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МАЯ — 3 ІЮІІЯ. 1.22. mm.
Выходятъ

 

еженедѣлыю

 

по

 

GyfJfJo-
тамъ.

 

Редакція

 

при

 

Духовной
Семинары.

Ц/ьни

  

годовому

 

изданію

 

съ

 

пере-

сылкой

 

и

 

безъ

 

пересылкгі

 

5

 

руСх.

ЧА€ТЬ

  

ОФФйіШЛЬНАЯ. djjS

Циркулярное

 

отношеніе

 

Контроля

 

прн

 

Святѣйшеіиъ

 

Сонодѣ

на

 

пня

 

Его

 

Преосвященства.

Лреосвященнѣйшгй

 

Владыко,
Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь!

Правилами

 

объ

 

учрежденіи

 

временны

 

хъ

 

Ревизіонныхъ

 

Ко'мй-
тѳтовъ

 

для

 

повѣркп

 

отчетовъ

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

суямъ

 

духовно-

учѳбнаго

 

вѣдомства,.

 

утвержденными

 

Святѣйгаиаъ

 

Синодомъ

 

18|із
октября

 

1865

 

г.,

 

постановлено

 

(ст.

 

10),

 

чтобы

 

Ревизіонныа

 

Коми

 

•

тетъ

 

по

 

окончавіи

 

иовѣрки

 

эконоиичѳсвихъ

 

отчетлвъ

 

свидѣтельстчо-

вадъ,

 

установленныяъ

 

порядкомъ,

 

наличность

 

кассы

 

и

 

правильность

храненія

 

оной,

 

при

 

чѳмъ,

 

изъ

 

подлинныхъ

 

журналовъ

 

удостовѣрялся,

производилось

 

ли

 

ѳжеиѣсячное

 

свидѣтельство

 

суммъ

 

и

 

полугодичный

свидѣтельства

 

училищнаго

 

имущества.

Между

 

тѣмъ

 

при

 

ревизіи

 

въ

 

Контролѣ

 

яри

 

Святѣйшенъ

 

Си

 

•

иодѣ

 

цредставляемыхъ

 

Ревизіонннми

 

Комитетами

 

отчетовъ

 

по

 

со-

дѳржаніга

 

духовно-учебныхъ

 

заведевій

 

усмотрѣно,

 

что

 

таковаго

свидетельства

 

весьма

 

часто

 

вовсе

 

не

 

производится,

 

если-же

 

и

 

про-

изводится

 

(какъ

 

оказывается

 

иногда

 

по

 

сдѣл&ннымъ

 

сношеніяыъ),
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то

 

не

 

сообщается

 

Контролю

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ,

 

въ

 

прямое

 

нару-

шено

 

вяшнупомянутыхъ

 

правилъ,

 

чѣнъ

 

возбуждается

 

излишняя

переписка,

 

препятствующая

 

своевременному

 

заключѳнію

 

ревизія

 

от-

четовъ

 

по

 

содѳржанію

 

духовно-учебныхъ

 

завѳденій.

Въ

 

виду

 

сего

 

считаю

 

долгомъ

 

поворнѣйше

 

просить

 

Ваше

Преосвященство

 

сдѣлать

 

распоряжѳніе

 

о

 

виѣненіи

 

учреждаемым!

для

 

повѣрка

 

отчетовъ

 

по

 

содѳржанію

 

духовно-учебныхъ

 

заведѳніЗ

Рѳвизіонныаъ

 

Комитетамъ

 

въ

 

непрешѣнвую

 

обязанность

 

исполнять

въ

 

точности

 

ст.

 

10-ю

 

правилъ,

 

предложенвыхъ

 

имъ

 

Святѣйшимъ

Синодомъ

 

въ

 

руководство

 

при

 

повѣркѣ

 

означенннхъ

 

отчетовъ.

Поручая

 

себя

 

молитва мъ

 

Вагаимъ.

 

съ

 

совершѳнвыиъ

 

почте-

ніѳиъ

 

и

 

прѳдаіностію

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвященства
Малостйваго

 

Государя

 

и

 

Архипастыря,

 

покорнѣйшимъ

 

слугою

 

К.
Побѣіоносцевъ.

 

На

 

подлинномъ

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвященства

отъ

 

24

 

апрѣля

 

1889

 

года

 

за

 

№

 

1513

 

послѣдовала

 

такова:

„Распорядиться".

Б.

Епаряіальныя

 

распоряжения

 

и

 

иззѣстія,

I.

  

Награждепіе

 

пабедренпикопъ.
■

\. ? ,

 

Его

 

Прѳосвященстзомъ,

 

Прѳосвящѳннѣйшимъ

 

Іустиномъ,

 

на

граждѳны

 

набѳдрѳнникомъ:

 

1)

 

при

 

служѳніи

 

2 1

 

мая

 

сего

 

года

 

свя-

щенвйкъ

 

Курской

 

пригородной

 

слоб.

 

Казацкой

 

Іоаинъ

 

Ершовг

 

за

отлично

 

-усердную

 

пастырскую

 

деятельность,

 

и

 

2)

 

по

 

резолюціи

отъ

 

24

 

мая,

 

свящѳнникъ

 

села

 

Тѳребринаго

 

Грайворонскаго

 

уѣвда

Іоаннъ

 

Харлановъ

 

за

 

похвальный

 

трудъ

 

изученія

 

мѣстной

 

исторіи

и

 

составленіе

 

нѣсколькихъ

 

литературныхъ

 

произведѳиій,

 

нааечатан-

ныхъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

В ѣдомостяхъ .

                                    

JJJi

II.

   

Утвержденія

 

въ

 

должпостяхъ

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

25

 

мая

 

послѣдовавшбй,

избранный

 

на

 

должность

 

цѳрк.

 

старосты

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ивницы
Льговскаго

 

уѣзда

 

земяевладѣлецъ

 

Архиппъ

 

Назаровъ

 

утвѳржденъ

въ

 

сей

 

должности
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По

 

оаредѣленію

 

дух.

 

Консиеторіи,

 

утвержденному

 

Его

 

Прео-

свящйнствомъ

 

25

 

мая,

 

избранный

 

на

 

должность

 

церк.

 

старосты

къ

 

церкви

 

села

 

Оырцѳва

 

Обоянскаго

 

уѣзда

 

кр-нъ

 

Игнатій

 

Стру-

ковъ

 

утвѳржденъ

 

въ

 

сей

 

должности.
;_________

III.

 

Опредѣлепія

 

на

 

иѣста

 

и

 

увольпепія.

Резолюцгей

 

Его

 

Преосвященства,

 

послѣдовавшей, —

26

 

мая,

   

псаломщикъ

   

села

   

Креиянаго

   

Льговскаго

   

уѣзда

Василій

 

Азбукинъ

 

опрѳдѣленъ,

  

согласно

 

прошенію,

 

на

 

діаконекоѳ

мѣсто

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

  

заштатааго

   

города

   

Жирополъя

Суджанскаго

 

уѣзда;

—

   

бывшій

 

воспиинйикъ

 

дух,

 

семанаріи

 

Иванх

 

Солодовниковъ

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Кисе

левку

 

Рыльскаго

 

уѣзда;

—

   

бывшій

 

воспитанникъ

 

дух.

 

сѳминаріа

 

Викторянъ

 

Булга-

кова

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

діаконское

 

яѣсто

 

въ

 

седо

Выползово

 

Тимскаго

 

уѣзда;
w

                

.

 

.

                    

...

       

......
—

   

свящѳнникъ

 

седа

 

Николаевич,

 

Вродокъ

 

гожь,

 

Отароос-

хольскаго

 

уѣзда

 

Василій

 

Ѳирсовъ

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

по

преклонзости

 

лѣтъ,

 

заштатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опредѣлѳнъ,

 

согласно

прошенію,

 

асаломщииъ

 

слоб.

 

Николаевкн,

 

Орликътожъ,

 

Староосколь-

скаго

 

уѣзда,

 

окончившій

 

куроъ

 

дух.

 

семинаріиАлександръ

 

Ѳирсовъ;

31

 

мая,

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

дух.

 

семинаріа

 

Еаллиникъ

Отитевъ

 

опредѣленъ,

 

согласно

 

прошѳнію,

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

село

 

Вышій

 

Реутецъ

 

Обоянскаго

 

уѣзд^;

—

   

бывшій

 

воспитанникъ

 

дух.

 

семянаріи

 

Павѳлъ

 

Емельяновъ

опрѳдѣдѳнъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Сред

 

•

мою

 

Ольшанку

 

Обоянскаго

 

уѣзда;

—

   

бывшій

 

сельскій

 

учитель

 

Іоасафь

 

Василъевъ

 

опрѳдѣленъ,

согласно

 

прошенію,

 

на

 

діаконеш

 

иѣсто

 

въ

 

село

 

Новоселидебное

Щпгровскаго

 

уѣзда;

—

   

сельскій

 

учитель

 

Мяхаилъ

 

Моисеевъ

 

опредѣленъ,

 

согласно

прошенію,

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

   

село

 

Камышное

 

Суджанскаго
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уѣзда,

 

сЪ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

быть

 

неареаѣнно

 

учителемъ

 

въ

 

мѣстной

церк,- приходской

 

школѣ;

31

 

мая

 

исвравляющійдолжаость

 

учителя

 

Шерекинской,

 

Льгов-
скаго

 

уѣэда,

 

церк.

 

прих.

 

школы

 

Лѳонтій

 

Зеленит

 

оаредѣленъ,

согласно

 

арошѳнію,

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

слой.

Стрѣлецкую

 

Вѣдгородскаго

 

уѣзда,

 

до

 

усмотрѣнія

 

полной

 

его

благонадежности;

—

 

сверхштатный

 

пеадомщикъ

 

с.

 

Рогозцовъ

 

Тиискаго

 

тѣзда

Стефанъ

 

Діаконовъ,

 

опредѣленный

 

штатнвмъ

 

въ

 

село

 

Грязаое,
оставленъ

 

въ

 

прежней

 

должности

 

въ

 

с.

 

Рогозцахъ,

 

за

 

упразднѳніеаъ

вакансіи

 

псаломщика

 

въ

 

селе

 

Грязномъ,

VI.

   

В

 

а

 

к

 

а

 

н

 

с

 

і

 

и.

а)

  

священпичеекгл:

Дмитріевекаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Кошкинѣ, — душъ

 

муж.

 

п.

 

448,
ж.

 

пола

 

463,

 

подцерк.

 

земли

 

39

 

дѳсят.,

 

для

 

священника

 

обществен-
ный

 

домъ,

 

неотдѣ данный,

 

до

 

отдѣлки

 

же

 

его

 

предлагается

 

бѳз-

платное

 

помѣщеніѳ

 

у

 

церковнаго

 

старосты;

Суджанскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Разгребляхг, —душъ

 

муж.

 

пола

 

138,
жен.

 

пола

 

149,

 

подчерк,

 

земли

 

33

 

десят.;

Тимскаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Ильинскомъ, — душъ

 

иуж

 

п.

 

940,
жен.

 

пола

 

898,

 

подцѳрковной

 

земли

 

63

 

десятины;

б)

   

діаконекія:

въ

 

селѣ

 

Костинѣ, —душъ

 

муж.

 

пола

 

903,

 

жен.

 

пода

891,

 

подчерк,

 

земли

 

93

 

десят.;

въ

 

с.

 

Покровскомъ,— душъ

 

муж.

 

пола

 

1063,

 

жен.

 

пола

1074,

 

подчерк,

 

земли

 

35 1 І*

 

десят.;

въ

 

слоб.

 

Пушкарной

   

(бнвшій

   

г.

  

Карповъ), — душъ

муж.

 

пола

 

1137,

 

жен.

   

пола

 

1097,

 

подчерк,

 

земли

162

 

десят,;

                                          

, ,

 

.,<)

 

-~

въ

 

сѳдѣ

 

Топлинкѣ, — душъ

 

муж.

 

пола

 

874,

 

жен.

