

словамъ

 

Отцевъ

 

Владимірскаго
Собора, —некоторые

 

водили

 

своихъ

 

невѣстъ

 

къ

 

водѣ.

 

При
этомъ

 

Ооборѣ

 

изображаете

 

какія-то

 

вечернгя

 

сборища,
соединенныя

 

съ

 

безчипствомъ.

 

Въ

 

субботу

 

вечеромъ,

говорить

 

Соборъ,—мужчины

 

и

 

женщины,

 

собираясь
вмѣстѣ,

 

отправляли

 

какія-то

 

безчинныя

 

празднества,

яко

 

Дгонусовъ

 

праздника

 

праздновали

 

нечестивіи

 

Еллины.

Въ

 

составь

 

этихъ

 

празднествъ

 

входили

 

нескромная

игры,

 

жертвоприношенія

 

и

 

скверно яденге.

 

Соборъ

 

Вла-
димірскій

 

осудилъ

 

и

 

запретилъ

 

эти

 

обычаи,

 

пригро-

зивши

 

за

 

нарушеніе

 

запрещенія

 

проклятіемъ

 

**).—
Въ

 

жизни

 

народной

 

замѣчены

 

были

 

соборомъ

 

и

 

дру-

гіе

 

нѣкоторые

 

остатки

 

языческой

 

старины.

 

Такъ,

 

въ

тѣхъ

 

же

 

Новгородскихъ

 

областяхъ,

 

въ

 

праздничные

дни,

 

производились

 

непозволительный

 

и

 

неприлич-

ныя

 

зрѣлища,

 

исполненныя

 

всякаго

 

рода

 

безчинства
и

 

оскорблявтаія

 

честь

 

праздниковъ.

 

«

 

Паки

 

же

 

увѣдѣ-
хомъ, —говорили

 

Отцы

 

Собора,

 

—

 

бѣсовскаа

 

еще

 

дер-

жаще

 

обычая

 

треклятыхъ

 

Еллинъ

 

— es

 

Божественный
праздники

 

позоры

 

нѣкаки

 

безчесныя

 

творити

 

со

 

сви-

станіемъ

 

и

 

кличемъ

 

и

 

воплемъ,

 

сзывающе

 

нѣки

 

скаред-
пыя

 

пьяницы

 

и

 

бьющеся

 

дреколіемъ

 

до

 

самыя

 

смерти

 

и

взимающе

 

отъ

 

убиваемыхъ

 

порты

 

(платье).

 

На

 

уко-

ризну

 

се

 

бываетъ

 

Бзжіимъ

 

праздпикомъ

 

и

 

на

 

досаж-

деніе

 

Божіимъ

 

Церквамъ».

 

***).

 

Для

 

искорененія

 

такихъ

безчеловѣчныхъ

 

и

 

богопротивныхъ

 

обычаевъ

 

Соборъ

*)

 

Правила

 

Митр.

 

Іоанна

 

См.

 

въ

 

Русских^

 

достопамятно-

стяхз

 

I,

 

II— ІОІ,

 

а

 

также

 

у

 

Макарія

 

—

 

Исторія

 

Русской

 

ц.—

11,

 

211— 212,

 

351.
Щ)

 

Православн.

 

Собесѣднит —1863.

 

часть

 

1,

 

стр.

 

237— 239.
***")

 

Историческая

 

Христоматія

 

—

 

Буслаева:

 

«Правила,

Митроцодита

 

Кирилла

 

Руського»;
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oftp-едѣлилъ:

 

участвующихъ

 

въ

 

подобнаго

 

рода

 

без-
чинствахъ

 

отлучать

 

отъ

 

церкви;

 

убитые

 

на

 

этихъ

празднйкахъ

 

прокляты

 

и

 

въ

 

сей

 

и

 

въ

 

будущей

 

жиз-

ни;

 

отъ

 

тѣхъ,

 

кои

 

не

 

перестанутъ

 

носѣщать

 

такія
языческія

 

празднества

 

и

 

послѣ

 

Соборнаго

 

запрещенія,
не

 

принимать

 

никакихъ

 

приногаеній— ни

 

кутьи,

 

ни

просфоръ,

 

ни

 

свѣчъ;

 

если

 

бы

 

кто

 

изъ

 

таковыхъ

умеръ,

 

священники,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

отлученія,

 

не

должны

 

править

 

надъ

 

ними

 

погребенія

 

и

 

полагать

тііла

 

ихъ

 

около

 

цевкви.

 

*)■.
Подобно

 

Митр.

 

Еириллу

 

II

 

отличался

 

особенною
ревностію

 

въ

 

обличение

 

языческихъ

 

суевѣрій

 

иобы-
чаевъ

 

и

 

поставленный

 

имъ— Кирилломъ— на

 

Влади-
мірскомъ

 

Соборѣ

 

Серапіонъ,

 

Епископъ

 

Владймірскій.
Это

 

былъ,— по

 

словамъ

 

лѣтопиеи,— мужъ

 

учительный

и

 

сильный.

 

Въ

 

своихъ

 

поученіяхъ,

 

сохранившихся

 

въ

Паисіевскомъ

 

сборника

 

и

 

въ

 

сборникѣ

 

извѣстномъ

 

подъ

именемъ

 

златой

 

цѣпи,

 

онъ

 

возстаетъ

 

преимуществен-

но

 

противъ

 

.

 

волхвовъ,

 

волхвованій

 

и

 

чародіьяній.

 

Вообще
же

 

приверженность

 

паствы

 

къ

 

шшнъскимъ

 

обычаямъ
клеймитъ

 

назвапіемъ

 

маловіьрья.

 

«Мияхъ; —такъ

 

взы-

вастъ

 

Серапіонъ

 

къ

 

своей

 

паствѣ,— яко

 

уже

 

утвердис-

теся

 

и

 

съ

 

радостію

 

пріемлете

 

Божественное

 

писаніе,
на

 

совѣтъ

 

нечеетивыхъ

 

неходите

 

и л На

 

сѣдалищи
губителей

 

не

 

с

 

едите,

 

а

 

еще

 

поганьскаго* обычая

 

держи-

тесь— волхвованію

 

вѣруете

 

и

 

сожигаете

 

огнемъ

 

не-

ванпыя

 

человѣки.

 

Отъ

 

которыхъ

 

книгъ, пли

 

отъ

 

ко-

ихъ

 

писапіи

 

се

 

слышасте,

 

яко

 

волхвваніемъ

 

глади

 

бы-
ваютъ

 

на

 

земли

 

и

 

паки :

 

волхвованіема

 

жита

 

умножают-

сяЬ>.

 

«Молю

 

вы,

 

отступите

 

дѣлъ

 

поганъскихъ.

 

Вы

 

по

правди

 

не

 

судите:

 

иный

 

ко

 

враждѣ

 

творить,

 

иный
горькаго

 

того

 

прибытка

  

жадая,

 

а

 

иный,

 

ума

 

не

 

ис-

*J

 

Православн

  

СобесѣЭн.

   

2863

 

г

  

1,

 

242—243,
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полненъ,

 

только

 

желаетъ

 

убити,

 

а

 

того

 

невѣсть

 

npà.
лила

 

Божественпаго,

 

повелѣвающаго

 

многими

 

послу-

хи

 

осу

 

дити

 

на

 

смерть

 

человѣка.

 

Вы

 

же

 

воду

 

послу-

хомъ

 

поставите

 

и

 

глаголите,

 

аще

 

утопати

 

начнетъ

неповинна

 

есть,

 

аще

 

ли

 

поплаветъ,

 

волхва

 

есть.

 

Не

 

мо-

жетъ

 

ли

 

діаволъ,

 

видя

 

вате

 

маловгьрье,

 

подержатида

,непогр)зити,

 

дабы

 

во

 

врещи

 

въ

 

душегубство,

 

яко,

оставльгае

 

послу шество

 

боготворенпаго

 

челевѣка,

 

и-

досте

 

къ

 

воздушному

 

естеству— водѣ?»— *).

 

«Печаль
многу

 

имамъ

 

о

 

васъ

 

въ

 

сердци,

 

чада, -говорить

 

еще

Серапіонъ

 

въ

 

Словть

 

о

 

Маловіьръп.

 

Никакоже

 

не

 

преми-

.пите

 

отъ

 

злобы

 

обычая

 

своего;

 

обычіи

 

поіаньски

 

имате,

волхвамъ

 

віьру

 

имете

 

и

 

сожшаете

 

отемъ

 

неповинныя

человтки.

 

Гдѣ

 

се

 

есть

 

въ

 

писаніи,

 

еже

 

человйкомъ
владѣти

 

обиліемъ,

 

или

 

скудостію,

 

подавати

 

или

дождь,

 

или

 

теплоту?

 

О,

 

неразуміе!»

 

—

 

Приведши

 

за

тѣмъ

 

изъ

 

ветхо-завѣтной

 

исторіи

 

нримѣры

 

наказапія

за

 

невѣріе,

 

Серапіонъ

 

продолжаетъ:

 

«Нынѣ

 

же

 

гнѣвъ
Божій

 

видящи

 

{чамекъ

 

ни

 

татарскій

 

погрома)

 

и

 

запо-

ведаете,

 

хто

 

будетъ

 

удавлтнина

 

или

 

утопленника

 

по-

гребла,

 

не

 

погубите

 

люди,

 

сиха

 

выгребите.

 

О

 

безуміе
злое,

 

о

 

мадовѣрье!

 

»-—**).

Отъ

 

ХІТ

 

в.

 

также

 

осталось

 

довольно

 

поученій
неизвѣстныхъ

 

авторовъ,

 

облнчающихъ

 

двоевѣріе

 

Того

дашней

 

Руси.

 

Таковы

 

большею

 

частію

 

поученія,

 

со-

хранившіяся

 

въ

 

Паисіевскома

 

Сборникѣ.

Слово

 

истолковано

 

мудростью

 

осуждаетъ

 

лѣпивое

хожденіе

 

въ

 

церковь

 

и

 

охотное

 

пребываніе

 

въ

 

тѣхъ

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

музыка,

 

пляска,

 

игры

 

и

 

сборища

 

идоль-

"■'')

 

Истории.

 

Христом.

 

Буслаева:

 

Златая

 

ціъпъ.

**)

 

Шевыревъ

 

—

 

Пг)ѣздкавт>

 

Кирплло-Бѣлозерскій

 

монастырь

Ц ?

 

36-37,
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—

скія.

 

«Слабѣ

 

живутъ

 

(христіане)

 

и,

 

не

 

слушая

 

боже-
ствѳнныхъ

 

словесъ,

 

но

 

аще

 

плясци,

 

или

 

гудци,

 

или

ипъ

 

хто

 

игрецъ

 

позоветъ

 

на

 

пгрище,

 

или

 

на

 

какие

сборище

 

идольское,—то

 

вся,

 

тамо

 

текутъ

 

радуяся

 

и

весь

 

день

 

тамо

 

предстоять,

 

позорствующе

 

тамо.

 

Аще
же

 

въ

 

церковь

 

Божію

 

итти,

 

то

 

мы

 

позиватоще

 

и

чешемся,

 

протягиваемся,

 

дремлемъ

 

и

 

речемъ:

 

дождь-

или

 

студено,

 

или

 

лѣтено

 

(жарко);

 

а

 

на

 

позорищахъ

ни

 

покрову

 

сущу,

 

ни

 

затишью,

 

но

 

многажды

 

дождю

и

 

вѣтромъ

 

дышущу,— то

 

все

 

пріемлемъ

 

радуяся,

 

по-

зоры

 

дѣя

 

на

 

пагубу

 

душамъ;

 

а

 

въ

 

церкви,— покрову

сущу

 

и

 

завѣтрію

 

дивну,

 

и

 

не

 

хотятъ

 

прити

 

на

 

по-

ученіе,

 

лѣнятся».

