
ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Оодержаніе:

 

I.

 

Распоряженія

 

Высшаго

 

Правительства. — II.

 

Разпыя

 

извѣетія.

I.

 

РАСПОРЯЖЕШЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

 

Всероссій-
скаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

Преосвя-
щенному

 

Веніамину,

 

Епископу

 

Черниговскому

 

и

 

Нѣжинскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложѳ-

ніе

 

Г.

 

Синодальнаго

 

Обѳръ-Прокурора,

 

отъ

 

14

 

мая

сего

 

года

 

за

 

№

 

2292-мъ,

 

о

 

принятіи

 

мѣръ

 

къ

 

пресѣ-

чѳнію

 

возможности

 

вступлѳнія

 

въ

 

бракъ

 

лицъ,

 

осуж-

денныхъ

 

на

 

всегдашнее

 

бѳзбрачіе.

 

Приказали:

 

Г.

 

Сино-
дальный

 

Оберъ-Прокуроръ

 

въ

 

предложеніи,

 

отъ

 

14

 

мая
і
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сѳго

 

года

 

за

 

№

 

2292,

 

объяснилъ:

 

за

 

послѣднее

 

время

значительно

 

умножилось

 

число

 

браковъ,

 

кои

 

носуще-

ствующимъ

 

законоположеніямъ

 

подлежать

 

признаніьо

незаконными

 

и

 

недействительными.

 

Особенно

 

же

 

часто

встрѣчаются

 

случаи

 

совѳршенія

 

браковъ

 

такихъ

 

лицъ,

которыя,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

253

 

уст.

 

дух.

 

коне,

 

осуж-

дены

 

духовнымъ

 

судомъ

 

на

 

всегдашнее

 

безбрачіе:

 

при

чемъ

 

замѣчается,

 

что

 

совершающими

 

такіе

 

браки

 

свя-

щеннослужителями

 

не

 

точно

 

соблюдаются

 

установ-

ленные:

 

закономъ

 

предбрачныя

 

предосторожности

и

 

/принимаются

 

отъ

 

брачущихся

 

такіе

 

документы,

которые

 

не

 

могутъ

 

быть

 

признаваемы

 

достаточными

для

 

удостовѣренія

 

безпрепятственностн

 

къ

 

совершенно

браковъ.

 

Такъ

 

какъ

 

вѣнчаніе

 

подобныхъ

 

браковъ

 

въ

послѣднеѳ

 

время

 

практикуясь

 

довольно

 

часто,

 

можетъ

способствовать

 

распространенію

 

ложпыхъ

 

убѣжденій

о

 

дозволенности

 

такихъ

 

браковъ,

 

или

 

по

 

крайней
мѣрѣ,

 

объ

 

ослаблѳніи

 

силы

 

закона,

 

осуждавшего

 

на

безбрачіе,*и

 

о

 

возможности

 

безъ

 

большихъзатрудненій
обойти

 

црѳпятствія

 

къ

 

онымъ,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

можетъ

и

 

содѣйствовать

 

увеличію

 

разводовъ

 

(по

 

согдашенію
супруговъ),

 

то

 

представляется

 

необходимымъ

 

озабо-
титься

 

изысканіемъ

 

и

 

принятіемъ

 

мѣръ

 

къ

 

превра-

щенію

 

означеннаго

 

зла.

 

Святѣйшій

 

Оинодъ

 

имѣя

 

въ

виду,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

указанные

 

браки

 

едва

ли

 

могли

 

бы

 

ссстояться,

 

если

 

бы

 

духовенство

 

при

браковѣнчаніи

 

въ

 

точности

 

соблюдало

 

предписанныя

закономъ

  

правила

   

и

 

требовало

 

къ

 

брачному

 

обыску
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всѣ,

 

указанные

 

въ

 

формѣ

 

онаго,

 

документы,

 

признаѳтъ

нѳобходимымъ

 

настоятельно

 

внушить

 

духовенству,

чтобы

 

оно

 

не

 

допускало

 

при

 

вѣнчаніи

 

браковъ

 

ника-

кихъ

 

уклоненій

 

отъ

 

требованій

 

закона,

 

и

 

что,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

какихъ

 

либо

 

опущеній

 

при

 

составлѳніи

 

брачныхъ
обысковъ,

 

виновные

 

въ

 

сѳмъ

 

церковные

 

принты

 

будутъ

подвергаемы

 

строгой

 

отвѣтственности.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

нѳ

 

усматривая

 

въ

 

уставѣ

 

духовныхъ

 

консисторійГсоот-
вѣтствующѳй

 

статьи,

 

въ

 

которой

 

было

 

бы

 

съ

 

точно-

стівз

 

определено

 

наказаніѳ

 

за

 

совершеніе

 

свящѳнно-

церковнослужні

 

елями

 

браковъ

 

лицъ,

 

осуждѳнныхъ

 

на

безбрачіѳ,

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіѳ,

 

что

 

по

 

ст.

 

1575
уюж.

 

о

 

наказ,

 

(изд.

 

1866

 

г.,)

 

священники

 

римско-

Еатолическіѳ,

 

армяно-грегоріанскіѳ,

 

армяно-католиче-

скіѳ

 

и

 

проповѣдники

 

протѳстантскихъ

 

исповѣданій,

за

 

совершеніѳ

 

брака,

 

который

 

по

 

закону

 

долженъ

 

быть
признанъ

 

не

 

дѣиствитѳльнымъ,

 

приговариваются

 

въ

сіучаѣ,

 

когда

 

сіѳ

 

учинено

 

ими

 

завѣдомо,

 

къ

 

лишѳнію

духовнаго

 

сана

 

и

 

къ

 

заключепію

 

въ

 

тюрмѣ

 

на

 

время

отъ

 

8

 

мѣсяцѳвъ

 

до

 

1

 

года

 

и

 

4

 

мѣсяцевъ,

 

а

 

когда

 

ока-

зываются

 

виновными

 

только

 

въ

 

извинительной

 

бодѣѳ

или

 

менѣе,

 

по

 

стеченію

 

особенпыхъ

 

обстоятельствъ,

ошибкѣ,

 

то

 

подвергаются

 

въ

 

первый

 

разъ

 

строгому

выговору,

 

во

 

второй

 

же

 

удаденію

 

отъ

 

должности,

 

Свя-
тѣйшій

 

Синодъ

 

находить

 

вполнѣ

 

справѳдливымъ

 

къ

свящѳнноцерковнослужитѳлямъ

 

православнымъ,

 

за

 

со-

вѳршѳніѳ

 

ими

 

браковъ

 

лицъ

 

осужденныхъ

 

на

 

бѳзбра-

чіѳ,

 

примѣнять

 

ст.

 

189

 

уст.

 

дух.

 

коне,

  

по

  

которой



наказуются

 

священнослужители

 

за

 

повѣнчаніѳ

 

лицъ,

обязанныхъ

 

союзомъ

 

супружѳскимъ.

 

Для

 

пресѣченія

же

 

возможности

 

осуждѳннымъ

 

на

 

безбраніѳ

 

вводить

въ

 

заблужденіѳ

 

духовенство,

 

приз,наетъ

 

полезнымъ

установить:

 

1)

 

чтобы

 

при

 

повѣнчаніи

 

лицъ,

 

вступаго-

щихъ

 

въ

 

новый

 

бракъ,

 

по

 

расторжѳніи

 

прежняго

брака,

 

принты

 

требовали

 

отъ

 

сихъ

 

лицъ,

 

въ

 

числѣ

прочихъ

 

докумѳнтовъ,

 

надлежаще

 

засвидѣтедьствован-

ную

 

копію

 

съ

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

расторжѳ-

ніи

 

брака

 

и

 

2)

 

чтобы

 

надписи

 

о

 

воспрещеніи

 

всту-

пить

 

въ

 

бракъ

 

на

 

документахъ

 

лицъ,

 

осуждаѳмыхъ

на

 

бѳзбрачіѳ,

 

дѣлались

 

въ

 

духовныхъ

 

консисторіяхъ,

которымъ

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность:

 

а)

 

требовать

 

тако-

вые

 

документы

 

(аттестаты,

 

паспорты,

 