 

п.

875,

 

подчерк,

 

земли

 

33

 

десятины;

Грайворонскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

  

Покровскомъ, — душъ

 

иуж.

 

а

1211,

 

жен.

 

п.

 

1157,

 

земли

 

36

 

десятинъ;

                          

-jitokjb

 

.

Курскаго
уѣзда

!

Белгород-
ская

 

уѣз-

да
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Корочан

скаго

 

уѣз

l\

въ

 

г.

 

Дмитріевѣ,

 

при

 

соборной

 

Покровской

 

чѳркви

 

(аричтъ

трехштат.). — душъ

 

муж.

 

пола

 

1412,

 

жен.

 

пола

 

1498,

 

(раскольн.
муж.

 

пола

 

80,

 

жен.

 

пола

 

67),

 

процентовъ

 

съ

 

пожѳртв.

 

капитала

въ

 

польву

 

причта

 

54

 

р.

 

въ

 

годъ;

въ

 

сѳлѣ

 

Лѣскахъ, — душъ

 

муж.

  

пола

 

787,

 

жен.

 

пола

723,

 

подчерк,

 

земли

 

38

 

десятинъ;

въ

 

сеіѣ

 

Поповкѣ, — душъ

 

муж.

 

п.

 

987,

 

ж.

 

и.

 

950,

подчерк,

 

земли

 

54

 

десятины;

                 

«

въ

 

селѣ

   

Проходномъ, — душъ

   

иуж,

   

п,

  

1050,

 

жен.

п.

 

946,

 

подчерк,

 

вемли

 

33

 

десятины;

Льговскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сел

 

в

 

Ивницѣ.

 

-душъ

 

муж.

 

п.

 

1079,
жен.

 

пола

 

1152,

 

подчерк,

 

вемли

 

36

 

десят.;

въ

 

селѣ

 

Вобравіь, —душъ

 

муж.

 

пола

 

1050,

 

жен.

 

пола

1010,

 

подчерк,

 

земли

 

33

 

десятины;

въ

 

сѳлѣ

 

Жуневкѣ,—

 

душг

 

муж,

 

п.

 

1040,

 

женск

 

пола
■

1012,

 

подчерк,

 

земли

 

82

 

десят.;

Путивлѣ,

 

при

   

Покровской

 

Каменной

 

церк

 

, —

 

душг

иуж.

 

п.

  

1151,

 

ж.

 

1169,

 

подц.

 

земли

 

25

 

десят.;

въ

 

с.

   

ііовенкахъ, — душъ

 

муж.

  

п,

 

1070,

 

жчнск.

 

пола

1104,

  

аощ.

 

янили

 

36

 

десятинъ;

въ

  

t.

   

Поповой

 

Слободѣ,

 

—

 

душъ

 

иуж.

 

п

 

2351,

 

жен.

п.

 

2287,

 

подчерк,

 

земли

 

35

 

десятинъ;

въ

 

сѳлѣ

 

Шульшнѣ,

 

Ходино

 

тожъ, —душъ

 

муж

 

пола

1060,

 

жен.

 

п.

 

1059,

 

подчерк,

 

земли

 

41 1 \і

 

десят.;

въ

 

селѣ

  

Гаиѵ.тозомъ, — душъ

 

муж.

 

пола

 

1535,

 

жен.

пола

 

1583,

 

подчерк,

 

земли

 

32*\ъ

 

десятины;

въ

 

селѣ

 

Кисилевкѣ, — душъ

 

иуж.

 

пола

 

828,

 

жен,

 

пола

777,

 

подчерк,

 

земли

 

73

 

десятины;

въ

 

селѣ

 

Акимовкѣ, — душъ

 

муж.

 

п.

   

1035,

 

жен.

 

п.

992,

 

подцерк.

 

земли

 

34

 

десят.;

въ

 

седѣ

   

Капустинѣ, —душъ

 

муж,

   

пода

 

865,

 

жен.

I

    

пола

 

775,

 

подчерк,

 

земли

 

41

 

десят.;

Старооскольскато

 

уѣзда

 

въ

 

сѳлѣ

 

Іепломъ

 

/{олодезть,— душъ

«уж

   

пола

 

1658,

 

жав

   

пола

 

1631,

 

подчерк,

 

земли

 

66

 

десят.;

Обояяска-

го

 

уѣзда

въ

 

t.

eq

 

а

Путивль-

скаго

 

уѣз

да

Рыльсва-

го

 

уѣзда*
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Суджан-
скаго<уѣз«

да

въ

   

с.

 

Песчаномъ, — душъ

 

муж.

 

пода

 

976,,

 

жен.

 

пола

962,

 

подчерк,

 

земли

 

69

 

десят.;

въ

   

селѣ

 

Растворовѣ,

 

—

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

832,

 

жен.

п.

 

814,

 

подчерк,

 

вемли

 

36

 

десят.;

Щигровскаго

 

уѣзда

 

въ

 

еѳлѣ

 

Николаевкѣ, — душъ

 

муж.

 

пола

783,

 

жен.

 

пола

 

840,

 

подчерк,

 

земли

 

33

 

десатины;

въ

 

г.

 

фатежѣ,

 

при

 

Покровской

 

ч в Р к ви,—душъ

 

муж.

 

пола

803,

 

жен.

 

п.

 

823,

 

прочент.

 

съ

 

пожертв.

 

капитала

 

30

 

р.

 

въ

 

годъ;

в)

 

псаломщицкія:
въ

 

приюродней

 

Слободкѣ

 

г.

 

Льгова, — душъ

 

муж.

 

п,

 

513,
жен.

 

пола

 

497,

 

подчерк,

 

земли

 

34 1

 

h

 

десят.;

въ

 

селѣ

 

Кремяномг

 

Льговскаго

 

уѣзда, —душъ

 

муж.

 

пола

1388,

 

жен,

 

пола

 

1285,

 

подчерк,

 

земли

 

36

 

десят.;

въ

 

слоб.

 

Нжолаевкѣ,

 

Орликъ

 

тожъ,

 

Старооскольскаго

 

уѣзда

(«ричтъ

  

двухштн.), —душъ

  

муж.

   

пола

   

2957,

   

жен,

 

п.

   

3119,
подчерк,

 

земли

 

34

 

десятины
__________

Ві
Отъ

 

правленія

 

Курской

 

духовной

 

семипаріп.
Правлѳніе

 

Семинаріи

 

покорнѣйшѳ

 

проситъ

 

родителей

 

и

 

род-

ственниковъ

 

своѳкоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

Сѳминарія,

 

живущихъ

въ

 

общѳжитіи,

 

адресовать

 

денежные

 

пакеты

 

со

 

взносами

 

за

 

содер-

жаще

 

воспитанниковъ

 

не

 

на

 

имя

 

Правленія

 

Оѳминаріи

 

а

 

на

 

имя

Распорядительнаго

 

Комитета,

 

завѣдующаго

 

общѳжитіемъ

 

своекошт-

ныхъ

 

воспитанниковъ

 

сѳмвнаріи.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Требуется

 

Регентъ

 

для

 

Курскаго

 

Архіерейскаго

 

хора;

 

объ
условіяхъ

 

узнать

 

въ

 

Правіеніи

 

Курскаго

 

Знаменскаго

 

Монастыря.
"■

                                                                                                          

—

                          

f
Содержание.

 

А)

 

Циркулярное

 

отношение

 

Контроля

 

при

 

Святѣйшемъ

Сиаодѣ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.— Б)

 

Еиархіальнна

 

распоряжения

 

и

нзвѣстіа.

 

I.

 

Награждепіе

 

набедренвиЕСмъ.

 

II.

 

Утвержденія

 

въ

 

дслжностяхъ.

III.

 

Олредѣденія

 

ва

 

мѣста

 

и

 

увольненія.

 

VI.

 

Вакансіа:— В)

 

Отъ

 

дравденія
Курской

 

духовной

 

семанаріи.

 

Г)

 

Объявленіе.

Регіакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Протоіерей

 

ІакОВЪ

 

НІОВИЦКІЙ.



_

 

ш

■

ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ

 

КУРОКИМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ВѢДОМООТЯМЪ.
■ "

ЧАСТЬ

  

НЕОФФЙІНАДЬНАЯ.
_________-__^___________^_____^____________

№

 

22.

                                                     

1889

 

года.

Св.

 

Фотій,

 

митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

 

всея

 

Россіи.
Св.

 

Фотій

 

былъ

 

уроженецъ

 

морейскаго

 

города

 

Мо-
нѳмвасіи.

 

Съ

 

раннвхъ

 

дѣтъ

 

онъ

 

воспитывался

 

въ

 

духѣ

строгаго

 

подвижничества

 

подъ

 

руководствомъ

 

старца

Акакія,

 

славившагося

 

своимъ

 

благочестіемъ

 

во

 

всей

 

Греціи.
Въ

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

поставленъ

 

соборнѣ

 

констан-

тинопольскимъ

 

патріархомъ

 

Матѳеемъ

 

2

 

сентября

 

1408
года.

 

Двадцати-двухлѣтняя

 

дѣятельиостъ

 

его

 

въ

 

Россіа
по

 

преимуществу

 

сосредоточена

 

была

 

на

 

важнѣйшихъ

вопросахъ

 

церковно-общественной

 

жизни

 

того

 

времени,

 

.;

каковы

 

были:

 

споры

 

о

 

единствѣ

 

русской

 

митрополіи,

 

ересь

стригольниковъ,

 

неустройство

 

богослужебнаго

 

чина,

 

ча-

стыя

 

нарушенія

 

церковныхъ

 

законоположеній

 

и

 

обще-
ствѳнныя

 

бѣдствія —въ

 

видЬ

 

княжескихъ

 

усобищъ,

 

бездож-
дія

 

и

 

моровой

 

язвы.

 

Церковно-гражіанскія

 

нестроенія,

 

на-

стоятельно

 

требовавшія

 

исправленія.

 

вызвали

 

митрополита

Фотія

 

на

 

усиленную

 

и

 

широкую

 

деятельность.

Единство

 

русской

   

митрополіи

   

ври

 

Фотіѣ

   

пытался

 

^

нарушить

 

литовскій

 

князь

 

Витовтъ.

 

Латинянинъ

 

по

 

вѣрѣ,

врагъ

 

московскаго

 

князя

 

Василія

 

Димитріевича,

 

Витовтъ
хотѣлъ

   

образовать

  

изъ

 

православныхъ

   

епархій

 

своего

княжества

 

самостоятельную

 

митрополію

   

независимую

 

отъ



—

 

ЗіН

 

-

митрополита,

 

жившаго

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

управлявшаго

епархіями

 

сѣверо

 

-

 

восточной

 

Руси.

 

Воспользовавшись
смертію

 

митрополита

 

Кипріана

 

(1406

 

г.),

 

онъ

 

послалъ

въ

 

Константинополь

 

полоцкаго

 

епископа

 

Ѳеодосія

 

для

посвящеаія

 

въ

 

митрополита.

 

Просьба

 

эта

 

не

 

была

 

ис-

полнена.

 

Въ

 

угоду

 

московскому

 

князю,

 

состоявшему

 

въ

дружбѣ

 

и

 

родствѣ

 

съ

 

византійскимъ

 

императоромъ,

 

пат-

ріархъ

 

не

 

согласился

 

на

 

раздѣленіѳ

 

русской

 

церкви

 

и

опредѣлилъ

 

Фотія

 

митрополитомъ

 

всероссійскимъ.

 

Когда
Фотій

 

прибыль

 

въ

 

Кіевъ

 

(I

 

сент.

 

1409

 

г.),

 

то

 

Витовтъ,
недовольный

 

отказомъ,

 

не

 

хотѣлъ

 

принимать

 

его,

 

но

 

по-

томъ

 

принялъ

 

лишь

 

подъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

онъ

 

жилъ

 

въ

Кіевѣ

 

Не

 

умѣя

 

угождать

 

иновѣрному

 

государю,

 

м.