 

*) —

 

Поученіе

 

христіанома

 

увѣще-
ваетъ

 

почитать

 

праздники

 

святые

 

не

 

яденьемъ

 

и

питьемъ

 

и

 

праздностію,

 

a

 

жизнію

 

по

 

образу

 

свя-

тыхъ,

 

не

 

присутствовать

 

на

 

русальихъ,

 

или

 

скомо-

рошескихъ

 

играхъ.

 

въ

 

обществе

 

пьяницъ,

 

на

 

идолъ-

скихъ

 

зрѣлищахъ:

 

«Егда

 

играютз

 

русалья,

 

или

 

скомо-

рохи,

 

или

 

пьяняцы

 

кличутъ,

 

или

 

какія

 

сборища

 

идолъ-
скиха

 

игра,— тыжъ

 

въ

 

той

 

годъ

 

(время)

 

нребуди

 

до-

ма,

 

не

 

исходи,

 

а

 

зови:

 

Господи

 

помилуй.

 

То

 

ты

 

еси

въ

 

славу

 

Божію

 

сидѣлъ».

 

**)

 

—

 

Слово

 

о

 

клятвахъ

 

и

суевѣріяха

 

исчисдяетъ

 

языческіе

 

обычаи^

 

за

 

которые

Богъ

 

караетъ

 

Русь

 

бездождіемъ,

 

войною

 

и

 

другими

бѣдствіями.

 

«Жертву

 

приносятъ

 

б!;сомъ,

 

недуги

 

лѣ-
чатъ

 

чарами

 

и

 

наузы,

 

немощнаго

 

беса

 

глаголемаго

трясцею

 

мнятъ,

 

прогоняюще

 

нѣкіими

 

ложными

 

пись-

мяны

 

проклятыхъ

 

бѣсовъ

 

Еленьскихъ,

 

пиша

 

имяна

на

 

яблоцѣхъ.

 

Того

 

ради,

 

разгпѣвленъ

 

Господь

 

Богъ,
непущаетъ

 

дождь

 

на

 

землю»-.

 

!Щ;

*)

 

Историч.

 

Христоматія — Буслаеву.

**j

 

Тамъ

 

же.

***)

 

Тачъ

 

же.
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«

Въ

 

XIT

 

в.

 

много

 

дѣйствовалъ

 

противъ

 

языче-

скихъ

 

суевѣрій

 

и

 

знаменитый

 

игуменъ

 

Бѣлозерскаго
монастыря

 

Кирилла.

 

Въ

 

одпомъ

 

изъ

 

оставшихся

 

пос-

лѣ

 

него

 

сборткова

 

обличаются

 

слѣдующія

 

народныя

суевѣрія:

 

вѣра

 

ва

 

голоса

 

животныха,

 

ва

 

полета

 

птицъ

и

 

бѣгъ

 

звѣрей,

 

запрещение

 

ссужать

 

чіьмъ

 

нибудь

 

домаш-
ними

 

(напр.

 

огнемъ

 

и

 

т.

 

п.)

 

по

 

заходіь

 

солніщ.

 

«Суть
нѣцыи

 

въ

 

Христіанствѣ,

 

иже

 

еретическія

 

дѣла

 

дер-

жание

 

и

 

егда

 

будетъ

 

по

 

заходу

 

солнца

 

не

 

даютъ

ничтоже

 

отъ

 

дому

 

своего

 

—

 

ни

 

огнь,

 

ни

 

сосудъ

 

нѣ-
каковъ,

 

или

 

требованіе

 

нѣчто,

 

внимающе

 

и

 

гласомъ

кокошемъ,

 

и

 

враномъ,

 

и

 

инымъ

 

птицамъ,

 

и

 

лиси-

цамъ

 

и

 

сряща,

 

глаголющѳ

 

овы

 

добры,

 

овы

 

злы,

 

и

зрѣнія

 

солнцу,

 

и

 

зрѣнія

 

скотомъ.

 

Тѣмъ

 

же

 

повелѣ-
ваемъ

 

ктому

 

не

 

виимати

 

таковымъ».

 

*)

 

Обличая

 

на-

родныя

 

суевѣрія,

 

Кириллъ

 

Біьлозерскгй

 

объяснялъ

 

при

этомъ

 

различный

 

явленія

 

природы

 

(строеиіе

 

земли,

стихіи,

 

облака),

 

заимствуя

 

эти

 

объясненія

 

жл>.

 

Гал-
лена,

 

врача

 

во

 

II

 

в.

 

по

 

Р.

 

X

 

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

замѣчаетъ

 

г.

 

Галаховз,

 

обличеніе

 

и

 

раскрытіе

 

суеве-
рий

 

и

 

предразсудковъ

 

соединялось

 

съ

 

ояищеніемъ
ихъ

 

посредствомъ

 

книщнаго

 

ученгя

 

**).

Въ

 

XY

 

в.

 

замѣчателенъ

 

своею

 

дѣятельностію

 

про-

тивъ

 

еуевѣрія

 

и

 

вообще

 

противъ

 

остатковъ

 

языче-

ской

 

старины

 

Митроп.

 

Фотгй.

 

Написанныя

 

имъ

 

по

этому

 

поводу

 

писанія

 

и

 

правила

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

землю

 

Новгородскую

 

и

 

Псковскую,

 

гдѣ,

 

какъ

 

мы

 

уже

замѣчали

 

языческая

 

старина

 

держалась

 

болѣе

 

упруго,

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

областяхъ

 

русскихъ.

  

Пьянство

 

съ

*)

 

Шевыревъ —Поѣздка

 

въ

 

Кирилло-Бѣлѳзерскій

 

монастырь

II,

 

22.

**')

 

Исторія

 

Русской

 

Словесности — 1,

 

85.



-

 

m:

 

-

языческимъ

 

оттѣнкомъ,

 

бѣсовскія

 

игры,

 

сквернояде

ніе,

 

браки

 

по

 

языческому

 

обычаю

 

—

 

все

 

это

 

было
самЫмъ

 

обыкновеннымъ

 

дѣломъ

 

въ

 

областяхъ

 

Нов-
городскихъ

 

и

 

П скове кихъ

 

даже

 

въ

 

XT

 

в.,

 

несмотря

на

 

то,

 

что

 

еще

 

въ

 

1357

 

г,

 

Новгородцы

 

утвердили

между

 

собою

 

крестнтдмъ

 

цѣлованіемъ

 

бѣсовскихъ

 

игръ

не

 

играти

 

и

 

бочекъ

 

не

 

бити

 

*)

 

Интересно

 

подробное
описаніе

 

этихъ

 

бѣсовскихъ

 

п>ръ

 

—

 

явныхъ

 

остатковъ

язычества

 

представляетъ

 

Посланів

 

Памфила,

 

игумена

Е.іизаръевой

 

пустыни.

 

«Егда

 

нріидетъ

 

самый

 

празд-

никъ

 

Рождество

 

Предотечево,

 

тогда

 

во

 

Святую

 

ту

нощь

 

мало

 

не

 

весь

 

градъ

 

возмятется

 

и

 

въ

 

селѣхъ
возбѣсятся

 

бубны,

 

и

 

въ

 

сопѣли,

 

и

 

гудѣніемъ

 

струн-

нымъ,

 

и

 

всякими

 

неподобными

 

играми

 

сатанинскими,

и.іесканіемъ

 

и

 

п лясаніемъ,

 

жецамъ

 

же

 

и

 

дѣвамъ

 

и

главами

 

киваніе

 

и

 

устамя

 

ихъ

 

непріязненъ

 

кличъ,

вся

 

скверным

 

бѣсовскія

 

пѣсни,

 

и

 

хребтомъ

 

ихъ

 

вих-

ляпіе,

 

и

 

ногамъ

 

ихъ

 

скака

 

nie

 

и

 

топтаніе;

 

ту

 

же

 

есть

мужамъ

 

и

 

строкамъ

 

великое

 

паденіе;

 

ту

 

же

 

есть

 

на

женское

 

и

 

дѣвичье

 

щатаніе

 

блудное

 

имъ

 

воззрѣніе,
такѳже

 

есть

 

и

 

женамъ

 

мужапымъ

 

оскверненіе

 

и

 

дѣ-
вамъ

 

растлѣніе.

 

Что

 

же

 

бысть

 

во

 

градѣхъ

 

и

 

селѣхъ
въ

 

годину

 

ту?

 

Сатана

 

красуется— кумірское

 

праздно-^

ваніе!»...

 

й ").

 

Эти

 

забавы

 

сопровождались

 

суевѣрнымъ
исканіемъ

 

зелій

 

и

 

кладовъ:

 

исходятъ

 

оговницы

 

му-

жіе

 

и

 

жены— чаровницы

 

по

 

лугамъ

 

и

 

болотамъ,

 

и

въ

 

пустыни

 

и

 

въ

 

дубравы,

 

ищущи

 

смертныя

 

отра-

вы

 

и

 

травнаго

   

зелія

 

на

 

пагубу

 

человѣкомъ

  

и

 

ско-

*)

 

Никон.

 

Лѣтоп.

 

III.

 

211.

 

Попадать

 

es

 

бочки

 

—

 

древняя

славянская

 

игра,

 

употребительная

 

и,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

у

 

Хору-

танъ.

 

C'a.

 

Костомарова:

 

«Сѣверн.о-Русскін

 

Народоправства

 

1J,

161.

**і

 

Сѣвщнофуссщя

 

нщродоцрщвлтва

 

т.

 

11,.

 

сшр*

 

161.



—

   

376

   

—

томъ;

 

ту

 

же

 

и

 

дивія

 

коренія

 

копаютъ

 

"на

 

потвореніе
мужемъ

 

своимъ.»

 

*),
Въ

 

своемъ

 

Послами

 

въ

 

Новгорода

 

Фотій

 

сильно

 

воо-

ружается

 

противъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

остатковъ

 

языче-

ства.

 

Такъ,

 

противъ

 

народныхъ

 

суевѣрій

 

дано

 

было
имъ

 

въ

 

этомъ

 

нос

 

[аніи

 

правило,

 

по

 

которому

 

священ-

ники

 

должны

 

были

 

лишать

 

своего

 

благогловенія

 

и

отлучать

 

отъ

 

церкви

 

ворожей,

 

знахарей

 

и

 

ихъ

 

по-

читателей.

 

Щ

 

Фотій

 

издалъ

 

также

 

правила

 

И

 

каса-

тельно

 

браковъ,

 

совершавшихся

 

безъ

 

церковпаго

 

бда-
гословенія.

 

Въ

 

посланіи

 

къ

 

Новгородцамъ

 

вотъ

 

что

говоритъ

 

архипастырь,

 

обращаясь

 

къ

 

священникамъ

«а

 

которіи

 

не

 

по

 

закону

 

живутъ

 

съ

 

женами,

 

без-
блшословенія

 

поповскаго

 

понялися, —тѣмъ

 

эпитнМіи

 

три

лѣта

 

какъ

 

блуднику,

 

да

 

совокупити

 

ихъ;

 

и

 

учите

 

й
приводите

 

ихъ

 

къ

 

правиламъ

 

вѣры,

 

да

 

съ

 

благо-
словенъѳмъ

 

съ

 

женами,

 

а

 

не

 

съ

 

благословеніемь

 

вос-

хотятъ

 

жити;

 

и-но

 

ихъ

 

разлучити,

 

аще

 

не

 

послу-

шаютъ

 

и

 

вы,

 

попы,

 

не

 

принимайте

 

ихъ

 

приногаеній
и

 

дары

 

имъ

 

не

 

давайте»

 

***). —Между

 

правилами

 

Митр.
Фотія

 

встрѣчаются

 

еще

 

правила

 

о

 

пеу потреблены

 

удав-
ленины

 

и

 

объ

 

иноетранныхъ

 

съѣстныхъ

 

припасаіъ.
Предки

 

наши,

 

по

 

старому

 

языческому

 

обычаю,

 

упот-

ребляли

 

въ

 

пищу

 

звѣрей

 

и

 

птицъ,

 

попадавшихъ

 

въ

охотничьи

 

силки

 

и

 

задыхавшихся

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

между

тѣмъ

 

совѣстились

 

употреблять

 

разнаго

 

рода

 

съѣст 1 '
ные

 

припасы,

 

привозимые

 

изъ— за

 

границы.