свидетельства

и

 

виды

 

на

 

жительство)

 

при

 

начатіи

 

бракоразводныхъ
дѣлъ

 

и

 

затѣмъ,

 

по

 

утвержденіи

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ
рѣшеній

 

епархіадьныхъ

 

начальствъ,

 

о

 

расторжение

браковъ

 

и

 

объ

 

осужденіи

 

виновныхъ

 

на

 

безбрачіе,
объявлять

 

это

 

рѣшѳніѳ

 

лица

 

мъ,

 

под

 

вершимся

 

таковому

осужденію,

 

одновременно

 

съ

 

учиненіѳмъ

 

на

 

ихъ

 

доку-

ментахъ

 

обстоятельныхъ

 

о

 

семь

 

надписей

 

и

 

б)

 

вмѣстѣ

съ

 

симъ

 

сообщать

 

объ

 

означенныхъ

 

рѣшѳніяхъ

 

под-

дежащимъ

 

(сослоенымъ)

 

управленіямъ

 

или

 

начадь-

ствѳннымъ

 

дицамъ,

 

коимъ

 

подвѣдомы

 

осужденные

 

на

безбрачіе,

 

съ

 

предупреждѳніемъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

 

пере-

мѣны

 

сими

 

лицами

 

своихъ

 

документовъ,

 

отмѣтвп

 

объ
ихъ

 

осужденіи

 

на

 

безбрачіе

 

должны

 

быть

 

внесены

 

и

въ

 

новые

 

документы.

 

О

 

выпшзложенномъ

 

Святѣйшій
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Синодъ

 

опредѣляетъ

 

дать

 

знать

 

циркулярными

 

ука-

зами

 

ѳпархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

синодальнымъ

конторамъ,

 

духовнику

 

Ихъ

 

Импѳраторскихъ

 

Величѳствъ

и

 

Главному

 

священнику

 

Гвардіи,

 

Гренадѳръ,

 

Арміи

і

 

Флота,

 

для

 

должнаго

 

исполненія

 

и

 

руководства.—

гоня

 

28

 

дня

 

1888

 

года.

На

 

указѣ

 

этомъ

 

рѳлюція

 

Его

 

Преосвященства

 

13
івзля

 

сего

 

года

 

послѣдовала

 

такова:

 

„Вь

 

консисто-

рівз

 

къ

 

точному

 

исполнѳнію".— Поставляя

 

о

 

семъ

 

въ

извѣстность

 

духовенство

 

Черниговской

 

епархіи,

 

кон-

систорія

 

присовокупляетъ,

 

что

 

священноцерковнослу-

жители

 

за

 

не

 

точное

 

соблюдете

 

установленныхъ

 

зако-

номъ

 

предбрачныхъ

 

предосторожностей

 

и

 

не

 

выпол-

неніе

 

требуемаго

 

упомянутымъ

 

указомъ

 

Св.

 

Синода,
будутъ

 

подвергаемы

 

строгой

 

отвѣтственности.

п.

 

разный

 

извмія.
Уставь

 

Братства

 

св.

 

Михаила,

 

князя

 

Черниговскаго,

 

для

 

про-

тиводѣйствія

 

расколу

 

въ

 

предѣлахъ

 

Черниговской

 

епархіи,
утвержденный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

Веніаминомъ

 

Епископомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ

 

11-го
августа

 

1888

 

года.

I.

 

Цѣль

   

Братства.

§

 

1.

 

Братство

 

св.

 

Михаила,

 

князя

 

Черниговскаго,
по

 

иниціативѣ,

 

Преосвященнаго

 

Вѳніамина,

 

Епископа
Черниговскаго,

  

учреждается

 

въ

 

гор.

 

Черниговѣ

 

при



—
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Свято-Михайловской

 

церкви

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

для

 

противодѣйствія

 

русскому

 

расколу,

 

(сектъ

 

безпо-

повщинской,

 

поповщинской

 

и

 

Австрійскаго

 

священ-

ства),

 

гнѣздящѳмуся

 

въ

 

разныхъ

 

посадахъ

 

и

 

слобо-

дахъ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздовъ

 

Черниговской

 

губѳрніи,— а

именно:

 

Стародубскаго

 

и

 

Новозыбковскаго

 

(преимуще-

ственно),

 

Суражскаго

 

и

 

отчасти

 

Городницкаго,—а
также

 

для

 

противодѣйствія

 

и

 

другимъ,

 

могущимъ

 

по-

явиться

 

въпредѣлахъ

 

Черниговской

 

епархіи,

 

сектамъ,

занесѳннымъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

на

 

югъ

 

Россіи

 

съ

западной

 

Европы

 

(какъ

 

напр.

 

штундизмъ).

П.

 

Средства

 

къ

 

достшкенію

 

сей

 

цѣли.

§

 

2.

 

Къ

 

достиженію

 

цѣли

 

Братства

 

служатъ:

 

а)на-

значеніе

 

въ

 

раскольническія

 

мѣста

 

способныхъ

 

и

опытныхъ

 

миссіонеровъ,

 

снабженныхъ

 

особенными
инструкціями

 

отъ

 

Братства

 

и

 

всѣми

 

необходимыми

матеріальными

 

и

 

моральными

 

средствами

 

для

 

успеш-

ной

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ;

 

б)

 

изданіѳ

 

и

 

возможное

 

рас-

пространеніе

 

брошюръ

 

и

 

пѳчатныхъ

 

листовъ

 

историко-

полѳмическаго,

 

догматическаго,

 

нравствѳннаго

 

и

 

цор-

ковно-правтическаго

 

содержанія;

 

в)

 

приглашеніе

 

свя-

щенниковъ,

 

ближайшихъ

 

къ

 

мѣстамъ

 

раскола,

 

къ

 

по-

сильной

 

борьбѣ

 

съ

 

неправославнымъ

 

учѳніемъ,

 

при

снабженіи

 

ихъ

 

достаточными

 

для

 

сей

 

цѣли

 

книжными

руководствами

 

и

 

пособіями;

 

и

 

г)

 

публичныя

 

чтеніяи
собесѣдованія

 

о

 

предметахъ

 

православнаго

 

вѣроученія,

по

 

большей

 

части

 

подемичѳеваго

 

характера.
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§

 

3.

 

Миссіонеры,

 

лица

 

въ

 

духовномъ

 

санѣ,

 

вла-

дения

 

осиовательнымъ,

 

полнымъ

 

богословскимъ

 

обра-

зованіемъ,

 

приглашаются

 

изъ

 

своей,

 

или

 

даже

 

изъ

иной

 

епархіи,

 

иди

 

же

 

приготовляются

 

при

 

мѣстной

Духовной

 

Семинаріи

 

изъ

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ,

при

 

которой

 

уже

 

учреждена

 

особая

 

каѳедра

 

по

 

пред-

мету

 

сказанной

 

богословской

 

полемики.

§

 

4.

 

Братство

 

имѣетъ

 

свою

 

библіотѳку,

 

состоящую

преимущественно

 

изъ

 

книгъ

 

религіозно-нравствен-

наго

 

и

 

духовно-назидательнаго

 

содержанія,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

основательно

 

и

 

въ

 

общедоступной

 

формѣ

 

изъ-

ясняются

 

истины

 

христіанскаго

 

вѣроучѳнія,

 

нраво-

упенія

 

и

 

церковпо-богослужебной

 

обрядности,— како-

выми

 

книгами

 

безмездно

 

могутъ

 

пользоваться

 

всѣ-

ищущіе

 

религіозно-нравствѳннаго

 

просвѣщѳнія

 

и

 

ут-

вержденія

 

вь

 

истинахъ

 

православія.
§

 

5.

 

Лекторами

 

публичныхъ

 

чтеній

 

и

 

бесѣдъ

 

мо-

гутъ

 

быть

 

лица,

 

какъ

 

духовнаго,

 

такъ

 

и

 

свѣтскаго

званія,

 

владѣющія

 

высшимъ

 

и

 

среднимъ

 

богослов-

скимъ

 

образованіемъ,

 

по

 

приглашенію

 

или

 

согласію
Братства.

III.

 

Составь

 

Братства.

§

 

6.