 

Фотій
возстановилъ

 

его

 

противъ

 

себя

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

скоро

 

оста-

вилъ

 

Кіевъ

 

и

 

переселялся

 

въ

 

Москву.

 

Управлевіе

 

кіев-
скою

 

половиною

 

митрополіи

 

онъ

 

предоставилъ

 

своимъ

намѣстникамъ,

 

а

 

въ

 

Москвѣ

 

занимался

 

собираніемъ

 

цер-

кавнаго

 

имущества,

 

расхищеннаго

 

разными

 

людьми.

 

Воз-
вращение

 

имуществъ,

 

понятно,

 

не

 

нравилось

 

боярамъ

 

и

другимъ

 

лицамъ,

 

приближеннымъ

 

къ

 

великому

 

князю,

котораго

 

онѣ

 

постарались

 

настроить

 

недружелюбно

 

про-

тивъ

 

Фотія.

 

Побывавъ

 

въ

 

Литвѣ

 

(1411

 

г.),

 

Фотій

 

своими

хозяйственными

 

распоряженіями

 

истрогостію,

 

съ

 

какою

собиралъ

 

церковные

 

доходы

 

здѣсь,

 

также

 

вооружилъ

противъ

 

себя

 

многихъ

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

и

 

даже

 

духовен-

ство.

 

Общимъ

 

нерасположеніемъ

 

къ

 

нему

 

поспѣшилъ

 

вос-

пользоваться

 

Витовтъ

 

и

 

послалъ

 

въ

 

Царь

 

градъ

 

молдо-

вдахійскаго

 

болгарина,

 

Григорія

 

Цамблака,

 

прося

 

пат-

ріарха

 

посвятить

 

его

 

въ

 

митрополита

 

западной

 

Руси,

 

но

ходатайство

 

Витовта

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

осталось

 

безуспѣш-

нимъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

Греціи

 

не

 

любили

 

чужихъ

 

избран-
ниховъ

 

и

 

дорожили

 

родственнымъ

 

союзомъ

 

съ

 

москов-

ски

 

мъ

 

княземь.

   

Послѣ

 

вторичнаго

  

отказа,

  

Витовтъ

 

въ



-

 

365

 

-

1414

 

г,

 

собралъ

 

соборъ

 

изъ

 

подчиненныхъ

 

ему

 

еписко-

повъ

 

и

 

требовалъ

 

отъ

 

нихъ

 

самимъ

 

поставить

 

митропо-

лита

 

для

 

литовской

 

Руси.

 

Чтобы

 

придать

 

больше

 

вѣса

своему

 

требовапію

 

и

 

расположить

 

къ

 

нему

 

епископовъ,

онъ

 

указалъ

 

имъ

 

на

 

неправильныя

 

дѣйствія

 

Фотія,

 

также

на

 

корыстолюбіе

 

грековъ,

 

ставящихъ

 

митрополитовъ

 

по

 

I

накупу,

 

кто

 

больше

 

дастъ

 

денегъ.

 

Когда

 

патріархъ

 

от-

казалъ

 

еще

 

въ

 

просьбѣ

 

и

 

епископамъ,

 

просившимъ

 

у

него

 

митрополита

 

себѣ,

 

тогда

 

они

 

(епископы)

 

самостоя-

тельно

 

поставили

 

въ

 

митртполиты

 

Григорія

 

Цамблака
Онъ

 

былъ

 

посвященъ

 

15

 

ноября

 

141(5

 

г.

 

въ

 

Новогрудкѣ.

Такимъ

 

образомъ

 

состоялось

 

раздѣлееіе

 

русской

 

митро-

поліи,

 

хотя

 

и

 

не

 

надолго.

Самовольный

 

поступокъ

 

свой

 

западно- русскіе

 

еписко-

пы,

 

въ

 

соборной

 

грамотѣ,

 

оправдывали

 

пренебреженіемъ
м.

 

Фотія

 

къ

 

кіѳвской

 

церкви,

 

ссылкой

 

на

 

прежеіе

 

пои-

мѣры

 

независима™

 

отъ

 

патріарха

 

поставленія

 

русскихъ

митрополитовъ,

 

а

 

также

 

у

 

сербовъ

 

и

 

болгаръ.

 

Не

 

забыли

они

 

упомянуть

 

въ

 

грамотѣ

 

о

 

насиліяхъ

 

греческаго

 

царя,

вліяющаго

 

на

 

поставленіе

 

русскаго

 

митрополита

 

и

 

о

смутахъ,

 

волновавшихъ

 

русскую

 

церковь

 

при

 

Кипріанѣ,

Пименѣ

 

и

 

Діонисіѣ,

 

поставленныхъ

 

греками.

 

Въ

 

такомъ

же

 

духѣ

 

написана

 

и

 

окружная

 

грамота

 

Витовта,

 

объяв-

лявшая

 

о

 

поставленіи

 

новаго

 

митрополита.

 

Противодей-
ствуя,

 

насильно

 

совершившемуся,

 

церковному

 

раздѣленію,

св.

 

Фотій

 

не

 

призналъ

 

Цамблака

 

законнымъ

 

митрополи*

томъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

былъ

 

поставленъ

 

безъ

 

благословѳнія

патріарха.

 

Въ

 

своей

 

окружной

 

грамотѣ

 

онъ

 

обвинилъ

Цамблака

 

въ

 

преступленіяхъ,

 

за

 

которыя

 

послѣдній

 

ли-

шенъ

 

въ

 

Константинополѣ

 

сана,

 

защищалъ

 

грековъ

 

и

требовалъ,

 

чтобы

 

православные

 

западно- руссы

 

неимѣли

съ-

 

нимъ

 

общенія.

 

Для

 

большей

 

силы

 

и

 

убѣдительности

своего

 

протеста

 

Фотій

 

привелъ

 

въ

 

грамотѣ

 

30

 

правилъ
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св.

 

апостоловъ,

 

всѳленскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборовъ.

 

А
предъ

 

судомъ

 

этихъ

 

церковныхъ

 

законоположеній

 

избра-
ніе

 

Цамблака

 

являлось

 

незаконнымъ

 

и

 

преступнымъ.

Этотъ

 

протестъ

 

остался

 

безуспѣшнымъ.

 

Только

 

смерть

Цамблака

 

(1420

 

г.)

 

открыла

 

путь

 

къ

 

новому

 

соединенно

русской

 

церкви

 

подъ

 

управленіемъ

 

м.

 

Фотія,

 

на

 

что

 

по-

слѣдовало

 

согласіе

 

и

 

самого

 

Витовта.

 

Помирившись

 

съ

Витовтомъ,

 

Фотій

 

старался

 

посѣщать

 

западно-русскія
епархіи

 

(1421

 

г.),

 

а

 

бъ

 

1430

 

г.

 

съ

 

Василіемъ

 

Димитри-
віечемъ

 

былъ

 

въ

 

Вильнѣ,

 

при

 

чемъ

 

литовскій

 

князь

 

ока-

залъ

 

ему

 

большую

 

почесть.

Не

 

мало

 

также

 

озабочивала

 

ревностнаго

 

архипас-

тыря

 

русской

 

церкви

 

борьба

 

съ

 

ересью

 

стригольниковъ.

Сущность

 

ученія

 

стригольниковъ,

 

появившихся

 

въ

 

70-хъ
годахъ

 

14-гэ

 

столѣтія

 

въ

 

Псковѣ,

 

состояла

 

въ

 

отрица-

ніи

 

іерархіи

 

не

 

только

 

русской,

 

но

 

и

 

греческой,

 

потому

что

 

всѣ

 

духовныя

 

лица

 

поставляются

 

на

 

мздѣ;

 

съ

 

отри-

цаніемъ

 

іерархіи

 

соединяли

 

и

 

порицаніе

 

всѣхъ

 

духов-

ныхъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

брали

 

плату

 

за

 

всѣ

 

церковныя

требы,

 

собирали

 

себѣ

 

богатства

 

и

 

вели

 

безпорядочную
жизнь.

 

Отсюда

 

они

 

послѣдовательно

 

пришли

 

къ

 

отвер-

женію

 

учееія

 

такахъ

 

епископовъ

 

и

 

священниЕОВъ

 

и

священнодѣйствій,

 

совершаемыхъ

 

ими.

 

Взамѣнъ

 

покая-

нія

 

предъ

 

духовными

 

отцами

 

ересеучители

 

предписыва-

ли

 

совершать

 

исповѣдь

 

самимъ,

 

обратясь

 

лицомъ

 

къ

землѣ

 

и

 

не

 

принимали

 

таинства

 

причащенія.

 

Еретики
высоко

 

ставили

 

духовную

 

сторону

 

религіи

 

и

 

отвергали

всякую

 

обрядность;

 

не

 

должно,

 

утверждали

 

они,

 

ни

умершихъ

 

отпѣвать,

 

ни

 

поминать

 

ихъ>

 

ни

 

служить

 

зау-

покойныхъ

 

обѣденъ,

 

ни

 

приносовъ

 

приносить,

 

ни

 

пировъ

учреждать,

 

ви

 

милостыни

 

раздавать

 

по

 

душѣ

 

умершаго.

Бога

 

они

 

называли

 

отцомъ

 

своимъ,

 

молились

 

Ему

 

без-

молвно,

 

взирая

 

на

 

небо

 

и

 

возставали

   

противъ

 

монаше-
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ства.

 

Ходили

 

слухи,

 

что

 

стригольники,

 

подобно

 

іудей-
скимъ

 

Саддукеямъ,

 

отвергали

 

роскресеніе

 

мертвыхъ,

 

за-

гробный

 

міръ,

 

преданія,

 

даже

 

и

 

новозавѣтныя

 

писанія.
Въ

 

жизни

 

своей

 

они

 

отличались

 

строгою

 

нравственно»

стію,

 

соблюдали

 

посты,

 

постоянно

 

толковали

 

о

 

религі-
озно-нравственныхъ

 

вопросахъ.

 

Ересь

 

широко

 

распро-

странялась

 

я

 

пріобрѣла

 

множество

 

послѣдователей,

 

нѳ

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

первые

 

учители

 

ереси

 

въ

 

Новгородѣ

(1375

 

г.)

 

были

 

брошены

 

съ

 

моста

 

въ

 

Волховъ.

 

Смерть
вхъ

 

не

 

ослабила

 

ереси;

 

народъ

 

увлекался

 

стригольни-

ками,

 

говоря:

 

„вотъ

 

эти

 

не

 

грабятъ,

 

имѣнія

 

не

 

соби-
раютъ".

Такъ

 

как.ъ

 

ересь,

 

послѣ

 

сорокалѣтняго

 

существо-

ванія

 

въ

 

Псковѣ,

 

не

 

прекратилась,

 

но

 

продолжала

 

уве-

личиваться

 

въ

 

количествѣ

 

членовъ,

 

то

 

псковское

 

духо-

венство

 

неоднократно

 

обращалось

 

къ

 

м.

 

Фотію,

 

спра-

шивая

 

его

 

о

 

характерѣ

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

еретикамъ

и

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

ними.

 

Близко

 

принявъ

 

къ

 

сердцу

донесеніе

 

псковскихъ

 

священниковъ,

 

первосвятитель

углубился

 

въ

 

изученіе

 

церковныхъ

 

каноновъ,

 

ища

 

въ

 

нихъ

указанія

 

по

 

интересующему

 

предмету...

 

Недолго

 

при-

шлось

 

псковичамъ

 

ожидать

 

желаннаго

 

отвѣта

 

своего

владыки.

 

Въ

 

1416

 

году

 

она

 

получили

 

первую

 

его

 

гра-

моту.

 

Посланіе

 

его

 

заключало

 

въ

 

себѣ

 

рядъ

 

правилъ,

запрещающихъ

 

мірянамъ

 

отдѣляться

 

отъ

 

епископовъ

 

и

пресвитеровъ,

 

пока

 

не

 

будетъ

 

обнаружена

 

степень

 

ихъ

виновности

 

на

 

судѣ,

 

затѣмъ —нѣсколько

 

историчеекихъ

и

 

библейскихъ

 

справокъ

 

о

 

платѣ

 

священникамъ

 

за

 

тре-

бы

 

и

 

оставленныхъ

 

пошлинахъ.