 

Митр.
Фотій,

 

на

 

основаніи

 

Церковныхъ

 

правилъ,

 

строго

воснрещаетъ

 

употреблять

 

удавленину

 

и

 

дозволяетъ

ѣсть

 

мясо

 

лишь

   

тІ>хъ

 

животныхъ,

 

которыя

   

затрав-

*)

 

Псковск.

 

Лѣтоп.

 

I,

 

279.
**)

 

Правила

 

Митр.

 

Фотія.

 

«Православн.

 

Собесѣдн»!

 

1866

г.

 

Февраль,

 

стр.

 

96.

 

,

**$)'Сѣверно-русскія

 

Народоправства —11,160,



-

 

m

 

-

дены

 

собаками

 

или

 

птицами

 

съ

 

лролитіемъ

 

крови;

иностранные

 

же

 

припасы

 

и

 

напитки

 

разрѣшаетъ

 

упо-

треблять,

 

но

 

благссловепіи

 

пхъ

 

молитвою.

 

*)..

Мы

 

сказали,

 

что

 

вообще

 

языческая

 

старина,

 

такт,

или

 

иначе

 

преломившая

 

въ

 

себѣ

 

лучи

 

хриетіанскаго
міросозерцанія,

 

нашла

 

себѣ

 

главпѣишее

 

вмѣстилище,

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

удобнѣйшее

 

средство

 

распро-

'страненІя

 

въ

 

апокрифической

 

литературѣ.

 

Широкое
развитіе

 

послѣдией

 

принадлежитъ

 

именно

 

XIII — XY
вв.,

 

—

 

т.

 

е.

 

тому

 

времени,

 

когда

 

въ

 

средѣ

 

русскаго

народа

 

господствовало

 

смѣшашюе

 

двоевіьріе.

 

Нужно,
поэтому,

 

ожидать,

 

что

 

пастыри

 

и

 

учители

 

церков-

пые,

 

обличая

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

частныя

 

проявленія
суевѣрной

 

языческой

 

старины,

 

не

 

оставятъ

 

безъвни-
манія

 

и

 

той

 

литературы,

 

которая

 

преимущественно

сохраняла

 

и

 

поддерживала

 

эту

 

старину.

 

Такъ,

 

дей-
ствительно,

 

и

 

было.

 

Пастыри

 

церкви

 

заклеймили

 

эту

литературу

 

названіемъ

 

отреченной,

 

т.

 

е.

 

несоотяѣт-
ствующей

 

истинному

 

духу

 

Христіанства,

 

а

 

потому

не

 

долженствующей

 

служитъ

 

чтеніемъ

 

для

 

право-

славныхъ

 

христіанъ.

 

Начиная

 

съ

 

XIII

 

в„

 

наши

 

древ -

Hie

 

пастыри

 

и

 

учители

 

церковные,

 

обнародываютъ
лщдексы

 

или

 

запрещенія,

 

направленныяпротивъ

 

апо-

крифической

 

литературы,

 

сопровождаемыя

 

перечи-

сленіемъ

 

книгъ

 

истипныхъ

 

и

 

ложныхъ

 

или

 

отрв-

ленныхъ.

 

Такъ,

 

уже

 

Митр.

 

Кириллъ

 

II,

 

въ

 

слот

 

па

 

со-

боръ

 

^архистратига

 

Михаила,

 

говорить:

 

«набирайтесь
разума,

 

изъ

 

Божественныхъ

 

писаній;

 

ложныхъ

 

же,

книгъ

 

не

 

читайте».

 

**). —Находящееся

 

въ

 

Паисгевскомъ
Свирпикѣ

 

XIY

 

в.

 

Слово

 

Ефрема

 

о

 

киижтмъ

 

ученъи,

 

изъ

ясняя,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

правая

 

вѣра

 

и

 

изъ

 

какихъ

*)

 

Православн.

 

Собесѣдиит — 1866,

 

М-

 

2-й.

a*;jl

 

Чтенія

 

es

 

Моск.

 

Общ.

 

Исторіи

 

и

 

древностей

 

1817

 

г.

 

M

 

8,



m

пйсаній

 

нужно

 

почерпать

 

истинпыя

 

позианія,

 

исчис-

ляѳтъ

 

и

 

отреченным

 

книги,

 

соблазняющія

 

людей

 

нера-
зумпыхъ:

 

«отреченныя

 

же

 

книги

 

не

 

принимали

 

от-

нюдъ.

 

Отреченныя

 

же

 

книги

 

суть:

 

Остроноумья,

 

Звѣз-
дочетъя,

 

Соиникъ,

 

Волховникъ,

 

Птичнть

 

чаровть,

 

Землемть-
ръе,

 

Чароміьрье,

 

Стѣшмъ

 

знамянья...

 

и

 

прочая

 

книга».

 

).

Митр.

 

Ктіріанз

 

въ

 

ХІТ

 

в.

 

вноситъ

 

въ

 

молитвенникъ

цѣлую

 

статью

 

о

 

кнгігахъ

 

истинныхг

 

и

 

ложныхъ.

 

Здѣсь,
кромѣ

 

писка

 

книгъ,

 

запрещенныхъ

 

еоборнымн

 

по-

стаповленіями,

 

указаны

 

и

 

другія

 

ложныя

 

нисаиія,

»

                 

явившіяся

 

уже

 

послѣ

 

этихъ

 

постановленій,

 

а

   

также

многія

 

народньія

 

суевѣрія.

 

")

Намѣтивъвъ

 

краткихъ

 

чертахъ,

 

на

 

какія

 

стороны

народно-религіозной

 

жизни

 

направлены

 

были

 

облй
Ченія

 

русскихъ

 

церковныхъ

 

учителей

 

XIII— XT

 

в

 

в.

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

сказать

 

въ

 

заключеніе

 

нѣсколв-
ко

 

словъ

 

о

 

характерѣ

 

самихъ

 

обличителей,

 

на

 

сколь-

ко

 

онъ

 

проявился

 

въ

 

ихъ

 

обличеніяхъ.
Своею

 

постоянною,

 

неутомимою

 

пастырскою

 

дѣ-
ятельностію

 

противъ

 

народныхъ

 

суевѣрт

 

церковные

учители

 

Руси

 

XIII— XT

 

в

 

в.

 

явно

 

доказываютъ,

 

что

умственное

 

ихъ

 

образованіе

 

высоко

 

поднималось

 

надъ

общимъ

 

уровнемъ

 

современнаго

 

имъ

 

народнаго

 

раз-

витія.

 

Такія

 

явленія

 

природы,

 

напр.

 

громъ

 

молнія

 

И
проч.,

 

въ

 

коихъ

 

народъ

 

видѣлъ

 

присутствіе

 

какихъ

'

 

то

 

непонятныхъ

 

живыхъ

 

силъ,

 

дѣйствующихъ

 

по

какому-то

 

капризу, —пастыри —обличители

 

старались

объяснять

 

естественнымъ

 

образомъ

 

и

 

тѣмъ

 

освобож-
дать

 

народную

 

фантазію

 

отъ

 

постоянно-

 

пугливаго

настроен ія.

 

Правда,

 

тѣ

 

объясненія

 

явленій

 

природы,

*)

    

Историческая

 

христоматія —Буслаева.

**^>|

 

Галаховв — Иіторін

 

русской

 

словесности

 

1,

 

14.



ssas»

       

Л?»#

       

"^^

кікія

 

предлагали

 

народу

 

его

 

церковые

 

учители,

 

flatty
объясненія

 

Кирилла

 

Вѣлозерскаго,— нѳвыдерживаютъ

иногда

 

современной

 

научной

 

критики..*

 

До

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

болѣе

 

всего

 

важенъ

 

тотъ

 

принцйпъ,

 

изъ

 

ко-

тораго

 

выходили

 

пастыри— обличители,

 

важно

 

то

стремленіе

 

которымъ

 

они

 

руководились

 

—

 

именно

стремленіе

 

объяснить

 

явленія

 

природы

 

естественными

законами.

 

И

 

кто

 

не

 

согласится,

 

что

 

за

 

пастырскую

деятельность

 

свою

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

церковные

 

учи-

тели

 

того,

 

столь

 

еще

 

скуднаго

 

умственнымъ

 

разви-

тіемъ,

 

времени

 

достойны

 

полнѣйшаго

 

сочувствія

 

и

у

 

важенія,

 

?...— Будучи,

 

такимъ

 

образомъ,

 

врагами

 

су -

евѣрія

 

сколько

 

по

 

своему

 

правильному

 

христіаски-
религіозному

 

взгляду,

 

столько

 

же

 

и

 

по

 

своему

 

высо-

кому

 

для

 

того

 

времени

 

умственному

 

развитію,

 

разо-

блачая

 

это

 

суевѣріе

 

вездѣ—на

 

каждомъ

 

шагу,— наши

древніе

 

церковные

 

учители,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

об-
наруживают

 

постоянно

 

глубоко

 

гуманное

 

отшше

ніе

 

къ

 

самымъ

 

жертвамъ

 

суевѣрія.

 

Они

 

болѣютъсерд-
цемъ,

 

видя

 

народную

 

грубость,

 

имъ

 

тяжело

 

и

 

груст-

но,

 

что

 

народъ,

 

по

 

своему

 

неразумію,

 

нриписываетъ

извѣстныя

 

явленія

 

природы

 

несбыточнымъ

 

причи-

нами...

 

«Печаль

 

многу,—

 

говоритъ

 

одинъ

 

такой

 

учи-

тельный

 

мужъ

 

(Серапіонъ

 

Владимірскій),

 

—

 

имамъ

 

о

васз

 

въ

 

сердци

 

чада!

 

Гдѣ

 

се

 

есть

 

въ

 

писаньи,

 

еже

 

человѣ-

комъ

 

владіъти

 

обильемъ,

 

или

 

скудостію,

 

подавати

 

или

дождь

 

или

 

теплоту?

 

О,

 

щразуміеі.»

 

И

 

онъ

 

у

 

потребля-
ем

 

всѣ

 

убѣжденія,

 

что

 

бы

 

не

 

допустить

 

до

 

смерти

совершенно

 

неповинпыхъ

 

людей,

 

коихъ

 

народъ

 

счп-

талъ

 

волхвами

 

и

 

коимъ

 

прияисывалъ

 

возможность

подавать

 

дождь

 

или

 

теплоту...

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

вообще

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

наши

 

дрерніе

 

Пастыри-
обличители

 

были

 

чужды

 

религіознаго

 

фанатизма

 

сред-

невѣковаго

 

духовенства

 

западной

 

церкви,

 

которое

 

но



tea*

     

§§()

     

Ш

lôM'Ô

 

йе

 

оШШось

 

сёйсходйтѳлъйоотІго

 

ёъ

 

Жф
твамъ

 

народнаго

 

суевѣрія,

 

по

 

большею

 

частію

 

само

заправляло

 

народнымъ

 

голосомъ,

 

требовавшимъ,

 

сож-

женія

 

какого-нибудь

 

чернокнижника,

 

или

 

какой-
нибудь

 

старой

 

бабы— колдуньи.,.