 

Братство,

 

находясь

 

подъ

 

нѳносредственнымъ

управлѳніемъ

 

и

 

руководствомъ

 

мѣстнаго

 

Архипастыря,
состоитъ

 

изъ

 

лицъ

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

обоего
иола,

 

всякаго

 

званія

 

и

 

состоянія

 

(за

 

исключеніемъ
малолѣтнихъ

 

и

 

всѣхъ

 

обучающихся

 

въ

 

учѳбныхъ

 

за-
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вѳдѳніяхъ),

 

жжвущихъ,

 

накъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

городѣ,

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

епархіи,

 

и

 

вносяпщхъ

 

въ

пользу

 

Братства

 

опрѳдѣленныя

 

пожертвоваіія

 

день-

гами,

 

книгами

 

и

 

разными

 

вещами,

 

а

 

также

 

содѣй-

ствувэщихъ,

 

цѣлямъ

 

Братства

 

личнымъ

 

трудомъ

 

и

другими

 

благотворительными

 

способами.

Примѣчаніе.

 

Членами

 

Братства

 

могутъ

 

быть

 

и

 

лица

иноепархіальныя,

 

отвѣчающія

 

^становленнымътрѳбо-

ваніямъ,

§

 

7.

 

Лица

 

входящія

 

въ

 

составъ

 

Братства,

 

именуют-

ся

 

членами

 

Братства.

 

Члены

 

Братства

 

раздѣляются:

а)

 

на

 

почетныхъ

 

членовъ,

 

б)

 

дѣйствитѳльныхъ,

 

в)

 

по

жизнѳнныхъ,

 

г)

 

членовъ-учрѳдителей

 

Братства

 

и

 

д)

членовъ-сорѳвноватѳлей.

§

 

8.

 

Мѣстный

 

Губернаторъ,

 

Губѳрнскій

 

Предводи-

тель

 

Дворянства,

 

Вицѳ-Губѳрнаторъ

 

и

 

другія

 

почет-

ный

 

лица,

 

оказавшія

 

особыя

 

заслуги

 

Братству

 

своимъ

вліяніѳмъ,

 

трудомъ

 

и

 

содѣйствіѳмъ

 

цѣлямъ

 

Братства,
считаются

 

почетными

 

членами

 

Братства

 

и

 

избирают-
ся

 

въ

 

сіе

 

званіѳ

 

общими

 

собраніями

 

Братства,

 

чрезъ

единогласную

 

и

 

всеобщую

 

подачу

 

голосовъ.

§

 

9.

 

Дѣйствительными

 

членами

 

Братства

 

считаются

лица,

 

вносящія

 

въ

 

пользу

 

Братства

 

не

 

менѣе

 

3

 

руб.

§

 

10.

 

Пожизненными

 

членами

 

считаются

 

тѣ

 

изъ

членовъ

 

Братства,

 

которые

 

единовременно

 

жертвуютъ

на

 

Братство

 

не

 

мѳнѣѳ

 

50

 

рублей.

§11.

 

Членами-учредителями

 

именуются

 

лица,

 

со-
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дѣіствовавшія

 

открытію

 

Братства

 

и

 

участвовавшія

 

въ

составленіи

 

устава

 

Братства.

Еримгьчстіе.

 

Лица

 

эти

 

не

 

освобождаются

 

отъ

 

ежѳ-

годнаго

 

денежнаго

 

братскаго

 

взноса.

§

 

12.

 

Членами-соревнователями

 

считаются

 

тѣлица,

ш

 

жертвуютъ

 

въ

 

Братство

 

мѳнѣе

 

трехъ

 

рублей,

 

или

іѳ

 

содѣйствуютъ

 

его

 

цѣлямъ

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

видѣ—

мпссіонерскимъ

 

трудомъ,

 

разными

 

приношѳніями

 

и

другимъ

 

служеніемъ

 

задачамъ

 

Братства.

§

 

13.

 

Мѣстный

 

Епархіальный

 

Архипастырь

 

счи-

тается

 

покровителѳмъ

 

Братства.

IV.

 

Средства

 

Братства.

§

 

14.

 

Средства

 

Братства

 

составляются:

 

а)

 

изъ

 

члѳн-

сеіхъ

 

взносовъ— годичныхъ

 

и

 

ѳдиноврененныхъ,

 

б)

изъ

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій

 

и

 

в)

 

изъ

 

вружеч-

наго

 

сбора

 

на

 

нужды

 

Братства.

§

 

15.

 

Братство

 

приглашаетъ

 

и

 

располагаетъ

 

ревни-

телей

 

православія

 

къ

 

добровольнымь

 

пожертвованіямъ

на

 

нужды

 

Братства

 

чрѳзъ

 

своихъ

 

дѣйствитѳльныхъ

чіѳновъ

 

и

 

чрезъ

 

печатныя

 

объявленія

 

и

 

воззваніявъ

мѣстномъ

 

епархіальномъ

 

органѣ

 

и

 

въ

 

одной

 

изъ

 

сто-

личныхъ— болѣе

 

распространенныхъ

 

газетъ.

§

 

16.

 

Братство

 

имѣетъ

 

свою

 

кружку

 

при

 

Каѳедраль-

ноіъ

 

Соборѣ— въ

 

придѣдѣ

 

Св.

 

Михаила,

 

князя

 

Чер-

ниговскаго,

 

въцерквяхъ

 

Духовной

 

Сѳминаріи

 

имуж-

евой

 

Гимназіи,

 

для

 

сбора

 

пожѳртвованій,

 

которая

 

об-

носится

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

праздничныхъ

 

богослу-

женій;

 

въ

 

день

 

же

 

Св.

 

Михаила,

 

внязя

 

Черниговскаго,
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патрона

 

Братства,

 

сборъ

 

пожѳртвованій

 

производится

во

 

всѣхъ

 

церквяхъ

 

епархіи

 

и,

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

благо-

чинныхъ,

 

препровождается

 

въ

 

распоряженіѳ

 

Братства.

§

 

17.

 

Для

 

увеличенія

 

срѳдствъ

 

п

 

приращепія

 

капи-

таловъ

 

Братства,

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

покровителя

 

Брат-

ства,

 

мѣстнаго

 

Архипастыря,

 

могутъ

 

быть

 

устраи-

ваемы

 

и

 

даваемы

 

публичные

 

духовные

 

концерты

пѣвчими

 

архіѳрейскаго

 

хора,

 

сборъ

 

отъ

 

которыхъ,

 

за

исключеніемъ

 

неизбѣжнаго

 

для

 

передвиженія,

 

освѣ-

щенія

 

и

 

на

 

покупку

 

нотъ,— расхода,— поступаѳтъ

 

въ

распоряженіе

 

и

 

доходъ

 

Братства.
§

 

18.

 

Единовременные

 

членскіѳ

 

взносы

 

и

 

врупныя

пожертвованія

 

отъ

 

другихъ

 

доброхотныхъ

 

и

 

усѳрд-

ныхъ

 

дателей

 

отчисляются

 

въ

 

запасный

 

каппталъ

Братства

 

и

 

обращаются

 

въ

 

процентный

 

денежныя

государственныя

 

бумаги;

 

другіяжѳ,

 

разныхъ

 

видовъ,

поступлѳнія

 

обращаются

 

на

 

текущіе

 

расходы

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

Братства.

§

 

19.

 

Всѣ

 

капиталы

 

Братства,

 

какъ

 

наличными,

такъ

 

и

 

процентными

 

бумагами,

 

вносятся

 

на

 

храненіе
узаконеннымъ

 

порядкотъ

 

въ

 

мѣстноѳ

 

Государственное

Казначейство

 

вмѣстѣ

 

съ

 

суммами

 

Комитета

 

Миссіо-
нерскаго

 

Общества,

 

но

 

въ

 

особыхъ

 

запѳчатанныхъ

с ундукахъ.

V.

 

Управленіе

 

Братства.

§

 

20.

 

Завѣдываніѳ

 

и

 

управленіе

 

дѣлами

 

Братства

принадлежать:

 

а)

 

общимъ

 

Ообраніямъ

 

Братства

 

и

 

б)
Совѣту

 

Братства.
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§

 

21.