 

Въ

 

доказательство

 

пра-

вильности

 

послѣднихъ

 

Фотій

 

ссылается

 

на

 

новеллу

 

ви-

зантійскаго

 

императора,

 

Исаака

 

Еомнина,

 

подтвержден-

ную

 

опредѣленіямз

 

константинопольскихъ

 

патріарховъ
Михаила

 

и

 

Николая.

 

Новеллою

 

узаконено,

 

чтобы

 

руко-
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полагающій

 

въ

 

пресвитера

 

епископъ

 

не

 

получалъ

 

ни-

чего

 

болѣе

 

за

 

рукоположевіе,

 

какъ

 

только

 

семь

 

золотыхъ

монетъ

 

(монета

 

3

 

р

 

85

 

коп.):

 

одну

 

при

 

поставленіи

 

въ

чтеца,

 

три

 

при

 

посвященіи

 

въ

 

діакона

 

и

 

три

 

— въ

 

пре-

свитера.

 

Право

 

духовенства

 

пользоваться

 

приношеніями
отъ

 

пасомыхъ

 

утверждается

 

въ

 

грамотѣ

 

предписаніемъ
закона

 

Моисеева —не

 

заграждать

 

рта

 

вола

 

молотящаго

и

 

повелѣніемъ

 

Господа

 

—

 

проповѣдающимъ

 

благовѣстіе

отъ

 

благовѣстія

 

жить.

 

Въ

 

заключеніе

 

посланія

 

мудрый

архипастырь

 

увѣщавалъ

 

псковичей

 

научаться

 

истинамъ

вѣры

 

Христовой,

 

чуждаться

 

еретиковъ

 

„всѣми

 

чювьствы;

отжените

 

отъ

 

своей

 

православной

 

вѣры,

 

да

 

не

 

будутъ

среди

 

васъ,

 

какъ

 

плевелы

 

среди

 

пшеницы".

 

Во

 

второй

грамотѣ

 

(пис.

 

22

 

іюня

 

1427

 

г.),

 

одинаковой

 

по

 

содер-

жанію

 

съ

 

первой,

 

митрополитъ

 

благословлялъ

 

священ-

никовъ

 

наставлять

 

заблуждающихся

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

упорства,

 

не

 

принимать

 

отъ

 

нихъ

 

приношеній

 

въ

 

храмы

и

 

отлучать

 

отъ

 

церковнаго

 

общенія.

 

Эти

 

грамоты

 

про-

извели

 

благотворное

 

дѣйствіе.

 

Псковичи

 

возревновали

по

 

вѣрѣ,

 

обыскали

 

еретиковъ,

 

казнили

 

ихъ,

 

иѣкоторыхъ

заключили

 

въ

 

темницу

 

и

 

обо

 

всемъ

 

донесли

 

чрезъ

 

своего

посадника

 

владыкѣ.

 

Въ

 

новой

 

грамотѣ,

 

писанной

 

въ

томъ

 

же

 

году,

 

Св.

 

Фотій

 

изъяви лъ

 

свою

 

признательность

усердію

 

псковскаго

 

начальства,

 

повторилъ

 

правила

 

о

несообщеніи

 

съ

 

еретиками,

 

осудилъ

 

смертную

 

съ

 

ними

расправу

 

и

 

совѣтовалъ

 

наказывать

 

ихъ

 

тѣлесными

 

на-

казаніями

 

или

 

заточеніемъ.

 

Строгія

 

мѣры

 

увѣнчались

успѣхомъ:

 

лжеученіе

 

ослабѣло

 

и

 

почти

 

уничтожилось;

послѣ

 

1427

 

года

 

о

 

немъ

 

уже

 

ничего

 

неизвѣстно.

Много

 

потрудился

 

Св.

 

Фотій

 

надъ

 

устраненіемъ
различнаго

 

рода

 

безпорядковъ

 

и

 

нестроѳній

 

въ

 

богослу-

жебномъ

 

чинѣ

 

и

 

при

 

совершеніи

 

священнодѣйствій.

 

Свя-
щенники

   

не

  

знали

   

даже,

 

когда

  

отправлять

  

литургію
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Іоанна

 

Златоустаго,

 

какъ

 

приготовлять

 

агнецъ

 

для

 

ли-

тургіи

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ,

 

какъ

 

пѣть

 

аллилуіа
и

 

неправильно

 

совершали

 

таинства.

 

Такт,

 

вопреки

 

чи-

ноположенію

 

церкви,

 

нѣкоторые

 

священники

 

ограничи-

вались

 

только

 

обливательнымъ

 

крещевіемъ

 

и

 

не

 

совер-

шали

 

таинства

 

миропомазанія,

 

не

 

обращали

 

вниманія
на

 

лицъ,

 

приступавшихъ

 

къ

 

евхаристіи,

 

вѣнчали

 

неза-

конные

 

браки,

 

погребали

 

по

 

христіанскому

 

обряду

 

само-

убійцъ,

 

умершихъ

 

на

 

поецинкахъ

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

Новгородѣ

 

и

 

Псковѣ,

 

какъ

 

городахъ

 

близкихъ
европейскому

 

западу,

 

иногда

 

практиковался

 

латинскій
обычай

 

совершенія

 

крещенія,

 

притомъ

 

безъ

 

миропома-

занія,

 

или

 

если

 

и

 

миропомазывали,

 

то

 

миромъ

 

латинскимъ.

Въ

 

грамотѣ

 

своей

 

въ

 

Псковъ

 

(отъ

 

22

 

іюня

 

1410 —

1417

 

г.)

 

Фотій

 

заповѣдуетъ

 

совершать

 

крещеніѳ,

 

по

преданію

 

апостольскому,

 

чрезъ

 

троекратное

 

погруженіе
съ

 

произнесеніемъ

 

именъ

 

Святыя

 

Троицы.

 

Непосред-
ственно

 

послѣ

 

крещенія

 

онъ

 

предписывалъ

 

помазывать

миромъ,

 

привозимымъ

 

изъ

 

Константинополя,

 

а

 

не

 

латин-

скимъ.

 

При

 

крещеніи

 

достаточно

 

одного

 

воспріемника
мужескаго

 

или

 

женскаго

 

пола:

 

„а

 

по

 

два

 

кума

 

не

 

было,
какъ

 

црежь

 

сего

 

было".

 

Относительно

 

причащенія.
Фотій

 

предписывалъ

 

не

 

давать

 

св.

 

таинъ

 

неисправимымъ

сквернословамъ,

 

а

 

выходящаго

 

въ

 

поле

 

или

 

на

 

поединокъ

отлучать

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

18

 

лѣтъ.

 

Родившимся

 

нѣмыми

 

и

онѣмѣвшимъ

 

давать

 

причастіе,

 

сообразуясь

 

съ

 

ихъ

 

ре-

лигіозно- нравственною

 

жизнію.

 

Сего

 

таинства

 

безуслов-
но

 

должны

 

быть

 

лишаемы

 

и

 

живущіе

 

въ

 

четвертомъ

брак

 

б.

 

О

 

покаяніи

 

Фотій

 

писалъ

 

псковскому

 

духовенству,

что

 

евященникъ,

 

состоящій

 

духовнымъ

 

отцемъ

 

въ

 

отно-

шеніи

 

къ

 

другому

 

священнику,

 

недолженъ

 

у

 

него

 

испо-

вѣдаться;

 

отъ

 

всѣхъ

 

нерадѣющихъ

 

о

 

сѳмъ

 

таинствѣ,

 

не

дозволялъ

 

принимать

 

приношеній

 

въ

 

церковь,

 

возбранялъ
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мірянамъ

 

принимать

 

ихъ

 

въ

 

своемъ

 

домѣ,

 

ѣсть

 

и

 

пить

съ

 

ними

 

.понеже

 

си

 

сами

 

отлучишася

 

стада

 

Христова
словесныхъ

 

овецъ".

 

Въ

 

грамотѣ

 

тверскому

 

епископу

Иліѣ

 

находимъ

 

требованія

 

Фотіевы

 

относительно

 

лицъ,

удостоиваемыхъ

 

священства,

 

ихъ

 

качествъ

 

и

 

способѣ

поставленія.

 

Прежде

 

посвященія

 

извѣстнаго

 

кандидата

въ

 

священника

 

или

 

въ

 

діакона,

 

епископъ

 

обязанъ

 

лично

истребовать

 

отъ

 

его

 

духовнаго

 

отца

 

грамоту,

 

за

 

пору-

чительствомъ

 

шести

 

священниковъ,

 

удостовѣряющую

 

о

его

 

благонравіи,

 

добродѣтеляхъ,

 

чистотѣ

 

тѣлесной,

 

о

вступленіи

 

въ

 

законный

 

бракъ

 

съ

 

вѣнчанною

 

женою"

 

и

о

 

возрастѣ,

 

узаконенномъ

 

правилами

 

церковными

 

Если
бы

 

оказалось,

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время,

 

что

 

поручители

несправедливо

 

засвидетельствовали

 

достоинства

 

постав-

ляема™,

 

то

 

они,

 

равно

 

и

 

поставленный,

 

должны

 

быть
лишены

 

сана.

 

Словомъ,

 

епископу

 

нужно

 

быть

 

очень

осмотрительнымъ

 

и

 

хорошо

 

знать

 

„по

 

божественнымъ
и

 

священнымъ

 

правиламъ,

 

каковому

 

достойну

 

подоб;іѳтъ

души

 

хриетіанскія

 

вручити".

 

Выходя

 

изъ

 

того

 

воззрѣ

нія,

 

что

 

первый

 

бракъ

 

суть

 

законъ,

 

второй —прощѳніе,

третій —законопреступленіе,

 

„терпимое

 

нужды

 

ради

 

по-

слѣдняго

 

времени",

 

нашъ

 

первосвятитель

 

рѣшительно

воспрещалъ

 

4-й

 

бракъ,

 

а

 

третій

 

дозволялъ

 

только

людямъ

 

молодымъ,

 

оставшимся

 

отъ

 

двухъ

 

первыхъ

браковъ,

 

притомъ

 

троеженцевъ

 

таковыхъ

 

онъ

 

предпи-

сывалъ

 

отлучать

 

отъ

 

церкви

 

и

 

св.

 

таинъ

 

на

 

5

 

лѣтъ.

Есть

 

у

 

нашего

 

первосвятителя

 

замѣчаніе

 

и

 

о

 

елеосвя-

щеніи,

 

которое,

 

по

 

нему,

 

есть

 

второе

 

крещеніе;

 

его

 

могутъ

совершать

 

семь

 

священниковъ

 

и

 

діавдновъ,

 

елей

 

должно

освящать

 

при

 

чтеніи

 

евангелія

 

и

 

апостола-

 

Недоумѣніе

духовенства

 

касательно

 

времени

 

совершенія

 

литургіи
Василія

 

Великаго

 

и

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

нашло

 

себѣраз-

рѣшѳніѳ

 

въ

 

посданіяхъ

 

Фотія.

 

Въ

 

Орѣтеніе

 

Господне

 

и
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Обрѣтеніе

 

Главы

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

пасалъ

 

онъ,

 

когда

эти

 

праздники

 

случаются

 

въ

 

пятницу

 

или

 

субботу

 

сыро-

пустной

 

недѣли,

 

нужно

 

служить

 

литургію

 

Златоуста.
Эту

 

же

 

литургію

 

пѣть

 

въ

 

Благовѣщеніе,

 

если

 

оно

 

прич-

тется

 

въ

 

пятницу

 

страстной

 

седмицы,

 

или

 

въ

 

понедѣль-

никъ,

 

вторникъ,

 

среду

 

цвѣтной

 

недѣли.