Разематривая

 

обличительную

 

деятельность

 

на-

шихъ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

учителей,

 

направлен-

ную

 

нротивъ

 

остатковъ

 

языческой

 

старины,

 

мы

 

не

рѣдко

 

замѣчаемъ,

 

что

 

церковные

 

обличители

 

воору-

жаются

 

противъ

 

самыхъ,

 

по

 

видимому

 

невинныхъ

 

и

естеетвенныхъ

 

народныхъ

 

развлеченій,

 

напр.,

 

пѣсень,
игрищъ

 

и

 

тому

 

подобныхъ

 

способовъ

 

народнаго

 

удо-

вольствія

 

въ

 

досужій

 

часъ.

 

Пѣкоторые

 

писатели

 

хо-

тятъ,

 

поэтому,

 

видѣть

 

въ

 

нашихъ

 

древнихъ

 

церков-

ныхъ

 

учителяхъ

 

людей

 

черствыхъ,

 

смотрѣвшихъ

 

на

жизнь,

 

исключительно

 

съ

 

аскетической

 

точки

 

зрѣнія,
а

 

потому

 

и

 

преслѣдовавіпихъ

 

всѣ

 

прояленія

 

народ-

наго

 

веселья...

 

Такъ,

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

своихъ

 

«Сквер-
но—русскихъ

 

Народоправствъ»

 

г.

 

Еостомаровъ

 

говоритъ,

напр.;

 

«Пиры

 

Новгородцевъ

 

пріобрѣли

 

значитель-

ность

 

въ

 

свое

 

время

 

и

 

пастыри

 

особенно

 

вооружились

противъ

 

нихъ,

 

гпат

 

какъ

 

вообще

 

(?)

 

съ

 

церковнаго

 

взгля-

да

 

почиталось

 

грѣшнымъ

 

дѣломъ

 

всякое

 

увеселеніе».

 

*)

 

И
на

 

чемъ

 

основываетъ

 

г.

 

Костомаровъ

 

такой

 

обгцій

 

свой
приговоръ?— А

 

вотъ

 

на

 

чемъ.

 

«Въ

 

грамотѣ

 

Фотія,
говоритъ

 

г.

 

Еостомаровъ

 

въ

 

подстрочномъ

 

примѣчаніи
къ

 

своему

 

приговору,— онъ

 

нападаетъ

 

на

 

эти

 

обычаи
въ

 

Новгородѣ:

 

«пьянства

 

лишатися

 

лишняю

 

и

 

пировъ,

боліье

 

еідабываетъ

 

говіьнье».

 

А

 

священникамъ

 

говорится:

«не

 

буди

 

кощуннинъ,

 

ни

 

трецъ,

 

пи

 

пьяница,

 

пи

 

скла-

довъ

 

пировпыхъ

 

творя,

 

но

 

инымъ

 

возбраняй».

 

—

 

И

 

на

томъ

 

основаніи,

 

что

 

Митр.

 

Фотій

 

заповѣдуетъ

   

наро-

*).

 

11,

 

Ï57— 158.



—

   

381

   

—

ду

 

остерегаться

 

лѵшпяю

 

пьянства,

 

да

 

и

 

то

 

при

 

говіьти,

а

 

свящешикамъ —вообще

 

не

 

пьянствовать,

 

не

 

играть

и

 

проч.,—

 

г.

 

Еостомаровъ

 

вьтвелъ

 

свой

 

общій

 

приговора

о

 

древнемъ

 

церковномъ

 

взглядѣ

 

на

 

народны

 

я

 

у

 

ве-

селели;!.. —Дѣйствителъно,

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

памят-

циковъ,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

видно,

 

что

 

наши

 

древ -

nie

 

церковные

 

учители

 

возставали

 

противъ

 

самыхъ,

по

 

видимому,

 

невинныхъ

 

народныхъ

 

забавъ.

 

Но

 

это

дѣлали

 

они

 

во

 

все

 

не

 

по

 

черствости

 

своего

 

характера,

не

 

потому,

 

что

 

на

 

ихъ

 

аскетическійвзглядъ

 

казалось

грѣшнымъдѣломъ

 

всякое

 

мірское

 

веселье.

 

Тоідашнія

 

на-

родиыя

 

игры,

 

мірскія

 

пѣсни

 

и

 

прочія

 

забавы,

 

хотя

 

и

потеряли

 

въ

 

народномъ

 

смыслѣ

 

свое

 

прежнее

 

внутрен-

нее

 

значеніе

 

въ

 

сбщемъ

 

строѣ

 

языческаго

 

мірссозер-
цапія

 

и

 

только,

 

такъ

 

сказать,

 

безгозпательно

 

копи-

ровались

 

народомъ,

 

какъ

 

преданья

 

старины,

 

переда-

ваемьтя

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ, — но

 

всетаки

 

своей

 

вніыи-

ней

 

стороной

 

напоминали

 

о

 

язычествѣ

 

лгодямъ,

 

коихъ

обязаниостію

 

было-

 

строго

 

блюсти

 

чистоту

 

христіаи
скаго

 

направленія

 

въ

 

народной

 

жизни.

 

Тогда

 

небыло
такѵхъ

 

пѣсенъ

 

и

 

игръ,

 

какія

 

теперь

 

существутотъ

 

въ

иародѣ

 

и

 

составляют!,

 

плодъ

 

уже

 

дальнѣйгаей

 

исто-

ричестой

 

жизни

 

русскаго

 

народа,

 

давно,

 

давно

 

уже

христіанскаго.

 

Таковы,

 

напр.

 

въ

 

Малороссии

 

птьсии

козацкія.

 

Но

 

если

 

еще

 

и

 

теперь

 

сохранились

 

въ

 

на-

рода

 

пѣсни

 

и

 

игры

 

съ

 

ясными

 

намеками

 

на

 

давно

вымершую

 

языческую

 

старину,

 

какова, 1"

 

тшір. ь

 

пѣспя

съ

 

припѣвомъ:

 

ой

 

дідъ

 

—

 

Ладо!,

 

—

 

то

 

въ

 

тог

дашнее

 

время ?*"

 

всякая

 

пѣсня,

 

всякая

 

игра

 

была
составлена

 

исключительно

 

изъ

 

элементовъ

 

языческой
старины.

 

А^это-то

 

и

 

не

 

нравилссь

 

лашимъ

 

лрев-

иимъ

 

церковнымъ

 

учителямъ...

 

Правда,

 

они

 

сами

хор*шо

 

видѣли,

 

что

 

народъ

 

давно

 

уже

 

утратилъ

настоящее,

   

внутреннее

   

значеніе

    

тѣхъ

   

еловъ

    

и
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-

фразъ,

 

тѣхъ

 

дѣйствій

 

и

 

обрядовъ,

 

изъ

 

которыхъ

были

 

составлены

 

его

 

пѣсни

 

и

 

игры.

 

Но

 

имъ

не

 

хотѣлось,

 

чтобы

 

и

 

эти

 

обломки

 

язычества

 

служи-

ли

 

для

 

народа

 

средствами

 

для

 

пріятнаго

 

препровож-

денія

 

досужаго

 

времени,— не

 

хотѣлось

 

не

 

по

 

черст-

вости

 

ихъ

 

характета,

 

угрюмо

 

будто

 

бы

 

смотрѣвшаго.
на

 

всякаго

 

рода

 

развлеченія,

 

—

 

а

 

по

 

чистотѣ

 

ихъ

христіанскаго

 

воззрѣнія,

 

внѣдрить

 

которое

 

во

 

внеш-

нюю

 

и

 

внутреннюю

 

жизнь

 

народа

 

оПи

 

такъ

 

Горячо

желали.

 

Этимъ

 

объясняется

 

ихъ

 

полемика

 

противъ

тогдашнихъ

 

мірскихъ

 

пѣсенъ

 

и

 

пгръ

 

и

 

т.

 

п.,

 

полемика,

соблазняющая

 

нѣкоторыхъ

 

жслѣдователей

 

нашей
старины.

 

Г.

 

Буслаевъ

 

тоже

 

какъ

 

будто

 

Не

 

совсѣмъ
доволенъ

 

ею.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

своихъ

 

іісторическихъ

очерковъ

 

русской

 

народной

 

Словесности

 

и

 

искуства

 

онъ

говоритъ

 

съ

 

нѣкоторою

 

грустью:

 

И

 

такъ

 

всѣ

 

игры,

всѣ

 

забавы,

 

связанным

 

тѣспыми

 

узами

 

съ

 

темной

 

ми-

ѳгшской

 

стариной,

 

всякій

 

досугъ

 

простаго

 

народа, ког-

да

 

фантазія

 

и

 

чувство

 

просятъ

 

себѣ

 

выраженія

 

въ

пѣснѣ

 

и

 

пляскѣ,

 

однимъ

 

словомъ

 

всякое

 

веселье

 

его

казалось

 

лучшимъ

 

людямъ

 

той

 

эпохи

 

дѣломъ

 

предосуди-

тельным^

 

навожденіемъ

 

діавольскимъ».

 

*)

 

Но

 

г.

 

Бу-
слаевъ

 

на

 

столько

 

безпристрастенъ,

 

что

 

хотя

 

нѣсколъ-

ко

 

оправ дываетъ

 

нашихъ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

учи-

телей,— и

 

тотъ

 

мотивъ,

 

на

 

основаніи

 

котораго

 

онъ

хочетъ

 

оправдать

 

ихъ,

 

тоже

 

имѣетъ

 

большую

 

важ-

ность

 

и

 

служитъ

 

другимъ,

 

не

 

менѣе

 

сильнымъ,

 

дока-

зательствомъ

 

правоты

 

древнихъ

 

пастырей —

 

обличи-
телей

 

въ

 

той

 

ихъ

 

полемикѣ,

 

которая

 

занимаетъ

 

насъ

въ

 

настоящее

 

время.

 

Г.

 

Буслаевъ

 

вполнѣ

 

оправдалъ

бы

 

этихъ

 

обличителей,

 

если

 

бы

 

обратилъ

 

вниманіе
на

 

ту

 

первую

 

причину

 

ихъ

 

полемики,

   

которую

   

мы

Щ.

 

Щ

 

69.



/
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-

раскрыли

 

выше, —тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

самъ

 

же

 

онъ.

 

г'
Буслаевъ,

 

называетъ

 

совершенно

 

справедливо

 

тог-

дашпія

 

игры

 

и

 

забавы

 

ттьсно

 

связанными

 

съ

 

темной

мтической

 

стариной,

 

а

 

ниже

 

назоветъ

 

ихъ,

 

хоть

 

не

вполне

 

уже

 

справедливо,

 

просто

 

языческими

 

забавами.

Понятно,

 

почему

 

паши

 

древпіе

 

церковные

 

учители

должны

 

были

 

вооружаться

 

противъ

 

такихъ

 

забавъ.
Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

г.

 

Буслаевъ:

 

«Смотря

 

на

 

гірошед-
шее

 

безпристрастно,

 

нельзя

 

не

 

отдать

 

нтпоторой

 

спра-

ведливости

 

обличителямъ;

 

потому

 

что

 

своего

 

веселья,

своего

 

поэтическаго

 

досуга,

 

какъ

 

свидѣтелъттвуютъ
паши

 

древніе

 

писатели,

 

народъ

 

не

 

г/мтлз

 

въ

 

ихъ

 

гла-

захъ

 

облагородить

 

идеями

 

новой

 

релтіи,

 

не

 

умѣлъ

 

ис-

купить

 

своихъ

 

языческихд

 

забавъ

 

ревностію

 

къ

 

тому

высокому

 

ученію,

 

которое

 

проповѣдывалось

 

избран-
ными

 

умами

 

той

 

эпохи».

 

*)

 

Действительно,

 

не

 

умѣлъ
искупить...

 

Читая

 

хоть,

 

напр.