 

Общія

 

Собранія

 

бываютъ:

 

а)

 

торжественный—

годичныя,

 

въ

 

день

 

Св.

 

Михаила,

 

Князя

 

Черниговскаго,

і

 

а)

 

экстрѳнныя— чрезвычайный,

 

по

 

особо

 

важнымъ

 

и

безотлагательнымъ

 

дѣламъ

 

Братства.

§

 

22.

 

Въ

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

прѳдсѣдатѳльствуетъ

мѣстный

 

Епархіальный

 

Архіерѳй,— въ

 

случаѣ

 

же

 

его

отсутствія— предсѣдатель

 

Совѣта,

 

и

 

дѣла

 

рѣшаются

боіыпинствомъ

 

голосовъ;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

равенства

гоюсовъ,

 

принимается

 

то

 

мнѣніе,

 

на

 

сторонѣ

 

котораго

прѳдсѣдатѳль.

§

 

23.

 

Въ

 

торжественныхъ

 

Собраніяхъ:

 

а)

 

читается

годовой

 

отчетъ

 

о

 

дѣятѳльности

 

Братства

 

(годовой
Брате кій

 

отчетъ

 

печатается

 

въ

 

мѣстныхъ

 

ѳпархіалъ-

ныхъ

 

извѣстіяхъ

 

и

 

отдѣльными

 

оттисками

 

рассы-

лается

 

членамъ);

 

б)

 

избираются

 

почетные

 

члены

 

изъ

дицъ,

 

оказавшихъ

 

особый

 

услуги

 

Братству,

 

какъ

своимъ

 

личнымъ

 

трудомъ,

 

такъ

 

и

 

высокимъ

 

покро-

вітельственнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

живымъ

 

участіемъкъ
дѣламъ

 

Братства

 

въ

 

духѣ

 

истинно— христіанскаго

усердія

 

и

 

благотворительности;

 

в)

 

читается

 

и

 

реви-

зуется

 

годовой

 

отчетъ

 

экономическій

 

о

 

приходѣ

 

и

расходѣ

 

суммъ,

 

ироисходившихъ

 

въ

 

теченіи

 

года

 

по

распоряженію

 

Братства;

 

г)

 

разематривается

 

и

 

утвер-

ждается

 

смѣта

 

расходовъ

 

по

 

дѣламъ

 

Братства

 

на

 

слѣ-

дугощій

 

годъ;

 

д)

 

принимаются

 

денежные

 

взносы

 

отъ

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Братства;

 

п

 

е)

 

избираются

члены

 

Совѣта

 

на

 

три

 

года:

 

предсѣдатель,

 

товарищъ
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нрѳдсѣдатѳля,

 

казначей,

 

дѣлопроизводитель,

 

библіоте-
карь

 

и

 

еще

 

три

 

члена.

Еримѣчаніе:

 

1.

 

Для

 

рѳвизіи

 

экономическаго

 

отчета

избираются

 

три

 

члена

 

изъ

 

дѣйствитѳльныхъ

 

членовъ

Братства

 

по

 

большинству

 

голосовъ.

 

Актъ

 

о

 

результа-

тахъ

 

ревизіи,

 

за

 

подписомъ

 

ревизовавшихъ,

 

прочиты-

вается

 

въ

 

томъ

 

же

 

собраніи

 

и

 

утверждается

 

подписомъ

предсѣдателя.

Ергшѣчаніе:

 

2.

 

Члены

 

Совѣта

 

Братства

 

избираются
посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки

 

изъ

 

наличныхъ

дѣйствитѳльныхъ

 

членовъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

гор.

Черниговѣ,

 

на

 

половину

 

духовнаго

 

и

 

на

 

половину

свѣтскаго

 

званія;

 

избранными

 

считаются

 

получпвшіѳ

большинство

 

шаровъ,

 

а

 

слѣдующіѳ

 

за

 

ними

 

по

 

числу

голосовъ

 

считаются

 

кандидатами

 

къ

 

членамъ

 

и

 

посту-

паютъ

 

въ

 

члены

 

Совѣта

 

въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

послѣднихъ.

§

 

24.

 

Экстрѳнныя

 

общія

 

собранія

 

бываютъ

 

только

по

 

важпымъ

 

случаямъ

 

и

 

созываются

 

Епархіальныю.

Архіереемъ.по

 

заявленіюСовѣта

 

и

 

большинства

 

членовъ.

О

 

времени

 

Собранія

 

и

 

предмемахъ

 

обсужденія,

 

члены

извѣщаются

 

за

 

три

 

дня

 

до

 

собранія.
§

 

25.

 

Предметами

 

разсмотрѣній

 

и

 

обсужденій

 

экстрѳн-

ныхъ

 

общихъ

 

Собраній

 

могутъ

 

быть:

 

а)

 

письменная

заявленія

 

и

 

словесные

 

доклады

 

миссіонеровъи

 

другихъ,

причастныхъ

 

къ

 

Братству,

 

лицъ:

 

объ

 

опасностяхъ,

угрожающихъ

 

православію

 

отъ

 

раскола

 

въ

 

новыхъ,

еще

 

нѳзараженныхъ

 

мѣстахъ

 

епархіи,

 

а

 

также

 

доне-

сенія

 

миссіонѳровъ,

 

о

 

чрезвычайныхъ

 

препятствіяхъ
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въ

 

ихъ

 

дѣятельности,

 

для

 

устраненія

 

и

 

пресѣченія

еопхъ

 

требуются

 

неотложный

 

и

 

рѣшительныя

 

мѣры

со

 

стороны

 

Братства;

 

б)

 

изысканіе

 

и

 

ассигновка

 

средствъ

на

 

не

 

предвидѣнныѳ

 

и

 

значительные

 

расходы

 

по

дѣламъ

 

Братства;

 

в)

 

и

 

выборъ

 

назначеніѳ

 

въ

 

случаѣ

нужды,

 

новыхъ

 

миссіонѳровъ;

 

и

 

г)

 

въ

 

этихъ

 

же

 

соб-

раніяхъ

 

могутъ

 

быть

 

производимы

 

внезапныя

 

ревизіи

наличныхъ

 

Братсвихъ

 

капиталовъ,

 

хранящихся

 

въ

Братскомъ

 

денежномъ

 

ящикѣ,

 

по

 

надлѳжащимъ

 

доку-

ментами

§

 

26.

 

Общія

 

собранія

 

считаются

 

дѣйствитѳльными,

когда

 

въ

 

нихъ

 

присутствуетъ

 

не

 

менѣе

 

одной

 

десятой

части

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Братства.

§

 

27.

 

Братство

 

имѣѳтъ

 

свою

 

печать

 

съ

 

изображѳніемъ

Св.

 

Михаила,

 

Князя

 

Черниговскаго,

 

и

 

надписью

вокругъ:

 

„печать

 

братства

 

Св.

 

Михаила,

 

Князя

 

Чер-

ниговскаго".
§

 

28.

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

имѣющій

 

пребываніе

 

въ

 

г.

Чернпговѣ,

 

состоитъ

 

изъ

 

восьми

 

членовъ:

 

предсѣдателя

который

 

долженъ

 

быть

 

съ

 

высшимъ

 

богословскимъ

образованіемъ,

 

товарища

 

предсѣдателя,

 

казначея,

 

дело-

производителя,

 

библіотекаря

 

и

 

трехъ

 

простыхъ

 

членовъ.

Всѣ

 

эти

 

члены

 

избираются

 

въ

 

свое

 

званіѳ

 

порядкомъ,

указаннымъ

 

въ

 

24

 

§

 

сего

 

Устава.

§

 

29.

 

Совѣтъ

 

вѣдаетъ

 

текущія

 

дѣла

 

Братства,

 

даетъ

пмъ

 

надлежащее

 

направленіе,

 

дѣлаетъ

 

соотвѣтствующія

распоряженія

 

и

 

производить

 

необходимые

 

расходы.