 

Еоли

 

же

 

оно

случится

 

въ

 

великіе

 

четвергъ

 

и

 

субботу,

 

тогда

 

поется

литургія

 

Василія

 

великаго.

 

Въ

 

ночь

 

съ

 

великой

 

суббо-
ты

 

подъ

 

Пасху

 

митрополитъ

 

повелѣвалъ

 

читать

 

дѣянія

св.

 

апостоловъ-

 

Наставленія

 

Фотія

 

осудили

 

обычай

 

су-

губить

 

аллилуію,

 

которую

 

такъ

 

слѣпо

 

отстаивали

 

и

отстаиваютъ

 

раскольники,

 

ссылаясь

 

на

 

авторитетъ

 

книгъ

до-никоновскаго

 

изданія.

 

О

 

ней

 

ясно

 

Фотій

 

писалъ:

 

се

еже

 

о

 

аллилуіи

 

на

 

словахъ

 

сице

 

глаголи:... .

 

аллилугія,
аллилугія,

 

аллилугія,

 

слава

 

тебѣ,

 

Боже".
Чтобы

 

поднять

 

низкій

 

религіозно-нравственный

 

уро-

вень

 

своей

 

многочисленной

 

паствы,

 

попечительный

 

Фотій
обратилъ

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

церковную

 

дисциплину,

имѣющую

 

цѣлію

 

своею

 

охранять

 

чистоту

 

и

 

святость

жизни

 

вѣрующихъ,

 

также

 

обращеніе

 

заблуждающихся
на

 

путь

 

истины^

 

Изъ

 

многихъ

 

его

 

дисциплинарныхъ

 

пра-

вилъ

 

укажемъ

 

нѣкоторыя,

 

направленныя

 

къ

 

ослабленію,
по

 

преимуществу,

 

недостатковъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

бѣломъ

и

 

черномъ.

 

Русское

 

духовенство

 

XV

 

вѣка,

 

будучи

 

плохо

обезпечено

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

и

 

почти

 

необ-
разованнымъ

 

умственно,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличалось

 

отъ

 

иро-

стонародья

 

и

 

позволяло

 

себѣ

 

занятія,

 

несвойственный

его

 

сану,

 

общественному

 

положенію.

 

Понятно,

 

что

 

по-

рочные

 

священники

 

вдіяли

 

развращающимъ

 

образомъ

 

на

народъ

 

а

 

не

 

воспитывали

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

въ

 

правилахъ

христіанской

 

жизни.

 

Часто

 

напоминая

 

священникамъ

объ

 

ихъ

 

высокомъ

 

служеніи

 

и

 

большой

 

отвѣтственности

за

 

духовныхъ

 

чадъ

 

предъ

   

Богомъ,

   

м.

 

Фотій

 

требовалъ
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отъ

 

нихъ

 

благоговѣйнаго

 

и

 

ежедцевнаго

 

совѳршенія

церковныхъ

 

службъ,

 

назиданія

 

вѣрующихъ

 

словомъ

 

и

 

сво-

имъ

 

добрымъ

 

примѣромъ,

 

запрещалъ

 

имъ

 

состоять

 

при

двухъ

 

приходахъ,

 

ради

 

корысти,

 

лишалъ

 

облаченія

 

тѣхъ

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

употребляли

 

вино

 

до

 

обѣда,

 

а

 

занимав-

шихся

 

куплею,

 

продажею

 

и

 

ростовщичествомъ

 

лишалъ

священства

 

или

 

отлучалъ

 

отъ

 

церкви.

 

Отъ

 

вдовыхъ

 

по-

повъ

 

и

 

діаконовъ

 

требовалъ

 

постриженія

 

въ

 

монашество,

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

запрещалъ

 

имъ

 

служевіе.

 

Вообще
же

 

священнику

 

прежде

 

всего

 

надлежитъ

 

быть

 

чистымъ

отъ

 

всякой

 

скверны

 

душевной

 

и

 

тѣлесной,

 

тогда

 

только

онъ

 

можетъ

 

другихъ

 

просвѣщать...

 

Предохраняя

 

мона-

ховъ

 

отъ

 

соблазна

 

и

 

возможныхъ

 

случаевъ

 

падѳнія

 

вслѣд-

ствіе

 

совмѣстной

 

жизни

 

съ

 

монахинями,

 

м.

 

Фотій

 

велѣлъ

раздѣлить

 

общіе

 

монастыри

 

и

 

запрещалъ

 

въ

 

женскихъ

обителяхъ

 

игуменствовать

 

монахамъ,

 

а

 

вдовымъ

 

попамъ

совершать

 

богослуженіе.

 

Для

 

руководства

 

въ

 

жизни

 

мо-

нахамъ

 

онъ

 

рекомендовалъ

 

монашескіе

 

уставы

 

св.

 

отцовъ

восточной

 

церкви,

 

убѣждалъ

 

свято

 

хранить

 

обѣты,

 

вести

жизнь

 

сообразную

 

съ

 

званіемъ,

 

быть

 

примѣромъ

 

для

 

мі-

рянъ.

 

Вопреки

 

трѳбованію

 

нѣкоторыхъ

 

подвергать

 

за-

прещение

 

иноковъ,

 

самовольно

 

оставляюшихъ

 

монастырь,

Фотій

 

совѣтовалъ

 

настоятелямъ

 

не

 

отлучать

 

ихъ,

 

но,

заблудшихъ

 

взыскивать

 

и

 

принимать

 

въ

 

обитель.

Такъ

 

какъ

 

и

 

во

 

дни

 

Фотія

 

на

 

Руси

 

оставались

 

еще,

появившіяся

 

издавна,

 

нѣкоторыя

 

неточности

 

въ

 

соблюде-
ніи

 

постовъ,

 

то

 

посему

 

онъ

 

далъ

 

наставленія

 

и

 

касательно

ихъ.

 

Всѣ

 

четыре

 

великіе

 

въ

 

году

 

поста

 

вѣрующіѳ

 

должны

держать

 

„честно

 

и

 

чисто",

 

сопровождая

 

ихъ

 

добрыми
дѣлами.

 

Имъ,

 

частнѣе,

 

указаны

 

даже

 

праздники

 

и

 

дни,

въ

 

которые

 

воспрещается

 

мясоястіе,

 

именно:

 

день

 

Пре-
половенія,

 

Воздвиженія

 

Креста,

 

Усѣкновенія

 

главы

 

Іоавна
Предтечи,

 

Ввѳденія

  

во

 

храмь

 

.

 

ІІресвятыя

 

Богородицы,
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канунъ

 

Вогоявленія,

 

в«ѣ

 

среды

 

и

 

пятки,

 

кромѣ

 

четырехъ

недѣль:

 

по

 

Роасдествѣ

 

Христовомъ,

 

мясопустной,

 

ев-

Пасхи

 

и

 

Оошествія

 

св.

 

Духа.

 

Вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

мно-

гообразныя

 

и

 

многочисленныя

 

правила

 

м.

 

Фотія

 

не

 

были

плодомъ

 

его

 

собственнаго

 

измыгаленія.

 

а

 

составлены

имъ

 

на

 

основаніи

 

лревнихъ

 

предписаній

 

церковныхъ,

то

 

по

 

сему

 

онѣ

 

въ

 

практикѣ

 

русской

 

церкви

 

послѣду-

ющаго

 

времени

 

имѣли

 

весьма

 

широкое

 

примѣненіе.

Велики

 

были

 

услуги

 

м.

 

Фотія

 

и

 

государству.

 

Мое-.
ковскіе

 

князья

 

имѣли

 

въ

 

немъ

 

мудраго

 

совѣтника

 

и

крѣпкую

 

опору

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

другою

 

княжескою

 

линіею,
претендовавшею

 

на

 

велико-княжескій

 

столъ.

 

Новый

 

по-

рядокъ

 

престолонаслѣдія

 

по

 

нисходящей

 

линіи,

 

а

 

не

 

но

старшинству,

 

какъ

 

было

 

въ

 

старое

 

время,

 

нашелъ

 

въ

немъ

 

сильную

 

поддержку.

 

Дѣло

 

Василія

 

Васильевича

 

и

Юрія

 

Звенигородскаго

 

вполнѣ

 

подтверждаешь

 

эго.

Великій

 

князь

 

московскій,

 

Василій

 

Дмитріевичъ,
умирая

 

(27

 

февраля

 

1425

 

г.)

 

завѣщалъ

 

свой

 

престо лъ

сыну

 

Ю-лѣтнему

 

Василію.

 

Три

 

брата

 

покойнаго

 

согла-

сились

 

на

 

завѣщаніе,

 

кромѣ

 

Юрія

 

Звенигородскаго,

 

не

хотѣвшаго

 

признать

 

племянника

 

старшимъ

 

себя.

 

Несо-
гласіе

 

это

 

угрожало

 

государству

 

смутами

 

и

 

усобицей..

Только

 

энергія

 

и

 

вліяніе

 

Фотія

 

устранили

 

ихъ

 

на

 

время.

Въ

 

ночь

 

смерти

 

ВасиЛія

 

Дмитріевича

 

митрополитъ

 

по-

слалъ

 

своего

 

боярина

 

къ

 

Юрію

 

Звенигородскому,

 

при-

глашая

 

его

 

явиться

 

въ

 

Москву

 

и

 

отказаться

 

отъ

 

вели-

кокняжескаго

 

престола.

 

Юрій

 

не

 

явился;

 

напротивъ,

онъ

 

отправился

 

въ

 

Галичъ

 

и

 

требовалъ

 

отъ

 

племянни-

ка

 

перемирія

 

на

 

четыре

 

мѣсяца.

 

Въ

 

Москвѣ

 

согласились

на

 

перѳмиріе,

 

которое

 

было

 

употреблено

 

съ

 

обѣихъ

сторонъ

 

для

 

собранія

 

войска.

 

Завязалась

 

борьба.

 

Юрій
принужденъ

 

былъ

 

бѣжать

 

и

 

вторично

 

просить

 

переми-

рія

 

на

 

годъ.

 

Чтобы

 

расположить

 

его

 

къ

 

болѣе

 

прочно-
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му

 

миру

 

и

 

потушить

 

въ

 

немъ

 

вражду

 

къ

 

племяннику,

московскіе

 

бояре

 

обратились

 

къ

 

посредничеству

 

митро-

полита,

 

который

 

и

 

отправился

 

въ

 

Галичъ.

 

Торжествен-
но

 

встрѣченный

 

въ

 

этомъ

 

городѣ

 

Юріемъ,

 

владыка

 

съ

 

кро-

тостію

 

и

 

любовію

 

убѣждалъ

 

его

 

примириться

 

навсегда

съ

 

Василіемъ

 

Васильевичѳмъ.

 

Такъ

 

какъ

 

Юрій

 

не

 

со-

гласился

 

на

 

постоянный

 

миръ,

 

то

 

св.

 

Фотій

 

въ

 

гнѣвѣ

выѣхалъ

 

изъ

 

Галича,

 

не

 

благословилъ

 

ни

 

князя,

 

ни

народъ.

 

Когда

 

же,

 

вслѣдъ

 

за

 

его

 

выѣздомъ,

 

открылся

въ

 

городѣ

 

моръ,

 

то

 

испуганный

 

Юрій,

 

приписалъ

 

его

гнѣву

 

Божію,

 

отправился

 

въ

 

погоню

 

за

 

митрополитомъ,

нагналъ

 

его

 

и

 

едва

 

со

 

слезами

 

умолилъ

 

возвратиться.

Фотій

 

уступилъ

 

просьбѣ

 

князя,

 

возвратился

 

въ

 

Галичъ,
благословилъ

 

его

 

жителей,

 

а

 

Юрій

 

отправилъ

 

своихъ

пословъ

 

въ

 

Москву

 

заключить

 

съ

 

вѳликииъ

 

княземъ

 

миръ,

при

 

чемъ

 

онъ

 

отказался

 

отъ

 

своихъ

 

притязаній

 

на

 

ве-

ликокняжески

 

столъ

 

съ

 

условіемъ

 

положиться

 

на

 

рѣше-

ніѳ

 

хана.