 

вышеприведенный

 

от

рывокъ

 

изъ

 

поученія:

 

Слово

 

истолковано

 

мудростью,-

невольно

 

убѣждаешься

 

въ

 

этомъ.—

Еакой

 

же

 

выводъ

 

изъ

 

всего

 

вышесказаннаго

можно

 

сдѣлать

 

для

 

нашего

 

современная

 

пастырека-

го

 

учительства?— Ж

 

теперь

 

среди

 

нашего

 

народа

 

есть

много

 

еще

 

остатковъ

 

языческой

 

старины,

 

проявляю-

щихся

 

въ

 

такой

 

или

 

иной

 

формѣ.

 

Но

 

кромѣ

 

стариньт,-

и

 

современность,

 

конечно,— успѣла

 

породить

 

среди

народа

 

нѣкоторыя

 

несогласный

 

съ

 

чистотою

 

христі-
анской

 

мысли

 

и

 

жизни

 

воззрѣнія

 

и

 

нравы...

 

Народ-
ная

 

пастырская

 

проповѣдъ

 

должна

 

обличать

 

всѣ

 

эти

уклоиеиія,

 

порожденны я

 

с?й№ргшш

 

и

 

новизною.

 

Но

 

обли-
ченіе

 

должно

 

основываться

 

на

 

нредварительномъ

 

все-

стороннемъ

 

и

 

осиовательномъ

 

ѵзученіи

 

народной

 

жиз-

ни

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

церкви.

 

Ихъ

 

проповѣдь

 

дод-

*).

 

Ibidem,
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жна

 

носить

 

на

 

себѣ

 

явные

 

слѣдьт

 

самой

 

внимательной
наблюдательности

 

надъ

 

народною

 

жизніго—

 

и

 

ея

 

не-

достатками.

 

Тогда

 

она

 

будетъ

 

живою

 

проповѣдію,

поплтною

 

для

 

народа

 

учительницею,

 

зеркаломъ,

 

въ

которомъ

 

пародъ

 

увидитъ

 

свою

 

дѣйствителъную

 

жизнь,

оцѣляемую

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

христіатіскаго

 

идеала ..

Такая

 

только

 

проповѣдь

 

и

 

будетъ

 

полезна

 

для

 

па-

рода.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

она

 

же-

 

можетъ

 

остаться

памятникомъ

 

для

 

будущихъ

 

поколѣпій,

 

какъ

 

драго-

цѣпный

 

матеріалъ

 

для

 

знакомства

 

съ

 

прошлою

 

на-

родною

 

жизнію.

 

По

 

этому

 

пусть

 

пастыри

 

народные

нѳограиичиваются

 

только

 

устными

 

обличеніями...
Пусть

 

они

 

запечатлѣваютъ

 

свое

 

знаніе

 

народной

 

жиз-

ни

 

въ

 

письменной

 

проповѣди,

 

внося

 

конечно

 

и

 

сюда

простоту

 

и

 

живость

 

устпаго

 

слова.— Таковыхъ

 

пасты-

рей

 

петолько

 

благодарно

 

помянетъ

 

церковь,

 

по

 

по-

мянетъ

 

ихъ

 

благодарно

 

и

 

наука

 

народной

 

псторіи

 

и

этнографы. —

Л.

 

31.

К гь

 

матеріалажъ

 

для

 

біографіи

 

Преосв.
Аиатолія,

 

бывшаго

 

Архіещіскопа

 

Mo-
гилевскаго

 

и

 

Мстиславскаго,

Съ

 

1860

 

г.

 

жилъ

 

на

 

покоѣ,

 

въ

 

Гербовецкомъ

 

мо-

настырѣ,

 

Еишиневской

 

Енархіи,

 

Архіепископъ

 

Ана-
толий

 

Мартыновскій,

 

правивгаій

 

передъ

 

этимъ

 

Моги-
левскою

 

Еиархіею.

 

Это

 

былъ

 

одипъ

 

изъ

 

самыхъ

 

не-

утомимыхъ

 

и

 

обильныхъ

 

пашихъ

 

церковныхъ

 

пи-

сателей.

 

Писать

 

и

 

печатать

 

—

 

было

 

непреодолимою

потребнсстію

 

его

 

души

 

съ

 

самыхъ

 

раннихъ

 

поръ

его

 

церковно-сбщественной

 

деятельности.

 

Въ

 

40

 

хъ

и

 

50-хъ

  

годахъ

 

онъ

 

замѣтно

 

выдавался

 

въ

 

духов-



ноі

 

литературв

 

Своими

 

проПаМолМа

 

й

 

осо§еЙЙ0

 

своими
религіозными

 

размышленьями.

 

Извѣстная

 

его

 

книга:

«Вѣра,

 

Надежда

 

и

 

Любовь,

 

изложен ныя

 

въ

 

бесѣдахъ
и

 

размышленіяхъ,

 

съ

 

нрисовокупленіемъ

 

духовныхъ

стихотвореній»

 

—

 

выдержала

 

цѣлыхъ

 

пять

 

изданій.
Въ

 

исторіи

 

богословской

 

науки

 

оиъ

 

извѣстенъ

 

какъ

авторъ

 

сочиненія:

 

«Обз

 

отногиеніяхъ

 

римской

 

церкви

 

къ

другимъ

 

христіапскимъ

 

церквамъ

 

и

 

ко

 

всему

 

человече-

скому

 

роду»

 

(2

 

части.

 

1857

 

г.).

 

Это

 

сочиненіе,

 

издан-

ное

 

авторомъ

 

въ

 

свѣтъ

 

иодъ

 

псевдонимомъ

 

Авдія

 

Bô-
стокова

 

*)

 

и

 

выдержавшее

 

два

 

издапія,

 

—

 

доставило

Преосв.

 

Анатолію

 

степень

 

доктора

 

Боюсловія,

 

въ

 

то-

гдашнее

 

время

 

очень

 

рѣдкую

 

и

 

имѣвшую

 

болѣе

 

по-

четный,

 

чѣмъ,

 

такъ

 

сказать,

 

хлѣбный

 

Характеръ,

 

ка-

кой

 

сообщился

 

ей,

 

понѣкоторымъ

 

обстоятельствам^
въ

 

лослѣднее

 

время...— Еромѣ

 

любви

 

къ

 

духовной
наукѣ

 

и

 

литературѣ,

 

Преосв.

 

Анатолій

 

горячо

 

лю-

билъ

 

ж

 

искусства.

 

Особенно

 

любилъ

 

онъ'изналъ

 

(въ

теоріи

 

и

 

практики)

 

живопись

 

—

 

преимущественно

 

ико-

нописную.

 

Его

 

брошюра

 

объ

 

иконописаніи

 

(Москва
1875

 

г.)— пользуется

 

извѣстностію

 

въ

 

художествен-

ной

 

литературѣ.

 

Всѣ

 

сочнненія

 

свои,

 

предназнача-

емыя

 

для

 

печати,

 

онъ

 

украшалъ

 

прекрасными

 

винь-

етками,

 

которыя

 

рисовалъ

 

собственною

 

же

 

рукою.,.

Много

 

картинъ

 

и

 

рисунковъ,

 

принадлежащихъ

 

его

кисти,

 

хранится

 

теперь

 

у

 

его

 

наслѣдниковъ.

 

Вообще
Преосв.

 

Анатолій

 

—

 

это

 

была

 

натура

 

артистическая,

художественная...

   

Матеріальные

  

интересы

   

совсѣмъ

1).

 

Подъ

 

этимъ

 

псевдонимомъ

 

Преосв.

 

Анатолій

 

издалъ

 

и

нѣеколько

 

другихъ

 

своихъ

 

сочиненій.

 

Подъ

 

этимъ

 

же,

 

псевдо-

нимомъ,

 

только

 

измѣнивіпи

 

его

 

на

 

малорусское

 

окончаніе

 

(Вос-

точенко)

 

пясалъ

 

онъ

 

и

 

свои

 

Воспоминания

 

о

 

видіънноми

 

и

 

слы-

шанномз

 

—

 

въ

 

кіевскомъ

 

журналѣ

 

«Вѣстникъ

 

Юго-Западной

 

ц

Западной

 

Россіи».



ВозШЙалй

 

ei?ô..i

 

Ыъ

 

удобствах^

 

жизіш

 

онъ

 

йѳпо»
мыш.іялъ...

 

Часто

 

повторявшееся

 

изданіе

 

его

 

сочи-

неній

 

приносило

 

матеріальную

 

пользу

 

больше

 

дру-

гимъ,

 

чѣмъ

 

ему...

Преосв.

 

Апатолій

 

скончался

 

8

 

августа

 

1872

 

г.—

въ

 

Гербовецкомъ

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

ногребенъ.

 

Остав-
шіеся

 

нослѣ

 

него

 

бумаги

 

достались

 

одному

 

изъ

 

его

наслѣдниковъ,

 

живущему

 

въ

 

Еишиневѣ.

 

Мы

 

имѣли
возможность

 

осмотрѣть

 

и

 

нѣсколько

 

изучить

 

эти

 

бу-

маги.

 

Что

 

особенно

 

интересно

 

между

 

ними

 

-

 

такъ

 

это

переписка

 

покойнаго

 

архіепископа

 

со

 

многими

 

зна-

менитыми

 

іерархами

 

русской

 

церкви

 

и

 

съ

 

другими

замѣчательными

 

лицами.

 

Больше

 

всего

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

имѣютъ

 

значенія

 

письма

 

самаго

 

Анатолія,
сохранившіяся

 

въ

 

черновыхъ

 

подлинникахъ...

 

Еще
не

 

наступило,

 

конечно,

 

время

 

обнародованія

 

ихъ,

 

но

они

 

представ ляютъ

 

много

 

драгоцѣнныхъ

 

указавши

чертъ

 

для

 

исторіи

 

русской

 

церкви

 

въ

 

новѣйшее

 

вре-

мя;

 

они

 

же

 

представляютъ

 

намъ

 

и

 

самаго

 

Анатолія
какъ

 

ревностнѣйшаго

 

Пастыря

 

церкви,

 

употребляв-
шаго

 

съ

 

своей

 

стороны

 

всѣ

 

усплія,

 

чтобы

 

врачевать

нѣкоторыя

 

больныя

 

стороны

 

нашей

 

церковно- общест-
венной

 

жизни.

 

—

 

Переписка

 

эта

 

нриподнимаетъ

 

не-
сколько

 

покровъ

 

и

 

съ

 

того

 

періода

 

жизни

 

Преосв.
Анатолія,

 

который

 

ему

 

пришлось

 

провести

 

на

 

покоѣ—

съ

 

1860

 

по

 

1872

 

гг.

 

въ

 

Гербовецкомъ

 

монастырѣ.

 

По
нѣкоторымъ

 

даннымъ

 

можно

 

судить,

 

что

 

пребываніе
Пр.

 

Анатолія

 

въ

 

этомъ

 

монастырѣ

 

не

 

было

 

для

 

него

покойно...

 

Онъ

 

нопалъ

 

въ

 

среду

 

со

 

всѣмъ

 

неблагонрі-
ятствовавшую

 

старческой

 

его

 

жизни

 

и

 

егоінаклонио-

стямъ

 

къ

 

литературной

 

работѣ.

 

Преосв.

 

Анатолій

 

былъ
смиренъ

 

духомъ.

 

Никому

 

онъ

 

ни

 

на

 

кого

 

нежаловался.

Онъ

 

съ

 

терпѣяіемъ

 

до

 

конца

 

песъ

 

свой

 

крестъ.

 

Быв-
шій

 

Архіепископъ

   

Могилевскій

 

и

 

докторъ

 

Богословія



--

 

ш

 

^*

дОлженъ

 

былъ

 

до

 

конца

 

влачить

 

дни

 

среди

 

не

 

ср

 

од-

ной

 

ему,

 

невѣжественной

 

и

 

грубой

 

среды...

 

Подробнѣѳ
объ

 

этомъ

 

мы

 

норазскажемъ

 

когда

 

нибудь

 

въ

 

дру-

гой

 

разъ...