Въ

 

частности— къ

 

занятіямъ

 

совѣта

 

относятся:

 

а)
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устройство

 

братской

 

библіотеки;

 

б)

 

рѳдактированіѳ

 

й

изданіе

 

отдѣльныхъ

 

сочиненій,

 

брошюръ

 

и

 

печатныхъ

листовъ

 

церковно— полемическаго

 

содержанія,

 

направ-

лѳнныхъ

 

къ

 

обличенію

 

и

 

опроверженію

 

разныхъ

 

видовъ

раскола,

 

а

 

также

 

и

 

штундистскаго

 

учѳнія;

 

в)

 

распро-

страненіѳ

 

печатныхъ

 

брошюръ

 

и

 

листовъ

 

въ

 

прѳдѣлахъ

епархіи

 

чрѳзъ

 

нарочныхъ

 

внигоношъ

 

или

 

другими

удобными

 

способами;

 

г)

 

составленіѳ

 

и

 

угвержденіе

программы

 

для

 

миссіонѳрской

 

проповѣди;

 

д)

 

выборъ

и

 

назначаніѳ

 

способныхъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

составлѳніе

для

 

нихъ

 

инструвцій;

 

ѳ)

 

составлѳніе

 

годоваго

 

Братскаго

отчета;

 

ж)

 

составленіѳ

 

смѣты

 

расходовъ

 

по

 

дѣламъ

Братства;

 

з)

 

изысканіѳ

 

срѳдствъ

 

на

 

удовлетвореніѳ

нуждъ

 

Братства;

 

и)

 

провѣрка

 

денежнаго

 

братскаго

ящика,

 

высылка

 

денегъ

 

изъ

 

братской

 

кружки,

 

пріѳмъ

и

 

записка

 

на

 

приходъ

 

данежныхъ

 

и

 

вещественныхъ

пожѳртвованій.

§

 

30.

 

Собранія

 

Совѣта

 

бываютъ

 

очередныя,

 

чрезъ

два

 

мѣсяца,

 

и

 

экстренныя:

 

первыя

 

созываются

 

въ

дни

 

и

 

часы,

 

по

 

обоюдному

 

соглашенію

 

членовъ

 

п

предсѣдатѳля,

 

послѣднія— по

 

требованію

 

обстоятельствъ.
§

 

31.

 

Собранія

 

Совѣта

 

считаются

 

действительными

при

 

половинѣ

 

наличныхъ

 

членовъ,

 

но

 

только

 

подъ

условіемъ,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

присутствія

 

предсѣдателя

или

 

товарища

 

председателя

 

(за

 

отсутствіѳмъ

 

прѳдсѣ-

дателя

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

Оовѣта,

 

мѣсто

 

его

 

занимаѳтъ

товарищъ

 

предсѣдатѳля).

 

Дѣла

 

рѣшаются

 

по

 

большин-
ству

 

голосовъ;

 

при

 

равенствѣ

 

же

 

голосовъ

 

принимается
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мнѣніе,съ

 

какимъ

 

согласно

 

лице

 

председательствующее.
Бъ

 

дѣлахъ

 

особенной

 

важности

 

Совѣтъ

 

входить

 

пред-

ставленіями

 

къ

 

мѣстному

 

Архіерею.
§

 

32.

 

Въ

 

Собраніяхъ

 

Совѣта

 

Братства

 

могутъ

 

при-

сутствовать:

 

мѣстный

 

Архіерей

 

и

 

почетные

 

члены

Братства,

 

съ

 

правомъ

 

рѣшающаго

 

голоса;

 

а

 

также

 

и

другіе

 

члены— съ

 

правомъ

 

голоса

 

совѣщательнаго.

§

 

33.

 

Всѣ

 

рѣшенія

 

и

 

постановлена

 

Совѣта

 

заносятся

дѣлопроизводителемъ

 

въ

 

книгу

 

протоколовъ.

§

 

34.

 

Сношеніе

 

и

 

переписка

 

Братства

 

съ

 

посторон-

ними

 

лицами,

 

мѣстами

 

и

 

учреждеяіями

 

производится

отъ

 

лица

 

Совѣта,

 

за

 

подписью

 

на

 

исходящихъ

 

бумагахъ
предсѣдателя,

 

скрѣпою

 

дѣлопроизвоиителя

 

и

 

печатью

Братства.

§

 

35.

 

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

назначаетъ,

 

открываетъ

и

 

закрываетъ

 

засѣданія

 

Совѣта,

 

прѳдлагаетъ

 

на

 

обсуж-

деніе

 

Оовѣта

 

подлежащіѳ

 

вопросы,

 

слѣдитъ

 

за

 

порядкомъ

совѣщанія

 

п

 

рѣшѳнія,

 

отбираетъ

 

голоса,

 

предлагаѳтъ

свой

 

проэктъ

 

рѣшѳнія

 

дѣлъ,

 

слѣдитъ

 

за

 

приведеніемъ

въ

 

исподненіѳ

 

рѣшеній

 

дѣлъ,

 

принимаетъ

 

посту пающіе

въ

 

Совѣтъ

 

пакеты

 

и

 

объявленія,

 

подписываетъ

 

исхо-

дящая

 

бумаги,

 

сврѣпляетъ

 

своею

 

подписью

 

книги

приходо-расходные,

 

ходатайствуетъ

 

цредъ

 

мѣстнымъ

Архипастыремъ

 

по

 

дѣламъ

 

Совѣта

 

и

 

докладываѳтъ

о

 

тѣхъ

 

дѣлахъ

 

словесно

 

или

 

письменно,

 

въ

 

формѣ

докладовъ

 

или

 

рапортовъ.

§

 

36.

 

Товарищъ

 

председателя,

 

лице

 

по

 

преимуществу

духовнаго

 

сана,

 

съ

 

полнымъ

 

богословскимъ

 

образова-



-590-

ніѳмъ,

 

а

 

лице

 

свѣтскоѳ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ,
состоя

 

непремѣннымъ

 

члѳномъ

 

Совѣта,

 

раздѣдяетъ

труды

 

предсѣдатѳля

 

по

 

сношѳнію

 

и

 

переписи

 

съ

частными

 

лицами

 

и

 

учрѳжденіями

 

по

 

дѣламъ

 

Брат-

ства,

 

при

 

чемъ

 

дѣятельность

 

свою

 

проявляете

 

въ

зависимости

 

отъ

 

предсѣдатѳля,

 

по

 

предварительномъ

съ

 

нпмъ

 

совѣщаніи

 

и

 

соглашеніи.

 

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни

или

 

отсутствія

 

прѳдсѣдателя,

 

товарищъ

 

занимаетъ

 

его

мѣсто

 

и

 

считается

 

прѳдсѣдателемъ.

§

 

37.

 

Казначей

 

Совѣта

 

завѣдываетъ

 

хозяйственною

частью

 

Братства.

 

Онъ:

 

а)

 

получаетъ

 

по

 

почтовымъ

объявленіямъ,

 

завѣреннымъ

 

прѳдсѣдатѳлемъ,

 

деньги,

присылаѳмыя

 

на

 

имя

 

Братства;

 

б)

 

принимаешь

 

взносы

и

 

пожѳртвованія

 

отъ

 

членовъ

 

и

 

другихъ

 

лицъ;

 

в)
записываетъ

 

денежный

 

и

 

вещественный

 

поступленія
на

 

приходъ

 

по

 

приходо-расходнымъ

 

книгамъ;

 

г)

 

ве-

детъ

 

расходы

 

по

 

распоряженію

 

Братства,

 

съ

 

запискою

таковыхъ

 

въ

 

статьи

 

расхода— по

 

тѣмъ

 

же

 

книгамъ,

и

 

ведетъ,

 

вообще,

 

приходо-расходныя

 

книги

 

закон-

нымъ

 

порядкомъ;

 

д)

 

составляетъ

 

вчернѣ

 

годовой

 

эконо-

мически

 

отчетъ

 

Братства;

 

е)

 

ведетъ

 

ежемѣсячную

 

от-

четность

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

братскихъ

 

суммъ;

 

и

ж)

 

ведетъ

 

опись

 

братскаго

 

имущества.

§

 

38.

 

Приходорасходныя

 

книги

 

Братства

 

скрѣпля-

ются

 

по

 

листамъ

 

подписью

 

председателя;

 

листы

 

пере-

нумеровываются

 

и

 

прошнуровываются

 

за

 

печатью

Братства.
§

 

39.