 

Черѳзъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

(1428

 

гѵ)

 

онъ

 

совер-

шенно

 

отказался

 

отъ

 

своихъ

 

правъ.

 

признавъ

 

себя

 

млад-

шимъ

 

братомъ

 

племянника.

 

Силою

 

своей

 

духовной

 

вла-

сти

 

онъ

 

удерживалъ

 

строптива

 

го

 

Юрія

 

отъ

 

усобицы

 

все

остальное

 

время

 

своего

 

управленія

 

церковію.

 

Лишь
только

 

онъ

 

умеръ,

 

такъ

 

эта

 

усобица

 

вспыхнула

 

въ

слишкомъ

 

болыпихъ

 

размѣрахъ.

 

О

 

близости

 

Фотія

 

къ

великому

 

князю

 

и

 

вліяніи

 

его

 

на

 

гражданскія

 

дѣла

можемъ

 

еще

 

судить

 

изъ

 

того,

 

что

 

онъ

 

духовное

 

завѣ-

щаніе

 

Васнлія

 

Двмитріевича

 

скрѣпилъ

 

своею

 

подписью.

Современныя

 

общественный

 

бѣдствія,

 

баздождіе,
голодъ,

 

черная

 

смерть,

 

служили

 

для

 

м.

 

Фотія

 

поводомъ

призывать

 

народъ

 

къ

 

покаянію.

 

Въ

 

нихъ

 

онъ

 

видѣлъ

выраженіе

 

гнѣва

 

Божія,

 

наказаніе

 

за

 

пороки

 

и

 

преступ-

лѳнія,

 

знаменіе

 

близкой

 

кончины

 

міра.

 

Такому

 

воззрѣыію

на

 

бѣдствія

 

способствовало

  

всеобщее

  

ожиданіе

 

страш-
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еаго

 

суда

 

и

 

прѳставденія

 

міра

 

въ

 

концѣ

 

XV

 

вѣва(1492

г.)

 

или

 

7-й

 

тысячи

 

лѣтъ.

 

Сей

 

вѣкъ

 

ма довременный,

 

го-

ворить

 

м.

 

Фотій

 

въ

 

одномъ

 

поученіи,

 

преходить,

 

грядетъ

ночь,

 

житія

 

нашего

 

престатіе,

 

когда

 

уже

 

никто

 

не

 

можѳтъ

дѣлать.

 

Седьмая

 

тысяча

 

совершается,

 

осьмая

 

приходить

и

 

не

 

нреминетъ,

 

и

 

уже

 

никакъ

 

не

 

пройдетъ.

 

Влаженъ,
кто

 

уготовилъ

 

себя

 

къ

 

осьмой

 

тысячѣ,

 

будущей

 

и

 

безко-
нечной,

 

и

   

сего

  

ради

 

молю

   

васъ:

   

будемъ

  

дѣлать

 

дѣла

свѣта,

 

пока

 

еще

 

житіе

 

наше

 

стоить .....

 

Всѣхъ

 

письмен-

ныхъ

 

произведены

 

св.

 

Фотія

 

сохранилось

 

до

 

нашего

времени

 

около

 

40;

 

изъ

 

нихъ

 

извѣстны:

 

8

 

поученій,

 

29
грамотъ

 

и

 

посланій

 

и

 

духовное

 

завѣщаніе.

 

Всѣ

 

онѣ

 

го-

ворить

 

о

 

м.

 

Фотіѣ,

 

какъ

 

архипастырѣ

 

мудромъ,

 

прини-

мавшемъ

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

духовныя

 

нужды

 

русскаго

народа,

 

и

 

искренно

 

родѣвшемъ

 

о

 

религіозно-нравствен-
номъ

 

просвѣщеніи

 

его.

Маститый

 

архипастырь

 

мирно

 

скончался

 

2-го

 

іюля
1431

 

года,

 

оставивъ

 

русскую

 

церковь

 

устроенною

 

и

возсоединенною.

 

Погоебенъ

 

св.

 

Фотій

 

въ

 

московскомъ

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

Обрѣтеніе

 

мощей

 

совершилось

 

въ

1471

 

году.

 

Память

 

его

 

чтится

 

27-го

 

мая

 

и

  

2

 

іюля.

Н.

 

Сенаторсній.

Содержаніе

 

1)

 

Св.

 

Фотій,

 

мвтрополвтъ

 

Кіѳвекіи

 

и

 

всея

 

Россіи.

 

Н

 

Се-
наторсвій

 

—2)

 

Прнложепіе:

 

Матеріалн

 

для

 

яоторіи

 

Бурской

 

euapxiu.

Редавторъ,

 

Ревторъ

 

Семинарін

 

Протоіерей

 

Іавовъ

 

Новнцкіч.

Цѳч.

 

дозв.

 

3

 

іювя

 

18&9

  

г.

 

Ценз.

 

св.

 

Алексій

 

Виноградовг.

Курскг.

 

Типографія

 

Н.

 

Домарева



■■

 

m
..

BB

;

     

..

о:

■

■

•

 

■

    

.

   

•

■■■'-.•

О)

■

і

                                                                 

■

               

.

                   

*

■

■тамйП

...

  

.

нДОяквО

в



-

 

177

 

-

ггвінаі
вызлащеннымъ

 

у

 

нихъ

 

перехватомъ,

  

или

 

желобкомъ

  

У
крайнихъ

 

же

 

иконъ

 

сѳго

 

яруса —храмовой

 

и

 

ей

 

парал-

лельной,

 

колонки

 

меньшаго

 

размѣра —тоньше,

 

но

 

такъ

же—

 

рѣзныя

 

на

 

сквозь,

 

только

 

рѣзьба— гораздо

 

мелче

 

и,

по

 

нашему;

 

изящнѣе.

 

Рамы

 

для

 

всѣхъ

 

иконъ

 

этого

 

яруса —

четыреугольной

 

формы

 

съ

 

дугообразными

 

верьхами,

 

въ

соотвѣтствіе

 

таковымъ

 

же

 

верьхамъ

 

у

 

самыхъ

 

иконъ,—

и

 

притомъ— такъже— рѣзныя;

 

вызлащенныя;

 

только

 

нѣ*

которыя

 

полоски,

 

около

 

угловъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

для

 

оттѣнка,

 

покрыты

 

серебромъ.

Поле

 

всего

 

иконостаса

 

покрыто

 

теперь,

 

не

 

помнимъ

съ

 

котораго

 

времени,

  

блѣднокрасною

 

краскою

 

839 ).

Почитая

 

излишнимъ —долго

 

останавливаться

 

напо-

дробностяхъ

 

сего

 

иконостаса

 

въ

 

дальнѣйшихъ,

 

высшихъ

яруеахъ,

 

не

 

представляющихъ,

 

при

 

томъ,

 

никакихъ

 

особен*

ностей, —обратимъ

 

внимавіе

 

на

 

сюжеты

 

мѣстныхъ

 

иконъ;

можетъ

 

быть,,

 

кому

 

объявится

 

на

 

нихъ

 

что-либо

 

и. осо-

бенное.

 

Вотъ

 

храмовая

 

икона,

 

представляющая

 

воздвижв-
нге

 

Креста

 

Господня:

 

на

 

высокомъ

 

амвонѣ,

 

среди

 

церкви*

 

>

дваархіерѳя,

 

поддерживаемые,— одинъ

 

съ

 

правой,

 

и

 

дру-

гой

 

съ

 

дѣвой

 

стороны,— не

 

препоясанными

 

діаконами,
держать,

 

каждый

 

—

 

обѣими

 

руками

 

—

 

четвероконечный

высокій

 

и

 

широкій

 

Крестъ,

 

стоящій

 

между

 

ними

 

на

 

томъ

же

 

амвонѣ

 

и

 

имѣющій

 

(на

 

иконѣ)

 

12

 

вершковъ

 

высот

 

и

и

 

9

 

вершковъ

 

широты

 

(въ

 

поперечной,

 

церекладинѣ).

Собственно,

 

воздвиженія

 

тутъ

 

никакого

 

нѣтъ.

 

По

 

ту

 

и

другую

 

сторону

 

амвона,

 

между

 

предстоящими

 

и

 

молящими-

ся

 

не

 

трудно

 

отличить

 

стоящую,

 

съ

 

лѣвойі

 

стороны

 

отъ

зрителя,

 

царицу

 

Елену,

 

съ

 

маленькою,

 

вьшащенною!"

короною

 

на

 

«главѣ,

 

а

 

вокругъ

 

ея

 

сіяніемъ

 

серебрянымъ;*

 

а

съ

 

правой

 

стороны

 

отъ

 

зрителя— духовенство —въобла-

»»•

   

Прежде

 

была

 

голубая

 

краска

 

по

 

палю

 

всего

 

икоиомаеа,

 

Св.

 

вы-

ше,

 

цримѣч.

 

304.
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ченіяхъ;

 

а

 

далѣе,

 

за

 

нами,

 

по

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону,—

множество

 

народа,

 

разнаго

 

чина

 

изванія...

 

Сверху

 

Кре-
ста

 

изображены

 

на

 

сей

 

иконѣ

 

шесть

 

херувимовъ,

 

окру-

ж^ающихъ

 

оный

 

и

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

приникающихъ

 

къ

немѵ

                                  

^

 

0ЯА}
тт

        

яр

 

-гно

       

•

 

;

 

і я[

 

кик

 

і

                 

г*

   

-.

 

:іштш

 

он
Икона

 

Спасителя

 

мѣстная— поясная;

 

Спаситель

 

изо-
■

        

■

браженъ

 

съ

 

подъятою,

 

благословляющею

 

десницею

 

имено

словно,

 

а

 

шуйЦею,

 

въ

 

которой

 

большймъ

 

перстомъ

 

при-

жать

 

къ

 

ладони

 

скипетръ,

 

придерживаетъ,

 

стоящее

 

на

лѣвомъ

 

его

 

колѣнѣ,

 

развернутое

 

Ввангеліе,

 

читаемое

 

въ

день

 

праздника

 

Воздвиженія

 

Креста

 

Господня.

 

Вѣнецъ"

съ' сіяніѳмъ

 

и

 

корона

 

на

 

немъ'

 

—

 

сребровызлащенные,

 

но

довольно

 

полинявшіе.— Образъ

 

Богоматери

 

мѣстный

 

такъ

же— поясной.

 

Богоматерь

 

изображена

 

съ

 

отклоненною

нѣсколько

 

направо

 

главою,

 

покрывало

 

съ

 

которой

 

разве-

вается

 

въ

 

воздухѣ;

 

руками

 

слегка

 

придерживаетъ

 

Она
Вогомладенца,

 

который,

 

витая

 

у

 

Ея

 

лѣваго

 

плеча,

 

какъ

бы

 

никѣмъ

 

не

 

держимый,

 

держитъ

 

вь

 

десницѣ

 

своей

шаръ

 

земной,

 

но

 

такъ,

 

что

 

рука

 

Его

 

представляется

скорѣѳ

 

покоющеюся

 

на

 

семь

 

шарѣ,

 

чѣмъ

 

держащею

 

оный.

—На

 

мѣстной

 

иконѣ,

 

стоящей

 

параллельно

 

храмовой,

 

у

лѣваго

 

клироса,

 

изображѳнъ,

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

царь

 

Кон-
стантинъ

 

въ

 

саккосѣ,

 

съ

 

сребровызлащеннымъ

 

вѣнцомъ"

и

 

короною

 

на

 

головѣ:

 

онъ

 

взираетъ

 

на

 

явившійся

 

ему

въ

 

воздухѣ

 

Крестъ,

 

изъ

 

звѣздъ

 

образовавшиеся.

 

На

 

сѣ-

верныхъ

 

дверяхъ

 

алтаря

 

изображенъ

 

Архангелъ

 

Миха-
илъ,

 

а

 

на

 

южныхъ — Гавріилъ.