Въ

 

настоящей

 

разъ

 

мы

 

хотимъ

 

познакомить

 

съ

одною

 

рукописью

 

Преосв.

 

Анатолія,

 

относящеюся

 

ко

временами

 

его

 

студенчества

 

въ

 

Кіевской

 

духовной
Академіа— Между

 

бумагами

 

Преосв.

 

Анатолія

 

есть

мл:)го

 

черно

 

ыхъ

 

его

 

писзмъ,

 

относящихся

 

къ

 

этому

нзріоду

 

его

 

жазна.

 

Bcs

 

они

 

писаны

 

на

 

латинскомъ

языкв.

 

На

 

латинскомъ

 

же

 

языкѣ

 

писана

 

имъ

 

и

 

та

рукопись,

 

которую

 

мы

 

приводимъ

 

ниже

 

въ

 

точномъ

переводѣ.

 

Это

 

автобиографическая

 

его

 

записка,

 

состав-

ленная

 

въ

 

1823

 

году,

 

скоро

 

послѣ

 

поетупленія

 

авто-

ра,

 

бывшаго

 

уже

 

іоромонахомъ,

 

въ

 

студенты

 

кіевской
духовной

 

Академіи.

 

Мзъ

 

черноваго

 

подлинника

 

пе-

вядно

 

повода,

 

по

 

которому

 

написана

 

эта

 

записка.

 

Для
кого

 

пиеалъ

 

ъъівромонахъ

 

Анатолій — тоже

 

неизвестно.
Но

 

редакція

 

ея

 

чрезвычайно

 

тщательная.

 

Въ

 

перво-

начальной

 

редакціи

 

авторъ

 

думалъ

 

было

 

говорить

 

о

себЬ

 

прямо -въ

 

первомд

 

лицѣ,—но

 

въ

 

окончательной

нашелъ

 

болѣе

 

соотвѣтствующимъ

 

говорить

 

о

 

себѣ

 

въ

третьему

 

лидѣ

 

и

 

только

 

къ

 

концу

 

перейти

 

въ

 

первое.

Вообще

 

послѣдняя

 

редакція

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

слѣды
риторическихъ

 

украшеній.— Записка

 

эта

 

-

 

лучшій

 

ма-

теріалъ

 

для

 

біографіи

 

Преосв.

 

Анатолія

 

въ

 

до-монаше-

ское

 

время

 

его

 

жизни.

 

Язъ

 

пея

 

читатель

 

увидитъ,

что

 

и

 

первоначальные

 

годы

 

жизни

 

Анатолія
были

 

также

 

малы

 

и

 

злы,

 

какъ

 

и

 

послѣдиіе —его

 

стар-

ческіе

 

годы— годы

 

пребыванія

 

напокоѣ

 

въ

 

Гербовец-
комъ

 

монастыри.

                   

Іевъ

 

Шащьевичъ.
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АЁтШОШФМЕСШ

 

записка
АрхІеіШСКОна

  

Ажтолія

  

Мартыновсішго
■'

 

.

 

(f

 

1872.)
es

 

бытность

 

его

   

студентомб

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи.

Если

 

тотъ

 

праведникъ,

 

который,

 

во

 

всѣхъ

 

иску-

іиеніяхъ,

 

иостигшихъ

 

его

 

по

 

допущеніго

 

Верховнаго
Промысла,

 

ничтоже

 

согріыии

 

устнамт,

 

своим%

 

(Іов.

 

1,
22.)

 

если

 

онъ

 

назвалъ

 

жизнь

 

человѣка

 

на

 

землѣ

 

вой.

иол),,

 

а

 

дни

 

его —якоже

 

днге

 

наемника

 

повседневного,

 

(Іов.
YII,

 

1.)— то

 

насколько

 

болѣе

 

я,

 

призванный

 

къ

 

уча-

стие

 

въэтомъ

 

неечастномъ

 

наслѣдствѣ,

 

могу

 

по

 

всей
справедливости

 

сказать

 

о

 

себѣ

 

также,

 

какъ

 

говорилъ

другой

 

высочайшей

 

добродѣтели

 

патріархъ:

 

днге

 

при-

шелъствгя

 

моею

 

на

 

земли

 

были

 

малы

 

и

 

горьки.

 

Быт,
XXYII,

 

9.

 

Вотъ

 

эти

 

именно

 

слова

 

какъ

 

разъ

 

пдутъ

мнѣ

 

вмѣсто

 

приступа,

 

когда

 

я

 

хочу

 

изображать

 

мою

измѣнчивую

 

и

 

неславиую

 

жизнь.

Го-дъ,

 

въ

 

который

 

я

 

узрѣлъ

 

первый

 

свѣтъ

 

солп-

ца,

 

забытъ

 

мною;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

неизвѣстны

 

мнѣ

 

мѣ-
сяцъ

 

и

 

день

 

моего

 

рожденія,— что

 

Другіе

 

такъ

 

ста-

рательно

 

помнятъ;

 

думаю

 

однако,

 

что

 

мнѣ

 

теперь

отъ

 

роду

 

32

 

года,— Имя

 

мое

 

въ

 

мірской

 

жизни

 

было
Августинъ.

 

Но

 

поелику

 

я

 

отрекся

 

отъ

 

него,

 

то

 

луч-

ше

 

будетъ

 

разсказывать

 

о

 

дѣлахъ,

 

совершенныхъ

иодъ

 

этимъ

 

Названіемъ

 

такъ,

 

какъ

 

бы

 

рѣчь

 

шла

 

о

другомд

 

лгщіь.—К

 

такъ

 

отрочество

 

сего

 

Августина—
та

 

Нора,

 

которую

 

иные

 

обыкновенно

 

называютъ

 

зо-

лотыми

 

возрастомз,

 

пронеслось

 

на

 

подобіе

 

скоропре-

ходящего

 

сна,

 

коего

 

событія

 

имѣютъ

 

таксе

 

маловаж-

ное

 

и

 

ничтожное

 

значеніе,

 

что

 

отънихъ

 

даже

 

ислѣ-
да

 

какого

 

либо

 

педолжно

 

оставаться

 

въ

 

памяти..

 

^Пер-
1).

 

Въ

 

первоначальной

 

редакціи

 

было

 

сказано:

 

на

 

подобіе
пріятнаго

 

сна,

 

игривыхъ

 

событій

 

котораго

 

память

 

не

 

можетъ

одаако

 

собрать

 

въ

 

одно

 

цѣлое.



-

 

to

 

—

вые

 

начатки

 

чтенЬ

 

и

 

письма

 

на

 

отечественномъ

 

языкѣ,
а

 

также

 

основанія

 

латыни,

 

иолучилъ

 

онъ

 

отъ

 

своего

отца.

 

Будучи

 

такимъ

 

образомъ

 

нѣсколько

 

подготов-

ленъ,

 

оиъ

 

на

 

воеьмомъ

 

или

 

на

 

девятомъ

 

году

 

своего

возраста

 

отданъ

 

былъ

 

въ

 

школы,

 

"находившаяся

 

тогда

въ

 

мѣстечкѣ

 

Шаргородѣ,

 

Подольской

 

губерніи,

 

Ям-
польскаго

 

уѣзда,

 

и

 

здѣсь

 

усердно

 

занимался

 

изуче-

ніемъ

 

правилъ

 

Грамматики

 

и

 

Поэзіи

 

россійскаго,

 

а

равно

 

и

 

датинскаго

 

языковъ.

 

Наконецъ,

 

перешедгаи

въ

 

Каменецъ,

 

онъ

 

до

 

самаго

 

1812

 

года

 

$)

 

со-

образно

 

съ

 

тогдашнею

 

нормою

 

ученія,

 

—

 

осно-

вательно

 

изучалъ

 

науку

 

риторики ,

 

философіи
и

 

Богословія,

 

при

 

чемъ

 

мимоходомъ

 

познакомился

 

съ

нскусствомъ

 

рисованія,

 

съ

 

началами

 

математики,

 

а

также

 

съ

 

правилами

 

языковъ

 

греческаго

 

и

 

нѣмец-
каго.

 

Къ

 

концу

 

означеннаго

 

года

 

3 )

 

онъ,

 

по

 

со

жзволепію,

 

покойпаго

 

Архіепиекопа

 

Подолъскаго
Іоанникія,

 

весьма

 

много

 

ему

 

нокровптельствовав-

шаго,

 

былъ

 

опредѣленъ

 

сначала

 

учителемъ

 

ри-

сования,

 

а

 

потомъ,

 

по

 

окончаніи

 

уже

 

года,

 

съ

утверждеяія

 

того

 

же

 

Архіепискона ,

 

учителемъ

класса

 

инфшмы,

 

какъ

 

тогда

 

называли;

 

изъ

 

года

 

въ

годъ

 

переходя

 

въ

 

должпостп

 

учителя

 

въ

 

высшій
классъ,

 

онъ

 

такимъ

 

образомъ

 

дошелъ

 

до

 

класса

 

Сип-

таксимы.

 

Неся

 

на

 

себѣ

 

эти

 

обязанности

 

и

 

преданный

имъ,

 

если

 

только

 

можно

 

говорить

 

въ

 

добрую

 

сторону

о

 

свѳемъ

 

ближайшемъ

 

родственникѣ

 

(ибо

 

это, былъ
мой

 

;братъ),— преданный

 

имъ

 

всей

 

душей,— онъ

 

до-

пустилъ

 

некоторое

 

уклоненіе

 

отъ

 

нихъ

 

только

 

для

улучшенія

 

своего

 

неискуснаго

 

и

 

недостаточна

 

го

 

зна-

2).

 

Въ

 

перв.

 

редакціи

 

прибавлено:

 

«.вѣчнаго

 

es

 

исторги оте-

чества

 

и

 

вѣка

 

нашего».

3).

 

Въ

 

первоначальной

 

редавціи

 

прибавлено:

 

«когда

 

я

 

евде

слуШйлъ

 

у^оки

 

Б^гѳеловія»,

   

•



390

   

—

нія

 

тѣхъ

 

языковъ,

 

которые

 

не

 

былп

 

тогда

 

въ

 

упо-

требленіи

 

и

 

подъ

 

рукою 4 );

 

впрочемъ

 

онъ

 

всегда

 

горѣлъ
страстью

 

къ

 

ученію

 

и

 

особенно

 

къ

 

усовершенство-

ван!

 

ю

 

себя

 

благородными

 

искусствами,

 

которыя

 

были
ему

 

по

 

душѣ.

Еогда

 

онъ

 

проводилъ

 

такимъ

 

образомъ

 

жизнь,

родители

 

между

 

тѣмъ

 

начали

 

настаивать,

 

чтобы

 

онъ,

идя

 

по

 

слѣдамъ

 

предковъ,

 

вступилъ

 

въ

 

священни-

ческое

 

званіе:

 

по

 

обычаю

 

молодыхъ

 

людей

 

представ-

ляя

 

съ

 

помощью

 

воображенія

 

во

 

всемъ

 

счастливую

будущность

 

и

 

чистыя

 

мечты

 

принимая

 

за

 

склон-

ность

 

природы,

 

онъ

 

думалъ,

 

что

 

настало

 

время,

 

ко-

гда

 

пора

 

ему

 

освободиться

 

отъ

 

учительскаго

 

труда;

невѣдалъ

 

несчастный,

 

что

 

ему

 

совсѣмъ

 

не

 

соотвѣтст-
вуетъ

 

состояніе,

 

которое

 

могло

 

сломить

 

и

 

силы,

 

и

спокоиствіе

 

его

 

духа

 

необычайною

 

скорбію,

 

тѣмъ

 

бо-
лѣе,

 

что

 

и

 

вышеупомянутый,

 

всякой

 

памяти

 

достой-
ный,

 

Архипастырь,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

пророческомъ

 

духѣ,
часто

 

побуждалъ

 

его

 

къ

 

избраиію

 

жизни

 

монашеской,
—которая,

 

какъ

 

научили

 

его

 

опасности,

 

была

 

предна-

значена

 

ему

 

Оамымъ

 

Промысломъ...