 

Экономичѳскій

 

отчетъ

 

Братства

 

додженъ

 

быть
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окопченъ

 

п

 

провѣренъ

 

Совѣтомъ

 

ко

 

времени

 

торжест-

вепнаго

 

годоваго

 

общаго

 

Собрапія

 

Братства,

 

куда

 

онъ

поступаетъ

 

на

 

окончательную

 

ревизію

 

(§

 

24).

§

 

40.

 

Деньги,

 

поступаюшія

 

къ

 

казначею,

 

вносятся

пмъ

 

въ

 

братскій

 

денежный

 

ящнкъ

 

но

 

мѣсячно,

 

въ

прпсутствіи

 

двухъ

 

иди

 

трѳхъ

 

членовъ

 

Братства;

 

и

въ

 

его

 

распоряженіе

 

па

 

текущіе

 

расходы

 

оставляется

не

 

болѣе

 

50

 

руб.

§

 

4J.

 

Все

 

братское

 

имущество,

 

дораспрѳдѣлѳнія

 

его

по

 

назначѳнію,

 

хранится

 

у

 

казначея

 

подъ

 

его

 

отвѣт-

ственностію.
§

 

42.

 

Дѣятельность

 

казначея

 

Совѣта,

 

его

 

права

 

и

обязанности

 

болѣе

 

подробно

 

и

 

точно

 

очерчиваются

 

и

определяются

 

особою

 

инструкціею,

 

издаваемою

 

Совѣ-

томъ

 

Братства.

§

 

43.

 

Дѣдопроизводнтель

 

Совѣта,

 

лицо

 

вподнѣ

 

зна-

комое

 

съ

 

норядкомъ

 

ведѳнія

 

канцелярскихъ

 

дѣлъ,

 

завѣ-

дываетъ

 

канцелярскою

 

частью

 

Братства.

 

Онъ:

 

а)

 

ве-

детъ

 

настольные

 

реестры

 

входящихъ

 

и

 

исходящихъ

бумагъ

 

по

 

дѣламъ

 

Братства;

 

б)

 

ведетъ

 

списки

 

всѣхъ

наличныхъ

 

членовъ

 

Братства,

 

прибывагощихъ

 

и

 

выбы-
вающихъ;

 

в)

 

состав ляетъ

 

протоколы

 

рѣшеній

 

Совѣта

и

 

общаго

 

Собранія;

 

г)

 

ведетъ

 

отписку

 

по

 

дѣламъ

 

Брат-

ства;

 

д)

 

скрѣпляетъ

 

своею

 

подписью

 

всѣ

 

протоколы

 

и

исходящія

 

бумаги;

 

е)

 

приготовдяетъ

 

годовой

 

отчетъ

о

 

деятельности

 

Братства

 

и

 

читаетъ

 

оный

 

въ

 

торжѳ-

ствѳнномъ

 

братскомъ

 

Собраніи;

 

и

 

ж)

 

хранить

 

въ

 

по-

рядке

 

братскій

 

архивъ.

2
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§

 

44.

 

Библіотекарь,

 

состоя

 

членомъ

 

Братства,

 

завѣ-

дываѳтъ

 

братскою

 

библіотекой.

 

Оиъ:

 

а)

 

принпмаеп

поступающія

 

въ

 

бпбліотеку

 

книги;

 

б)

 

выписываетъ

книги

 

и

 

разныя

 

періодическія

 

издапія,

 

по

 

расиоря-

жѳнію

 

Братства;

 

в)

 

хранитъ

 

книги

 

въ

 

надлежащей

порядкѣ;

 

г)

 

ведѳтъ

 

систематически

 

каталогъ

 

книгъ.

для

 

чтенія

 

лицажъ,

 

изъявившим/в

 

желаніѳ

 

пользо-

ваться

 

ими;

 

д)

 

производить

 

выдачу

 

книгъ

 

пзъ

 

библи-

отеки;

 

е)

 

ведетъ

 

записныя

 

книги

 

по

 

выдачѣ

 

и

 

пріѳму

книгъ;

 

ж)

 

разсылаѳтъ

 

братскія

 

изданія

 

п

 

брошюры

 

въ

указанныя

 

Совѣтомъ

 

Братства

 

мѣста;

 

и

 

з)

 

представ-

ляетъ

 

делопроизводителю

 

для

 

годоваго

 

отчета

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

состояніи

 

библіотеки,

 

о

 

лицахъ,

 

пользовавшихся

книгами

 

братской

 

библіотеки

 

въ

 

теченіи

 

года,

 

съ

 

по-

казаніемъ

 

общаго

 

ихъ

 

числа,

 

а

 

также

 

званія

 

исосто-

янія

 

и- о

 

распространеніи

 

братски хъ

 

изданій

 

въяод-

лежащихъ

 

мѣстахъ.

Лримѣчаніе

 

1.

 

Дѣятельпость

 

библіотѳкаря

 

болѣе

 

под-

робно

 

определяется

 

инструкціею

 

отъ

 

Совѣта

 

Братства.
Пргшѣчаніе

 

2.

 

Братская

 

библіотѳка

 

помѣщается

 

въ

отдѣлѣ

 

библіотечнаго

 

зданія

 

въ

 

семинаріи.

§

 

45.

 

Остальные

 

три

 

члена

 

Совѣта,

 

являясь

 

въ

 

оче-

редный

 

и

 

экстренный

 

собранія

 

Совѣта,

 

иринпмаютъ

дѣятельное

 

и

 

живое

 

участіе

 

въ

 

обсужденіи

 

и

 

рѣшенін

дѣлъ

 

Братства,

 

дѣлаютъ

 

свои

 

по

 

онымъ

 

заявленія,
предварительно

 

сообщивши

 

о

 

томъ

 

предсѣдателю

 

пись-

менно

 

илн

 

же

 

словесно,

 

исполняютъ

 

разныя

 

поруче-

нія

 

Совѣта

 

по

 

братскимъ

 

дѣламъ

 

и

 

всѣмп

 

зависящими
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отъ

 

нихъ

 

мѣрами,

 

въ

 

продѣлахъ

 

устава,

 

по

 

своему

усѳрдію

 

заботятся

 

объ

 

успѣхахъ

 

Братства

 

въ

 

его

 

дѣ-

ятольности.

§

 

46.

 

Предсѣдатѳль,

 

товарищъ

 

прѳдсѣдателя

 

и

 

трп

члена

 

Совѣта

 

служатъ

 

безмездно;

 

казначею

 

же,

 

дело-

производителю

 

и

 

бнбліотекарю

 

общими

 

Собрапіями
Братства

 

назначается

 

определенное

 

вознагражденіе

 

изъ

братскихъ

 

средствъ,

 

такъ

 

какъзанятія

 

ихъ

 

подѣламъ

Братства

 

требуютъ

 

не

 

малаго

 

труда.

 

На

 

канцелярскіе

расходы

 

Оовѣтъ

 

Братства

 

тоже

 

ассигнуете

 

определен-

ную,

 

достаточную

 

сумму,

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ.

Нрижчтіе.

 

Жзбраніе

 

мѣста

 

для

 

канцеляріи

 

Совѣта

зависіітъ

 

отъ

 

усмотрѣнія

 

обстоятельства

VI.

 

Права

 

и

 

обязанности

 

членовъ

 

Братства.

§

 

47.

 

Каждый

 

изъ

 

членовъ

 

Братства

 

пмѣетъ

 

право:

а)

  

присутствовать

 

въ

 

общихъ

 

Собраиіяхъ

 

и

 

Совѣтѣ

Братства

 

съ

 

правомъ

 

голоса

 

въ

 

пѳрвыхъ

 

Ообраніяхъ

рѣніагощаго,

 

а

 

въ

 

Совѣтѣ— совѣщательиаго,

 

и

 

прини-

маетъ

 

дѣятѳльное

 

участіе

 

въ

 

братскихъ

 

совѣщаніяхъ;

б)

  

присутствовать

 

при

 

повѣркѣ

 

братскихъ

 

суммъ;

 

в)

слѣдить

 

за

 

правильностью

 

и

 

цѣлесообразностыо

 

брат-

скихъ

 

расходовъ;

 

г)

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

Совѣта

 

о

згогущпхъ

 

быть

 

дѣйствіяхъ

 

раскольничской

 

пропо-

ганды;

 

и

 

д)

 

входить

 

въ

 

Оовѣтъ

 

съ

 

письменными

 

за-

явленіямп

 

и

 

своими

 

нроэктамп

 

по

 

улучшение

 

той

или

 

другой

 

части

 

братскаго

 

уііравлѳнія,

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

сего

 

устава.
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§

 

48.