 

Сверху

 

сѣверныхъ

 

дверей-

помѣщѳна

 

икона

 

съ

 

изображеніемъ

 

снятія

 

Іисуса

 

Христа
со

 

Креста,

 

а

 

надъ

 

южными— погребеніе

 

Его.

 

Изображе-
ніѳ

 

страстей

 

Христовыхъ

 

находится

 

выше

 

пѳрваго

 

яруса,

въ;

 

узкомъ

 

пояскѣ,

 

протянутомъ

 

по

 

всему

 

пространству

(гаиротѣ)

 

иконостаса,

 

который

 

можно

 

бы

 

почесть

 

осно-

ваніемъ

 

для

 

высшихъ

 

ярусовъ

 

сего

 

иконостаса,— Царскія
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врата

 

устроены

 

исключительно

 

азъ

 

одной

 

рѣзьбы,

 

при-

крѣпленной

 

къ

 

деревянной,

 

легкой

 

решоткѣ;

 

8 *°)

 

на

 

верху

врать,

 

по

 

средине,

 

рѣзвая

 

корона,

 

осѣняемая

 

таковымъ

же

 

крестикомъ

 

въ

 

формѣ

 

анненскаго.

 

Подъ

 

сѣпію,

 

надъ

царскими

 

вратами,

 

подъ

 

полукругомъ

 

съ

 

изображеніемъ
страстей

 

Христовыхъ,— Тайная

 

вечеря.

 

Она

 

помѣщена

уже

 

въ

 

третьемъ

 

ярусѣ,

 

гдѣ —въ

 

полукруглыхъ,

 

продол,-

говатыхъ

 

рамахъ,

 

находятся

 

такой

 

же

 

формы

 

иконы

 

съ

изображеніемъ

 

дванадесятыхъ

 

празднаковъ

 

Господнихъ
и

 

Богородичныхъ,

 

Въ

 

слѣдующѳмъ

 

четвертомъ

 

ярусѣ,

по

 

ту

 

и

 

другую

 

сторону

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ

 

Вседер-
жителя

 

съ

 

предстоящими

 

Богоматерью

 

и

 

Предтечею, —

находятся

 

въ

 

четырехъ,

 

отдѣльно,

 

рядомъ

 

стоящихъ

иконахъ,

 

лики

 

12

 

апостоловъ

 

(по

 

три

 

въ

 

каждой);

 

они

изображены

 

во

 

весь

 

ростъ,

 

съ

 

присвоенными

 

имъ

 

при-

надлежностями:

 

одинъ— съ

 

ключами,

 

другой

 

съ

 

мечемъ,

третій

 

съ

 

книгою,

 

иной

 

съ

 

крестомъ

 

своимъ,

 

а

 

Варѳо-

ло'мей

 

-съ

 

своею

 

кожею

 

и

 

т.

 

д. — Въ

 

высшемъ,

 

пятомъ

ярусѣ,

 

средину

 

занимаетъ

 

икона

 

Богоматери —на

 

тронѣ

и

 

въ

 

коровѣ,

 

съ

 

Богоиладенцемъ

 

у

 

персей

 

Ея;

 

а

 

по

сторонамъ

 

Ея —ликъ

 

12

 

пророковъ,

 

въ

 

шести

 

иконахъ,

по

 

два

 

въ

 

каждой— 341 ).

Выше

 

сего

 

яруса,

 

межь

 

двухъ

 

рѣзныхъ

 

щитовъ

 

или

отлйвовъ,

 

съ

 

карнизами

 

на

 

нихъ,

 

по

 

срединѣ — изобра-

жение

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ

 

Бога

 

Отца,

 

а

 

выше

 

на

 

не

 

вы;

сокомъ

 

пьедесталѣ

 

поставлёнъ

 

четвероконечный,

 

большой
Крестъ'съ

 

живописнымъ

 

распятіемъ '

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

титломъ

 

на

 

верху,

 

оттѣненнымъ

 

черною

 

краскою.

Заклирооные

 

иконостасы

 

съ

 

вызлащенными

 

карни-

зами

 

и

  

сухариками,

   

состоять

   

изъ

   

двухъ

   

отдѣленій —
; :;

 

; '

 

-—і------------- "----------

        

о. ,

гі0 )

 

„Манеру

 

францувскаго",

 

см.

 

внше,

 

принвч.

 

306.

    

.

Яіі )

 

„О

 

составѣ

 

сложвгніъ

 

иЕовостасова

 

и

 

расположенія

 

ярусов*

 

ихъ"
— любопытствующей

 

можетъ

 

читать

 

въ

 

журпалЪ

 

Странніикъ

 

1879

 

года,

 

ноябрь,
стр.

 

245.
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-

верхняго

 

и

 

нижняго;

 

въ

 

первой

 

помѣщены

 

иконы

 

квад-

ратной

 

формы,

 

довольно

 

большихъ

 

размѣровъ,

 

средины

коихъ

 

имѣютъ

 

выемку,

 

для

 

поставлевія

 

иконъ,

 

почита-

емыхъ

 

чудотворными;

 

въ

 

иконостасѣ

 

за

 

правымъ

 

кли-

росрмъ

 

всегда

 

(и

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

сего

 

монастыря)
помѣщается

 

икона

 

Богоматери

 

Ахтырская,

 

а— за

 

отсут-

ствіемъ

 

оной

 

Тифинская,

 

коимъ,

 

поочередно,

 

въ

 

суббо-
ты

 

читается

 

акаѳистъ,

 

послѣ

 

ранней

 

литургіи,

 

соборнѣ —

во

 

главѣ

 

съ

 

настоятѳлемъ

 

монастыря;— въ

 

упомянутомъ

иконостасѣ,

 

по

 

принятіи

 

вставной

 

иконы,

 

представляет-

ся

 

изображёніе

 

гроба

 

Богоматери,

 

окруженнаго

 

я

 

откры-

того

 

св.

 

апостолами,

 

по

 

просьбѣ

 

Ѳомы,

 

когда

 

пречиста-

го

 

тѣла

 

Ея

 

во

 

гробѣ

 

уже

 

не

 

было,

 

и

 

нѣкоторыми

 

изъ

АпостолОвъ

 

указывалось

 

Ѳомѣ

 

на

 

нее,

 

парящую

 

къ

 

не*

бесаюъ,

 

въ

 

сопровождены

 

св.

 

Ангеловъ. —По

 

сторонамъ

сего

 

гроба

 

изображены

 

предстоящими— Предтеча

 

съ

 

пра-

вой

 

и

 

Марія

 

Египетская —съ

 

лѣвой

 

стороны;

 

въ

 

нижнемъ

отдѣленіи

 

сего

 

иконостаса —икона

 

съ

 

изображеніемъ

 

Спа-
сителя,

 

бесѣдующаго

 

съ

 

двумя

 

сестрами— Марѳою

 

и

Маріею

 

о

 

единомъ

 

на

 

потребу;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

отъ

зрителя

 

видѣнъ

 

очагъ

 

съ

 

горшечкомъ

 

на

 

огнѣ,

 

Въ

 

иконо-

стасѣ,

 

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ,

 

такого

 

же

 

формата

 

и

 

съ

тѣми

 

же

 

украшеніями,

 

посреди

 

большой

 

квадратной

 

иконы

сдѣланъ

 

выемъ,

 

для

 

поставлѳнія

 

въ

 

немъ

 

иконы

 

Святи-
теля

 

и

 

Чудотворца

 

Николая,

 

прѳдъ

 

которою

 

въ

 

каждый

чётвертокъ

 

бываетъ,

 

гіослѣ

 

ранней

 

Литургіи,

 

а

 

въ

 

великій
постъ,

 

гіоедѣ

 

утрени,

 

непосредственно,

 

чтеніе

 

Акаѳиста

соборнѣ

 

и

 

съ

 

звономъ,

 

по

 

заведеному

 

издревле

 

обычаю;

вверху

 

сей

 

иконы— изображенія

 

разныхъ

 

чудесъ,

 

совер-

шенныхъ

 

симъ

 

святителемъ;

 

по

 

сторонамъ

 

вставной

 

иконы

— йзображенія

 

мучѳниковъ— св.

 

Назарія

 

и

 

Іоанна

 

воина;

а

 

внизу

 

сей

 

же

 

иконы

 

-

 

изображенія

 

явлеяія

 

царю

 

Свя-
тителя

 

во

 

время

 

сна.

 

Въ

 

нижнемъ

 

отдѣленіи

 

сего

 

иконо-
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-
■

 

i

стаса— изображеніѳ

 

ев,

 

Николая

 

Мокрою,

 

что

 

на

 

хорахъ

Кіевскаго

 

Софійскаго

 

робора:

 

предъ

 

изображенною

 

на

сей

 

иконѣ

 

иконою

 

святителя,

 

лежитъ

 

на

 

стольцѣ

 

спеле-

натый

 

младенеоъ,

 

на

 

котораго

 

съ

 

удивленіемъ

 

смотрятъ

пришедшіе

 

сѣтующіе

 

родители,

 

полные

 

благодарности

 

къ

великому

 

чудотворцу,

 

святителю

 

Христову

 

Николаю

 

S4S )

Въ

 

трапезѣ

 

сей

 

церкви,

 

по

 

сторонамъ

 

красныхъ

вратъ,

 

ведующихъ

 

изъ

 

трапезы

 

въ

 

церковь,

 

и

 

надъ

 

qar

мою

 

аркою

 

имѣётся

 

иконостасъ,

 

843 )~

 

состояний

 

изъ

двухъ,

 

отдѣдьно

 

стоящихъ,

 

.большихъ

 

кіотовъ,

 

изъ

 

коихъ

на

 

южномъ

 

находится

 

на

 

большой

 

доскѣ

 

изображѳніѳ,

во

 

весь

 

ростъ,

 

Богоматери,

 

съ

 

короною

 

на

 

главѣ

 

Ея

 

и

Богомладенцемъ,

 

витающимъ

 

у

 

персей

 

Ея

 

на

 

веленѣ»

поднятой

 

и

 

растянутой

 

Ея

 

распростертыми

 

руками; —

Богоматерь

 

окружаютъ

 

Херувимы.

 

Эта

 

икона

 

наііоминаетъ
одйу

 

—

 

изъ

 

заставокъ

 

Акаѳиста:

 

„стѣнаеси

 

дѣвамъ,

 

Бого-
родице

 

Дѣво,

 

и

 

всѣмъ

 

къ

 

Тебѣ

 

прибѣгающимъ*.-Въ

сѣверномъ

 

же

 

иконостасѣ—

 

изображѳніѳ

 

св.

 

Николая,

 

во

весь

 

ростъ,

 

въ

 

фелони,

 

съ

 

распростертыми

 

руками,

 

изъ

коихъ

 

въ

 

правой

 

находится

 

подъятый

 

мечь/

 

а

 

вълѣвой

 

—

церквица; —въ

 

нижнемъ

 

отдѣленіи

 

сего

 

сѣвернаго

 

ико-

ностаса— изображеніѳ

 

того

 

же

 

святителя

 

въ

 

колѣнопре-

клоненномъ

 

молитвенномъ

 

положении, —изъ

 

заставки

 

ака-

ѳиста

 

ему: —пѣаіе

 

Прѳсвятѣй

 

Троицѣ

 

паче

 

иныхъ

принеслъ

 

еси,

 

преблаженне

 

•Николае"',.....

 

въ

 

верху

 

сего

иконостаса,

 

въ

 

продолговатой,

 

овальной

 

иконѣ,

 

укра^

шенной

 

рѣзными

 

лентами

 

съ

 

яркою

 

позолотою,

 

находит-

ся

 

изображеніе

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы;

 

а

 

вът

нишѣ,

   

на

  

стѣнѣ,

   

позднѣйшаго

   

писанія,

    

изображеніе
—т—£ —!------- . чГй ж

  

ё"1

 

■:•

   

•

***)

 

О

 

времени

 

устррвнія

 

сихъ

 

ящтроанчгъ

 

идонрстасцвъ,

 

см.