 

Но

 

поелику

 

го-

лосъ

 

чувствъ,

 

особенно

 

подкрѣпляемый

 

самою

 

силою

молодости,

 

имѣетъ

 

большее

 

вліяніе,

 

чѣмъ

 

всякій

 

спа-

сительный

 

совѣтъ,

 

то

 

разпрощавшись

 

съ

 

школою

 

и

науками,

 

онъ

 

женился

 

и,

 

принявъ

 

санъ

 

священства,

началъ

 

вести

 

жизнь

 

сельскую,

 

неся

 

обязанности

 

то

служителя

 

Евангелія,

 

то

 

семьянина.

 

Вскорѣ,—ибо
еще

 

непрошелъ

 

даже

 

второй

 

годъ

 

послѣ

 

вступ-

ленія

 

его

 

въ

 

супружескій

 

Союзъ,

 

—

 

жена

 

его

 

раз-

прощалась

 

съсвѣтомъ:

 

рожденіе

 

сына

 

было

 

поводомъ

оя

 

смерти...

 

Увы!

 

какъ

 

часто

 

этотъ

 

плотской,

 

но

 

не-

счастный,

 

человѣкъ

 

взывалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Іопафаномъ:

é).

   

Таыъ

 

же

 

прибавлено:

 

т.

  

е,

 

греческаго

 

и

 

вѣмедкаго.
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вкушая

 

вкусихъ

 

мало

 

меду

 

и

 

се

 

азъ

 

умгіраюі

 

\

 

царств.

XIY,

 

43.

 

Сильно

 

преследуемый

 

угрызеніемъ

 

совѣсти,
онъ

 

обвинялъ

 

свое

 

упрямство

 

за

 

то,

 

что

 

отринулъ

спасительные

 

совѣты

 

Архипастыря

 

—

 

благодѣтеля.
йтакъ

 

вътотъ

 

самый

 

момептъ

 

онъ

 

думалъ

 

удалить-

ся

 

въ

 

какой

 

нпбудь

 

монастырь;

 

но

 

голссъ

 

природы,

именно

 

несчастнѣйптее

 

состояніе

 

сиротки,

 

удержалъ

его

 

почти

 

два

 

года,

 

чтобы

 

имѣть

 

попеченіе

 

о

 

мла-

денцѣ,

 

страдавшемъ

 

слабьтмъ

 

здоровьемъ...

 

Наконецъ
—убѣдивгаись

 

въ

 

лучшемъ

 

состояніи

 

здоровья

 

маль-

чика,

 

а

 

также

 

въ

 

надеж дѣ,

 

что

 

сестра

 

его,

 

коей

 

онъ

— Августинъ

 

отдадъ

 

все,

 

что

 

имѣлъ,

 

а

 

также

 

и

 

своего

малютку, —памятуя

 

оказаниыя

 

ей

 

благодѣянія,

 

непере-

станетъ

 

прилагать

 

нопеченіе

 

о

 

всспитаніи

 

младен-

ца, —онъ

 

перешелъ

 

въ

 

Каменецъ

 

и

 

снова

 

занявши

здѣсь

 

должность

 

учителя,

 

пссвятилъ

 

себя

 

исполненію
оной.

Такова

 

была

 

жизнь

 

этого

 

плотскаго

 

и

 

несчаст-

наго

 

человѣка.

 

Теперь

 

перехожу

 

къ

 

тому

 

періоду
времени,

 

когда

 

этотъ

 

Августинъ

 

отрекся

 

отъ

 

преж-

ней

 

своей

 

жизни

 

и

 

прежняго

 

имени

 

и

 

назвалъ

 

себя
именемъ

 

Анатолія,

 

что

 

случилось

 

въ

 

послѣдше

 

дни

мѣсяца

 

апрѣля

 

прошлаго

 

года

 

(5.)

 

Онъ

 

—

 

это

 

я

 

са-

мъ,

 

а

 

потому

 

можно

 

теперь

 

говорить

 

о

 

себѣ

 

прямо.

Прежде

 

однако

 

скажу

 

объ

 

участи

 

упомянутаго

младенца.

 

Онъ

 

былъ

 

оставленъ

 

на

 

попеченіе

 

сес-

тры

 

Августина:

 

такъ

 

вѣрилъ

 

Августинъ,

   

да

   

и

  

она

сама

 

клялась,

 

что

 

будетъ

 

беречь

 

младенца,

 

какъ

 

зѣ-
ницу

 

ока.

 

Но 6 .)

 

вышедши

 

замужъ

 

за

 

нѣкоего,

 

занявшаго

священническое

 

мѣсто

 

Августипа,

 

она,

 

забыв

 

пи

 

всякій
долгъ,

 

какъ

 

это

 

я

 

недавно

 

узналъ,

 

отринула

 

малютку,

събезчеловѣчною

 

жестокостью

 

оставила

 

его

 

въ

 

прене-

5J

 

т.

 

е.

 

2822

 

года.

6).

 

Въ

 

первоначальной

 

редакціи

 

здісь

 

замѣчено:

 

«но

лживы

 

суть

 

сыны

 

и

 

дщери

 

Адама»
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—

   

—

бреженіи

 

и

 

такимъ

 

образомъ,

 

свободная

 

конечно

 

отъ

клятвы,

 

которой

 

Аиатолію

 

недавала,

 

7 )

 

—

 

она

 

уско-

рила

 

смерть

 

младенца,

 

послѣдовавшуго

 

въ

 

нача-

лѣ

 

этого

 

года,

 

втораго

 

какъ

 

я

 

живу

 

монахомъ...

 

От-
ринутый

 

такимъ

 

образомъ

 

міромъ

 

съ

 

помощію

 

са-

маго

 

даже

 

міра,

 

освобожденный

 

отъ

 

всѣхъ

 

узъ.

 

ко-

торыя

 

еще

 

привязывали

 

меня

 

къ

 

нему,

 

убѣдивгаиеь
на

 

собственномъ

 

опытѣ,

 

что

 

все

 

на

 

землѣ— суета,

 

я,

забывая

 

все,

 

что

 

позади,

 

искрениѣйше,

 

на

 

сколько

 

во

мнѣ

 

есть

 

силы,

 

рѣшился —посвятить

 

себя

 

Христу,
предать

 

себя

 

Его

 

волѣ

 

и

 

съ

 

благоговѣйнѣйшимъ

 

цѣ-
лованіемъ

 

щ.

 

любовію

 

моего

 

духа

 

принять

 

на

 

себя
то

 

Его

 

благое

 

съ

 

бременемъ

 

легкимп.

 

Въ

 

этой

 

мысли

 

—

поелику

 

тѣ

 

должности,

 

которыя

 

я

 

до

 

тѣхъ

 

норъ

проходил ъ,

 

представлялись

 

мнѣ,

 

хотяя

 

и

 

безнрсстап-
но

 

занятъ

 

быдъ

 

ими,

 

путемъ

 

пространными

 

и

 

дверью
широкою,

 

то,

 

желая

 

имѣть

 

ихъ

 

болѣе

 

тѣсными

 

и

 

кро-

мѣ

 

того

 

горя

 

страстію

 

напоить

 

себя

 

свѣтомъ

 

вѣры,
какъ

 

единственною

 

надеждою

 

спасенія,—

 

я

 

рѣшился
поступить

 

въ

 

академію

 

и

 

съ

 

тою

 

цѣлію

 

послалъ

 

ея

знаменитѣйяіему .

 

начальству

 

мое,

 

изложенное

 

на

бумагѣ,

 

пропгеніе.

 

Еогда

 

же

 

недавно

 

желанія

 

души

моей

 

исполнились

 

и,

 

оставивши

 

Каменецъ,

 

я

 

поло-

жилъ

 

конецъ

 

моей

 

прежней

 

жизни,

 

то

 

ничего

 

теперь

мнѣ

 

неостается,

 

какъ

 

умолять

 

Верховный

 

Нромыслъ,
даобновитъ

 

силы

 

духа

 

моего

 

къ воспринятіго

 

наукъ,

которыя,

 

я

 

несомиѣваюсь,

 

будутъ

 

непогрѣшитель-
нымъ

 

путемъ

 

къ

 

вѣчпому

 

спасенію. — О

 

влеки

 

мепя

за

 

собою

 

Спаситель

 

и

 

удостой

 

обрѣсти

 

милость

 

въ

глазахъ

 

достопочтеннѣйшаго

 

во

 

всѣхъ

 

отношепіяхъ
Начальства

 

моего. — Съ

 

Латинскаго

 

—

 

Л.

 

31

7).

 

Клятва

 

была

 

дана.ею

 

Августину,

 

а

 

не

 

Анатолію.

 

Иронія



—

 

'

 

âfêâ

 

.

 

—

Епархіальная

 

Хроника.
—

 

Архгерейскгя

 

служенія.

 

Въ

 

воскресенье,

 

30

 

апрѣ-
ля,

 

божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

Преосвящен-
нѣйшй

 

11

 

авелъ

 

въ

 

Успенской

 

церкви

 

духовнаго

Женскаго

 

училища

 

въ

 

сосдуженіи

 

нротоіереевъ:

 

Ъв-
графа

 

ІГонятовскаго,

 

Георгія

 

Постики,

 

Іоанна

 

Бутука,
священниковъ

 

Алексѣя

 

Конскаго

 

и

 

Елевѳерія

 

Кро-
вёцкаго.

 

Въ

 

кояцѣ

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященство,
обратясь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

произнесъ

 

ноученіе.

Ходъ

 

мыслей

 

его

 

слѣдующій:

Въ

 

недѣлю,

 

посвященную

 

восномйнапію

 

св.

жеиъ

 

мтроносицъ,

 

я

 

не

 

могу

 

высказать

 

вамъ

 

луч-

іпаго

 

желанія,

 

какъ

 

то,

 

чтобы

 

вы

 

своею

 

жиЗнію

 

и

дѣлами

 

благоухали

 

подобно

 

мтру,

 

которое

 

принесли

жены

 

мтроносицы

 

ко

 

гробу

 

Спасителя,

 

съ

 

цѣлью

 

по-

мазать

 

Его

 

пречистое

 

твло.

 

Конечно

 

достигнуть

 

это-

го

 

нелегко,

 

при

 

грѣхѣ ѵ

 

присущемъ

 

нашему

 

суще-

ству

 

послѣ

 

падепія

 

прародителей,

 

но

 

это

 

и

 

необхо-
димо,

 

и

 

возможно.

Желовѣчеекая

 

природа,

 

оскверненная

 

первород-

нымъ

 

грѣхомъ,

 

не

 

только

 

не

 

благоуханна,

 

но

 

И

зловонна.

 

Разнообразныя

 

болѣзпи,

 

наша

 

смерть,

 

раз-

ложеніе

 

и

 

сопутствующей

 

ему

 

смрадъ

 

служитъ

 

ука-

заніемъ

 

того,

 

какъ

 

зловонна

 

и

 

смердяща

 

душа

 

чело-

вѣка,

 

пораженная

 

недугами

 

грѣха.

 

Человѣкъ,

 

какъ

бы

 

ни

 

старался

 

онъ

 

благоухать,

 

по

 

грѣховной

 

своей
природѣ,

 

не

 

можетъ

 

достичь

 

этого

 

самъ

 

собою.

 

Но
Богъ

 

по

 

своей

 

милости

 

далъ

 

намъ

 

средства

 

благо-
ухать.

 

Такими

 

средствами

 

служатъ

 

таинства,

 

и—

особенно

 

таинство

 

Мтроиомазанія,

 

въ

 

которомъ,

 

при

вомазаніи

 

человѣка

 

благоуханнымъ,

 

освященнымъ

мтромъ,

 

памъ

 

подается

 

благодать

 

Духа

 

Святаго.