 

На

 

каждомъ

 

изъ

 

членовъ

 

Братства

 

лежптъ

прямая

 

обязанность

 

заботиться

 

объ

 

увелпченіп

 

числа

членовъ

 

Братства

 

и

 

располагать

 

пзвѣстпыхъ

 

ому

 

лпцъ

къ

 

пожертвованіямъ

 

въ

 

пользу

 

Братства,
§

 

49.

 

Каждый

 

изъ

 

членовъ

 

Братства

 

имѣетт.

 

книжку.

выдаваемую

 

Совѣтомъ,

 

для

 

сбора

 

и

 

записыванія

 

до-

брохотныхъ

 

иожертвованій.

 

Собраппыя

 

деньги

 

каж-

дый

 

членъ

 

представляет ь

 

при

 

своей

 

киижкѣ

 

казпа-

чею

 

для

 

заппски

 

пхъ

 

па

 

приходъ

 

по

 

приходорасход-

иой

 

книгѣ,— при

 

чемъ

 

въ

 

кнпгѣ

 

этой

 

опъ

 

п

 

росписы-

вается

 

во

 

внесеніи

 

денегъ,

 

подъ

 

статьей)

 

прихода.

§

 

50.

 

Ревную щій

 

о

 

благѣ

 

Братства

 

члепъ,

 

по

 

мѣрѣ

своихъ

 

силъ

 

и

 

способностей,

 

можетъ

 

содѣйствовать

успѣху

 

въ

 

выполненіи

 

принятыхъ

 

на

 

себя

 

Братст-
вомъ

 

задачъ,

 

чрезъ

 

изданіе

 

нолезныхъ

 

сочиненіЁ

 

і

брошюръ,

 

чрезъ

 

участіе

 

въ

 

нубличныхъ

 

чтоніяхъ

 

и

собесѣдованіяхъ,

 

чрезъ

 

участіѳ

 

въ

 

пѣвческомъ

 

хорѣ

при

 

исполнѳніи

 

нубличныхъ

 

духовныхъ

 

коицѳртовъ.

чрезъ

 

пѳсеніѳ

 

миссіонерскихъ

 

обязанностей

 

п

 

компс-

сіонѳрства

 

въ

 

распространеніи

 

братекпхъ

 

изданій

 

и

 

т.

 

п.

§

 

51.

 

На

 

каждомъ

 

изъ

 

членовъ

 

Братства

 

лежитъ

обязанность

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

средствами,

въ

 

прѳдѣлахъ

 

устава,

 

заботиться

 

о

 

возможно-большею

успѣхѣ

 

Братства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

неправославен»,

 

въ

его

 

ослабленіи

 

и

 

подавленіи

 

и— предохрапеиіи

 

on

него

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

православной

 

церкви.

VII

 

Отдѣленія

 

Братства.

§

 

52.

 

Черниговское

 

Братство,

 

сохраняя

 

за

 

собою

 

зна-
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ченіе

 

центрадьнаго

 

Братства,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

епархіп

 

можетъ

 

откры-

вать

 

отдѣлопія

 

Братства,

 

съ

 

подчннѳпіомъ

 

ихъ

 

своому

непосредственному

 

вѣдѣнію

 

п

 

управлѳнію.

§

 

53.

 

Отдѣлснія

 

Братства,

 

преслѣдуя

 

осповпыя

 

цѣлп

главпаго,

 

цептральпаго

 

Черпиговскаго

 

Братства

 

п

 

со-

стоя

 

въ

 

пепосредствоппой

 

отъ

 

него

 

зависимости,

 

от-

крываются

 

по

 

распоряжѳнію

 

Епархіальнаго

 

Архіорея,

организуются

 

и

 

управляются

 

по

 

положспіго

 

сего

 

устава,

но

 

для

 

руководства

 

въ

 

своей

 

дѣятельпостп

 

получаготъ

отъ

 

центральная

 

Братства

 

особую

 

ппструкцію,

 

болѣѳ

подробно

 

п

 

точно

 

опредѣляющую

 

пхъ

 

нрава

 

и

 

обя-

занности.

§

 

54.

 

Существенная

 

зависимость

 

отдѣлепій

 

брат-
скихъ

 

отъ

 

центральнаго

 

выражается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

от-

дѣлѳпія

 

дѣйствуютъ

 

по

 

указапіямъ

 

н

 

распоряженіямъ

центральнаго

 

Братства,

 

входятъ

 

къ

 

нему

 

на

 

утверж-

дѳиіѳ

 

съ

 

своими

 

предположеніями,

 

ностановлоиіями

н

 

рѣшеніямп

 

н

 

представляютъ

 

ому

 

надлежащую

 

от-

четность

 

въ

 

своей

 

дѣятѳльности.

§

 

55.

 

Братство

 

имѣетъ

 

въ

 

Еаѳедральномъ

 

Соборѣ

 

и

въцерквяхъ— семинарской

 

и

 

гимназической

 

свои

 

иконы

св.

 

Михаила,

 

князя

 

Чѳрннговскаго,

 

молитвамъ

 

и

 

за-

ступничеству

 

коего

 

Братство

 

себя

 

поручаетъ,— и

 

при

нкоиахъ

 

этихъ

 

находятся

 

братскія

 

кружки.

 

Братство

нмѣетъ

 

также

 

н

 

помянникъ

 

для

 

номиновенія

 

живыхъ

п

 

умёршпхъ

 

членовъ

 

Братства,

 

о

 

коихъ

 

совершаются

Церковныя

 

молеиія

 

въ

 

братскихъ

 

церквяхъ.
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§

 

56.

 

Уставъ

 

сей,

 

утвержденный

 

законнымъ

 

поряд-

комъ,

 

по

 

требованію

 

обстоятельству

 

можетъ

 

быть

 

до-

полняѳмъ

 

и

 

измѣняѳмъ

 

вь

 

установлѳнномъ

 

законноиъ

порядкѣ.

§

 

57.

 

Въ

 

случаѣ

 

закрытія

 

Братства

 

съ

 

его

 

отдѣлѳ-

ніями,

 

все

 

имущество

 

и

 

капиталы

 

Братства

 

поступа-

готъ

 

въ

 

распоряженіе

 

мѣстнаго

 

православно -миссіонер-

скаго

 

Комитета .

 

Въ

 

случаѣ

 

же

 

закрытія

 

отдѣловъ

Братства,

 

имущество

 

и

 

капиталы

 

закрытыхъ

 

отдѣ-

ловъ

 

поступаютъ

 

въ

 

губѳрнёкоѳ

 

Братство.

Списокъ

 

вкладчиковъ

 

эмеритальной

 

кассы

духовенства

 

Черниговской

 

епархіи,

 

отъ

которыхъ

 

получены

 

взносы

 

въ

 

1887

 

году.

(Продолжение).

Руб.

    

К.
Бугославскій

 

Ѳѳдоръ

 

свящ........

      

15

    

-

Буримовъ

 

Андрей

 

свящ.........

      

16

    

35
Бурневскій

 

Никифоръ

 

свящ.......

      

15

    

-

Бѣглевскій

 

Семенъ

 

свящ........

      

15

    

—

Бѣлоусовпчъ

 

Стефанъ

 

свящ.......

      

15

    

—

Бѣлявскій

 

Лѳонтій

 

псал .........

       

3

     

9
Бывалькѳвичъ

 

Григорій

 

свящ......

      

15

    

—

Брюшковскій

 

Николай

 

псал .......

        

1

    

50
Бугославскій

 

Іоапнъ

 

свящ........

      

12

    

—

Булгаковъ

 

Владиміръ

 

свящ.......

      

15

    

—



—

 

597

 

—

Руб.