 

ваше

примѣч.

 

806

 

в

 

32),

 

и

 

ниже

 

сѳго;

 

см.

 

также

 

контракты

 

подрядчинс-въ

 

на

еіа

 

и

 

другія

 

работы

 

въ

 

примѣч.

 

302

 

н

 

далѣе.

'«•)

 

См.

 

выше

 

примѣ*.

 

323,

 

324

 

н

 

325.



-Ч%2-

свят.

 

Тѵхона,

 

Епископа

 

Вбронежскаго,

 

Задонскаго

 

чу-

дотворца,

 

въ

 

архіерейской

 

мантіи

 

и

 

съ

 

посохомъ;

 

а

 

на

южной

 

стбронѣ,

 

въ

 

нишѣ

 

же,

 

изображеніе

 

бвят.

 

Митро-
фана

 

перваго

 

Епископа

 

Воронёжскаго

 

чудотворца;

 

—

надъ

 

иконостасомъ

 

Богоматери,

 

въ

 

овальной

 

продолго-

ватой

 

иконѣ'

 

изображеніе

 

Ѳаворскаго

 

Преображенія;

 

а

! въ

 

нажаемъ

 

отдѣленіи

 

сего

 

иконостаса — изображевіе
кблѣнопрёклоненнаго

 

Моисея

 

вредъ

 

купиною,

 

изъ

 

кото*

рой

 

Явился

 

ему

 

Ангелъ; —сверху

 

арка,

 

между

 

сами

 

кіо-
тама —'изображеніе

 

Воскресенія

 

Христова;

 

а

 

по

 

нижнймъ

краямъ

 

арки,

 

въ

 

срединѣ

 

раскрашеннаго

 

и

 

вызлащен-

наге 1

 

карниза

 

помѣщено,

 

въ

 

полукругѣ,

 

рядомъ,

 

семь

золотыхъ

 

рѣзныхъ

 

звѣздъ ,

 

—

   

'

Есть

 

и

 

еще

 

здѣсь;

 

же,

 

въ

 

трапезѣ,

 

у

 

стѣнъ— дожнои

и

 

сѣверной

 

четыре

 

малыхъ

 

кіота ;

 

съ

 

рѣзьбою,

 

не

 

вы-

здащенныхъ,

 

съ

 

иконами,

 

изображающими,

 

во

 

весь

 

ростъ

препод.

 

Отдов'ъ,

 

въ

 

монашествв

 

просіявшихъ

 

въ

 

русской

землѣ, —на

 

южной

 

сторовѣ:

 

Зосимы

 

и

 

Савватія,

 

Але-
ксандра

 

Свирскаго

 

и

 

Варлаама

 

Хутынскаго,

 

на.

 

сѣверной:

Антонія

 

и

 

Ѳеодосія

 

печерскихъ

 

и

 

Сергія

 

съ

 

Никономъ
радонёжскихъ

 

чудотворцевъ

 

—

Въ

 

святомъ,

 

алтаре

 

сей,

 

церкви— четыре

 

кіота

 

— 844 )
на

 

иконѣ

 

у

 

св.

 

жертвенника — изображеніе

 

распятія

 

Гос-
подняхсъ

 

'Предстоящими— Богоматерію

 

и

 

Вогословомъ;
на^нротивоаоложной,

 

южной еторонѣ

 

въ

 

кіотѣ

 

жѳ^-ико;?

наеъ

 

изображеніемъ

 

снятіяіи^уса

 

Христа

 

со

 

креста^

цо

 

Щ;

 

и

 

.

 

другукк

 

сторону

 

Горняго

 

м,ѣота— два

 

кіота?
болыпихъ

 

размѣровъ— вдвое

 

противъ

 

сказанныхъ

 

и

 

съ

большими

 

украшеніями— въ

 

позолотѣ

 

карнизовъ

 

и

 

подъ

ними

 

квадратныхъ

 

сухариковъ;— по

 

ѣравую

 

сторону

 

отъ

зрителя— икона

 

Спасателя,

 

сѣдящаго

 

на

 

огнеобразномъ

"*)

 

См

  

выше,

 

нрииѣч.

 

322Сё

 

в

 

*2S

 

^

 

■****'•
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-

престодѣ,

 

въ

 

саккосѣ

 

и

 

митрѣ,

 

съ

  

символами евангедь^ѵ

скими,

 

345 )

 

присѣдящими.

 

у

 

трона;

 

въ,

  

нижне,мъ

 

отдѣлег

ніи

 

сего'

 

иконостаса— изображеніе

 

пастыря,

 

на

 

раменахъ,

своихъ .

 

овцу .

 

несущаго;

 

а

   

по

  

лѣвую

   

сторону

 

Горняго
мѣста,

 

въ

   

такомъ

   

же

  

кіотѣ— икона

   

съ

   

изрбраженіемъ
Богоматери,

 

на

   

такомъ

   

же

  

огневидномъ

   

престолѣ,

 

въ

митрѣ,

 

съ

 

Богомладенцемъ

 

на

 

лонѣ

 

Ея,

 

съ

 

символами—

по

 

правую

 

Ея

 

стороду,

 

лѣствицы,

 

виднѣющейся,изъ

 

за

трона,

 

а

 

по

 

лѣвую— кг/ишш

 

горящей,

 

на

 

противу

 

положу

номъ

 

лѣствицѣ

 

углу

 

трона

  

представленной;

 

Б,огомладе-
нецъ

 

у

 

персей

  

Ея,

 

двумя

 

дерстами

   

подъятой

 

десницы

бдагослрвля^тъ;,

   

а

 

въ

 

подъятой

 

же

  

лѣвой

 

открываете

длавь

 

свою;

 

въ

 

нижнемъ

 

отдѣленіи

 

сего

  

кіота — изобра^,,
женіе

 

путешествія

 

Богоматери

 

съ

 

Младенцемъ

 

во

 

Египетъ
на

 

ослѣ,

 

ведомомъ

 

праведнымъ

 

Іосифомъ— обручникомъ. —

На

 

горнемъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

вверху

 

окна,

 

помѣщена

 

продол-

говатая

 

въ

 

высоту,

   

овальная

   

икона,

 

,съ

 

изображеніемъ
на

 

вей

 

Богоотца

   

съ

   

откровенною

   

главою;

  

икона

 

эта-,

вокругъ

 

украшена

   

вызлащенною

  

рѣзьбою

  

и

 

представ-

ляется

  

какъ

 

бы

   

установленною

   

между

  

вѣтвямя

 

двухъ

виноградныхъ

 

лозъ,

   

съ

  

подвѣшенною

 

на

 

рѣзныхъ

 

выт

злащенныхъ

 

кольцахъ

 

малою

 

вавѣсОю,

 

посреди

 

коей&мѣ-

ется

 

кисть

 

вызлащенная

 

на

 

такомъ

 

же

 

снуркѣ

 

висящая;

а

 

вверху

 

сей

 

иконы

 

имѣется

 

короца^

 

съ.

 

крестикомъ

 

на

верху

 

оной.

 

Иныхъ

 

украшеній

 

въ

 

сей

 

церкви

 

не

 

имѣет*

ся,

 

если

 

не

   

умолчать

  

о

 

четырехъ

  

Евангелистахъ,

  

въ

четырехъ

 

круглообразныхъ

 

нищахъ,

 

подъ

 

сводами

 

купргз

ла

 

изображенныхъ,

 

да

 

въ,

 

самомъ

 

центрѣ

 

купола— изабг
ражевіи

 

Бога

 

Отца,

 

тоже,

 

въ

   

неболыпомъ

 

видѣ,

 

онизу

едва

 

доступному

 

для

 

невооруженнаго

 

глаза,

 

Въ

 

алтар*;
црдъ

 

сводами

 

восточной

 

стороны

 

такъ

 

же

 

приготовлены

** s

  

Внизу

 

еей

 

иконы,

 

съ

 

правой

 

стороны

  

ото.

 

зрителя

 

ест^

 

подпись,

„1809

 

годаіюля

 

16

 

дня".

 

См.

 

выше

 

примѣч.

 

322,

 

~"ш



цят^Шпей,

   

посред,твомъ

  

алебастра

  

вытянут|хъ то въп
вйдѣ

 

рамъ/ съ

 

арабесками

  

внизу

  

и

 

вверху;

 

но

 

изоб*°-
я&шй

 

дли

 

сихъ

 

раткъ

 

доселѣ

 

ещё'

 

не

 

придумано.

'Въ

 

сей

 

же

 

церкви,

 

у

 

загікдйбй

 

стѣны

 

трапезной,
пбйѣщаётся

 

й

 

ризйица*

 

въ

 

ДВухъ

 

огромныхъ

 

шіафахъ;
34*5

 

но

 

обофѣяію

 

оной

 

будетъ

 

оосвященъ,

 

въ

 

своемъ

мѣсМ -особый

 

отдѣлъ.

Шуікёвіё 1 '

 

въ

 

сей

 

церкви

 

сраввается

  

ежегодно

 

съ '
ЗІ^аЪгуста

 

по

 

2F

 

сентября

 

включительно.

  

Кромѣ

 

сѳгС

наіанунѣ

 

9'мая

 

й'въ

 

самый

 

день

 

этого

 

праздника

 

оби-
тели,

 

до

 

10

 

часойъ,

   

а

 

иногда-

 

и

  

позже,— до

  

временіР
поздней

 

ійтургій^

 

соверпіаются

 

мблѳбствія'для :

 

богЬмоль-
пъвдд

 

'

                                         

гмбнжнн

 

яй

 

joidab

 

<•

а'топшЯов

 

сгк;

            

,-——:— імоіосі

 

ішгсэѳшетдц

 

ѳінвж

-.ікоиннрѵсіоо-

 

"Броиіцкай

  

церковь.

                     

іюойн

-когйриступйя '№-

 

рѣШёнію

  

вопроса^

   

ѵрфВШЩёН

иехощенія

 

Троицкой,

  

вынѣЩнёй,

   

камШной

  

Церкви

 

и,

не'іимѣа

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

ни

 

одного

 

бффиціаяь^'
наго

  

документа;

 

'бШсйтелънФ

   

erf

 

поётрбёйія

   

прихб-"
дится

 

довольствоваться

 

тѣми

 

показаниями,

 

какія

 

даваемы

 

■

были

 

разновременно

 

Настоятелями

 

сего

 

монастыря.

■ '

 

■

 

А.рхимандритъ'

 

ИнпШнтШ

 

ъъ

  

своёмъ

   

показаніи,
347 )'

 

кожетъ

 

быт&л

  

и

 

не

  

бевъ

  

оенобанія

  

говорйлъ.

 

что-

нынѣшняя

 

Троицкая

 

церковь

 

почитается

 

первою

 

потбМу, ; -

чтіюоная

 

выстроена

 

въ

  

1748

 

году,

  

то

 

есть,

 

выётрбева

въ :.

 

то- время,

 

л>жог&а

   

собственно

  

первая

  

церковь

 

была
еще

 

^не

 

достроена;;

 

она

 

била'-

 

выстроена,

 

вместо

 

деревян-

ной,

 

давней

 

Трйщ&ой 1

 

церкви,

 

которая,

 

однако,

 

не

 

смот-

ри

 

на,

 

свою

 

давность,

 

по

  

какииъ*то,

 

гнейзвѣстнымъ

 

по*

бужденіямѣ,

 

отдана

 

была,

 

какъ

 

Говорили

 

ему '

 

соврёмен*

вые

 

старожилы,

  

въ

 

рыльскій

   

Сдббръ,

 

и

 

ныйѣ;

 

по

 

«*¥*

Устроены

 

въ

 

1807

 

году

 

см.

 

выше,

 

пр«ѣ?,321

 

в

 

«rag..

'"

   

Од.

 

ваш),

 

пр

 

ыиѣч.

 

260.