 

Чрезъ
мѵрэиомазаіш

 

св.

 

мгромъ,

 

составлеиаымъ

 

изъ

 

разно-



-

 

ш

образныхъ

 

благовоній,

 

сообщается

 

намъ

 

многораз-

личная

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

—

 

даруются

 

намъ

 

духъ

премудрости

 

и

 

разума,

 

духъ

 

совѣта

 

и

 

крѣпости,
духъ

 

вѣдѣнія

 

и

 

благочестія,

 

и

 

духъ

 

страха

 

Божія.
.Какое

 

духовное

 

мтроблаговоніе

 

вносится

 

въ

 

дупіу

нашу

 

чрезъ

 

св.

 

Мгропомазаніе!...

 

Па

 

каждой

 

изъ

 

васъ,

желающей

 

духовно

 

благоухать

 

-

 

лежитъ

 

священней

 

-

шая

 

обязанность

 

хранить

 

въ

 

себѣ

 

мтро

 

благодати-
залогъ

 

вашего

 

духовнаго

 

благоуханія,

 

и

 

заботиться
о

 

томъ,

 

чтобы

 

разсѣянность

 

наша

 

не

 

лишала

 

насъ

этого

 

сокровища.

Но

 

можно

 

и

 

владѣть

 

мтромъ,

 

и,

 

владѣя

 

имъ,

 

не

благоухать.

 

Щ-ро,

 

заключенное

 

въ

 

сткляницѣ

 

или

алебастровомъ

 

сосудѣ,

 

не

 

распространяетъ

 

благоуха-
нья,

 

когда

 

оно

 

заключено

 

въ

 

сосудѣ

 

и

 

не

 

разливает-

ся

 

во— внѣ,

 

на

 

разнообразные

 

предметы.

 

Оно

 

тогда

только

 

начинаетъ

 

благоухать,

 

когда

 

разливается

 

на

тотъ

 

или

 

другой

 

предметъ

 

и

 

поглощается

 

имъ.

 

То-
же

 

нужно

 

сказать

 

и

 

о

 

мтрѣ

 

благодати.

 

Оно

 

только

тогда

 

распространяетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

благоуханіе

 

ду-,

ховное,

 

когда

 

благодатная

 

сила

 

разливается

 

по

 

всему

существу

 

человѣка,

 

проникаетъ

 

всѣ

 

силы

 

и

 

способ-
ности

 

его,

 

и,

 

заглушая

 

смрадъ

 

грѣха,

 

присущій

 

имъ,

разливаетъ

 

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

благоуханіе

 

истины,

правды,

 

добра,

 

нравственной

 

красоты.

 

Да

 

благоухаетъ
этимъ

 

благоуханіемъ

 

душа

 

ваша!
Мтро,

 

изліянное

 

на

 

тѣло

 

человѣка,

 

не

 

погло-

щается

 

имъ

 

исключительно.

 

Нѣтъ,

 

оно

 

сообщаетъ
благоуханіеи

 

окружающимъ

 

предметамъ

 

и

 

разливает-

ся

 

во

 

всѣ

 

стороны,

 

насыщаетъ

 

всю

 

атмосферу;

 

Да
благоухаетъ

 

нодобнымъ

 

же

 

образомъ

 

и

 

въ

 

васъ

 

ду-

ховное

 

мтро

 

благодати.

 

Да

 

окружаетъ

 

васъ

 

вездѣ

 

св.

нравственная

 

атмосфера,

 

которая

 

всвхъ,

 

нриходя-

щихъ

 

щ

 

сонрикосновеніе

 

съ

 

вами,

 

располагала

 

бы
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къ

 

истинѣ,

 

добру,

 

святости,

 

и

 

отгоняла

 

бы

 

отъ

 

васъ

все

 

нечистое,

 

недоброе..

 

Вездѣ

 

да

 

свѣтится

 

вашъ

свѣтъ

 

предъ

 

человѣки,

 

вездѣ

 

да

 

благоухаете

 

вы

истиною

 

и

 

добродѣтеліто,

 

мудростіто

 

и

 

благочестіемъ,
духовнымъ

 

мужествомъ,

 

благоразуміемъ

 

и

 

страхомъ

Божіимъ,

 

тогда

 

вы

 

будете

 

мтроносицами

 

въ

 

высшемъ

СМЫСЛЕ.

Жены

 

и

 

дѣвы

 

особенно

 

любятъ

 

благоухать,

 

но,

къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

вонею

 

олагоуханія

 

духовнаго,

 

а

благоуханіемъ

 

внѣшнимъ.

 

Вы,

 

дѣти,

 

тщитесь

 

благо-
ухать

 

духовно

 

—

 

истинною

 

святостію,

 

добродѣтеліто.
Этого

 

благоуханія

 

желаю

 

вамъ

 

я

 

и

 

теперь

 

и

 

во

 

вся

 

»

дни

 

вашей

 

жизни.

 

Будьте

 

духовными

 

мтроносицами,

ваша

 

душа

 

и

 

жизнь

 

да

 

благоухаетъ

 

дѣлами

 

добры-
ми.

 

Что

 

говорилъ

 

я

 

дѣтямъ,

 

относится

 

и

 

ко

 

всѣмъ
вамъ,

 

благочестивые

 

слушатели, — ко

 

всвмъ

 

мужамъ

и

 

женамъ.

 

Жены

 

должны

 

быть

 

духовными

 

мтроно-

сицами;

 

но

 

и

 

мужи

 

—

 

духовными

 

мтроносителями.

Евангельское

 

чтеніе

 

настоящаго

 

дня

 

говоритъ

 

вамъ,

что

 

мужи

 

-

 

Іосифъ

 

Аримаѳейскій

 

и

 

Никодимъ — преж-

де

 

еще

 

женъ

 

мтроносицъ

 

явились

 

съ

 

мтромъ

 

къ

умершему

 

Христу

 

и

 

помазали

 

Его.

 

il

 

евангельская

исторія

 

говоритъ,

 

что

 

помазавшая

 

Христа

 

мтромъ

 

на

вечерѣ

 

жена

 

употребила

 

на

 

это

 

одинъ

 

фунтъ

 

мтра,

a

 

Іосифъ

 

Аримаѳейскій

 

и

 

Никодимъ

 

принесли

 

съ

 

со-

бою

 

сто

 

фунтовъ

 

мтра

 

и

 

помазали

 

имъ

 

тѣло

 

Христа
и

 

одежды

 

Его —плащаницу

 

и

 

пелены

 

гробныя,

 

кото-

рыми

 

было

 

покрыто

 

оно.

 

Потому

 

мужи

 

еще

 

больше
женъ

 

должны

 

духовно

 

благоухать,

 

—

 

благоухать
истинно

 

христіанскою,

 

нравственною

 

жизнію;

 

этого

требуетъ

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

естественное

 

превосходство

 

ихъ

предъ

 

женами

 

и

 

высшее

 

положеніе

 

ихъ

 

въ

 

царствѣ
Божіемъ —церкви.

 

Да

 

поможетъ

 

Господь

 

всѣмъ

 

намъ,

братіе

   

и

 

сестры,

 

духовно^благоухать

   

подобно

   

свя-
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тымъ

 

женамъ

 

мтроносицамъ

 

и

 

мужамъ— мтроноси.

делямъ

 

и

 

войти

 

въ

 

часть

 

ихъ

 

елуженія

 

и

 

блажен-
ства.

Во

 

■

 

воскресенье,

 

1

 

мая,

 

Его

 

Преосвященство

 

слу-

жи.гь

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

бора.

 

Оослужащими

 

были

 

протоіереи:

 

В.

 

Нархомо-
вичъ,

 

Г.

 

Постпка,

 

0.

 

Болтага

 

и

 

I.

 

Михайловъ.

 

Пропо-
ведь

 

сказана

 

протоіереемъ

 

Л.

 

Лашковымъ.

—

 

Некрологе.

 

28

 

апрѣля,

 

въ

 

пятпицу,

 

совершено

было

 

погребеніе

 

тѣла

 

умершато

 

ученика

 

2-го

 

класса

кншнневской

 

духовной

 

семинаріи

 

Владиміра

 

Попо-
вича,

 

круглаго

 

сироты,

 

воспитывавшагося

 

на

 

казен-

ный

 

счетъ

 

и

 

скончавшагося

 

отъ

 

воспалеиія

 

легкихъ,

Въ

 

5

 

часэвъ

 

вечера

 

собрались

 

всѣ

 

воспитанники

 

се-

менаріи,

 

чтобы

 

отдать

 

нослѣдній

 

долгъ

 

своему

 

това-

рищу.

 

Ректоролъ

 

и

 

ипспекторомъ

 

семипаріи

 

была
отпѣта

 

надъ

 

тѣломъ

 

покойника

 

въ

 

больиицѣ

 

панихи-

да;

 

затѣмъ

 

иослѣдовалъ

 

выносъ

 

тѣла

 

въ

 

семинарскую

церковь.

 

Послѣ

 

пѣнія

 

въ

 

церкви,,

 

со

 

святыми

 

упокой""
ко

 

гробу

 

приблизился

 

одинъ

 

пзъ

 

товарищей

 

нокои-

наго

 

В,

 

Самашкевичъ

 

и

 

съ

 

чвуствомъ

 

произнесъ

 

над-

гробную

 

рѣчь.

 

На

 

кладбище

 

провожали

 

гробъ

 

о.

 

рек-

торъ

 

и

 

о.

 

инспекторъ

 

семинаріи,

 

нѣкоторые

 

пзъ

 

нас-

тавнпковъ

 

и

 

всѣ

 

товарищи;

 

за

 

гробомъ

 

покоййаго
слѣ довали

 

его

 

младшіе

 

братья

 

и

 

сестра.

Д.

 

Берпасовшй,

вшДЕЩ

 

Пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

болънъіхъ

 

и

 

раненыхъ

тииовъ,

 

поступившгя

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

Отъ
священника

 

се ленія

 

Твардицы

 

бендерскаго

 

уѣзда

 

Пет-
ра

 

Казанаклія

 

25

 

р.;

 

отъ

 

священника

 

Архангело-Ми-
хаиловскои

 

церкви

 

предмѣстья

 

города

 

Кишинева

 

—

Бовжанъ

 

Михаила

 

Лламадялы

 

18

 

р.

 

60

 

к.

 

Итого
43

 

р.

 

60

 

к.
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Содержаніе.
Отдѣлз

   

оффщіалъный.

 

1)

 

Опредѣденія

 

Ов.

 

Синода.

 

2)

 

Рас—

яоряженія

 

Епархіалыіаго

 

Начальства.

Отдѣлв

 

неоффиціалъный.

 

1)

 

Обѣтованія

 

Божіи

 

о

 

Потомвѣ

жены—Спасителѣ.

 

2)

 

Обличенія

 

русскихъ

 

церковныхъ

 

учите-

лей,

 

направленный

 

противъ

 

языческихъ

 

суевѣрій

 

и

 

обычаев*

Руси

 

въ

 

XIII —XF

 

вв.

 

3)

 

Къ

 

матеріаламъ

 

для

 

біограФІи

 

йре-

освященнаго

 

Анатолія,

 

бывшаго

 

архіепископа

 

могнлевскаго>

ястиславскаво.

 

4J

 

Епарахільная

  

Хроника.

Редакторн

 

|омщ.

     

ѴЙЦЙ

Дозволѳно^цеш^рож).

 

Кишиневъ,

 

15

 

Мая

 

1878

 

г.

Цензоръ,

 

инспеЕторъ

 

семин.,

 

протоіерей

 

Гр.

 

Тал^

Печ.

 

въ

 

тип.

 

архіерейсваго

 

дома.
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