    

К.
Васютинскій

 

Макарій

 

преподаватель

 

семи-

наріи..................

     

15

    

—

Вдовичѳнко

 

Василій

 

свящ. .......

      

15

    

—

Венделовскій

 

Ѳѳдоръ

 

псал ........

       

3

    

—

Вѳнделовскій

 

Ѳеодотъ

 

псал .......

       

6

    

—

Вѳрбицкій

 

Іона

 

псал ..........

       

3

    

—

Вербнцкій

 

Ѳеодоръ

 

діаконъ

 

.......

       

9

    

—

Вербицкій

 

Григорій

 

свящ........

    

100

    

—

(Продолжение

 

впредь).

ПОПРАВКА.

 

Напечатанную

 

въ

 

№

 

15-мъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Нзвѣстій

 

резолюцію

 

Его

 

Преосвященства

на

 

стр.

 

555

 

и

 

556

 

слѣдуѳтъ

 

читать

 

такъ:

 

Въ

 

отчѳтѣ

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

о

 

произведен-

ной

 

имъ

 

въ

 

1887

 

году

 

ревизіи

 

Черниговскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

прописано,

 

что

 

„Черниговское

 

учи-

лище

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

вполнѣ

 

благоустроено:
оно

 

имѣетъ

 

прекрасное

 

помѣститѳльноѳ

 

зданіе

 

съ

домового

 

церковію-

 

два

 

общежитія;— одно

 

въ

 

учи-

лищномъ

 

зданіи,

 

другое

 

для

 

своекоштныхъ

 

учѳни-

ковъ

 

въ

 

Елецкомъ

 

монастырѣ;

 

имѣетъ

 

вполнѣ

 

удоб-

ныя

 

помѣщенія

 

для

 

классовъ

 

и

 

квартиры

 

для

 

служа-

щихъ".

 

Очевидно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

вовсе

 

нѳ

 

настоитъ

крайне

 

безотложной

 

необходимости

 

постройки

 

обще-

житія

 

при

 

Черниговскомъ

 

училищѣ.

 

Не

 

таково

 

поло-

женіе

 

помѣщеній

 

Стародубскаго

 

духовнаго

 

училища:



-

 

598

 

-

Святѣйшій

 

Правптелъствующій

 

Синодъ,

 

„въ

 

виду

 

край-

ней

 

неудовлетворительности

 

помѣщонія

 

Отародубскаго
духовнаго

 

училища

 

и

 

неотложной

 

необходимости

 

у

 

строе-

нія

 

для

 

пего

 

повыхъ

 

зданій....

 

и

 

въ

 

виду

 

бѣдностп

духовенства

 

Отародубскаго

 

округа,

 

указомъ

 

отъ

 

19

декабря

 

1887

 

года,

 

на

 

имя

 

Преосвящениѣйшаго

 

Вѳніа-

мина,

 

Епископа

 

Черни

 

говскаго

 

-

 

пору

 

чилъ

 

Его

 

Прео-

священству,

 

Преосвященнѣйшѳму

 

Веніампну

 

предло-

жить

 

ѳпархіальпому

 

духовенству

 

оказать

 

сему

 

округу

матеріальноѳ

 

содѣйствіе

 

въ

 

устроеніи

 

для

 

училища

новыхъ

 

зданій,

 

подобно

 

тому,

 

вакъ

 

таковое

 

содѣйствіѳ

было

 

оказано

 

Черниговскому

 

округу

 

въ

 

устроенін

училищиыхъ

 

зданій

 

въ

 

семь

 

округѣ".Въеилупроші-

саннаго,

 

постановленіѳ

 

съѣзда

 

но

 

предмету

 

постройки

новаго

 

зданія

 

для

 

Отародубскаго

 

духовнаго

 

училища,

т.

 

е.

 

объ

 

отказѣ

 

въ

 

матеріальномъ

 

содѣйствіи

 

духо-

венству

 

Отародубскаго

 

округа

 

къ

 

устроѳнію

 

новьш

зданій

 

для

 

Отародубскаго

 

училища

 

не

 

можетъ

 

быть

утверждено".

Родакторъ,

 

Протоіорой

 

I.

 

Буримовъ.

Пѳч.

 

доев.:

 

Цѳвзоръ,

 

Каоедралышй

 

Протоіѳрей

 

Гріиорій

 

діакопоѣь.

 

13

 

сентября
1888

 

года.

 

Черниговъ.

 

Типографія

 

Губернскаго

 

Нравленія.



т

 

прибавленіе

 

т.
къ

f

 

ШПСКШЬ

 

ЕПАРХІАІЬНЫІЪ

 

ИЗВВСТШІЪ
(ГОДЪ

 

ХХѴІІГ'.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

15

 

сентября

 

г^

 

къ

 

N

 

17"иу

 

щщг

 

1888

 

года.

Оодоржаніе:

 

Слово

 

въ

 

день

 

Воздвшкеція

 

Честпаго

 

и

 

Жішотворящаго

 

Креста

 

Гос-

подня.-

 

Рѣчь

 

въ

 

день.нраздновапія

 

девятпсотлѣтняго

 

юбилея

 

крещонія

Руси

 

св.

 

Владнміроиъ,

 

великпиъ

 

княземъ

 

Кіевскпмъ.— Храмовой

 

иразд-

ніікъ

 

въ

 

жонскоагь

 

енархіалыюмъ

 

учішщѣ. — Объявленія.

Слово

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

Честнаго

 

и

 

Животворящего

Бреста

 

Господня,

 

*)
Уповает,

 

ш;о

 

добру

 

соеіьсть

 

и.иа.і /w,

  

по

 

осіьхъ

 

добріь

хотлщи

 

жита

 

(Евр.

 

13,

 

18).

Сими

 

словами

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ,

 

указывая

 

христіанамъ

 

на

высокое

 

значеніе

 

совѣсти

 

въ

 

нашей

 

духовной,

 

релшіозио-нравствеп-

поіі,

 

обіцост пенной

 

и

 

солеііной

 

жизни,

 

зановѣдуетъ

 

хранить

 

ее

 

въ

чнетотѣ,

 

святости

 

и

 

непорочности

 

для

 

славы

 

имени

 

Госиода

 

нашего

!•

 

Христа.

 

Г.іубоко-поучитолыіо

 

и

 

назидательно

 

паставленіе

 

апо-

стола!

 

Действительно,

 

совѣсть

 

по

 

самому

 

существу

 

своему

 

есть

могущественная

 

сила:

 

но

 

учонію

 

св.

 

Григорія

 

Богослова

 

она

 

есть

доиашнеѳ

 

судилище,

 

неподкупный

 

судія.

 

Проступоикъ

 

можетъ

избѣжать

 

суда

 

человѣческаго,

 

но

 

никогда

 

не

 

избѣжитъ

 

суда

 

совѣ-

ии

 

своей,

 

потому

 

что

 

она

 

есть

 

праведный

  

мздовоздатель

 

за

  

всѣ

)

 

Произнесена

 

при

 

архіерейскомъ

 

служепін.



—

 

630-

дѣйствія

 

человѣка.

 

Это

 

бдительное

 

и

 

трезвенное

 

око,

 

даяпое

 

нам

Богомъ,

 

для

 

тото

 

чтобы

 

занѣчать

 

всѣ

 

оттѣпки

 

нашихъ

 

дѣлъ

 

u

внутрепнихъ

 

и

 

внѣшнихъ,

 

говоритъ

 

другой

 

учитель

 

церкви.

 

Это—

зеркало,

 

въ

 

которомъ

 

отражается

 

весь

 

внутренній

 

чоловѣкъ,

 

все

ого

 

нравственное

 

богатство

 

и

 

убожество,

 

вся

 

благовидность

 

ибсяо-

бразіе

 

его

 

поступковъ

 

для

 

порочныхъ

 

людей.

 

Это

 

червь

 

никогда

не

 

умирающій,

 

и

 

огнь

 

никогда

 

не

 

угасающій,

 

а

 

для

 

благочестп-

выхъ

 

есть

 

такая

 

сила,

 

при

 

которой

 

можно

 

всегда

 

радоваться,

 

во

дни

 

страданій

 

и

 

всякаго

 

рода

 

напастей.

 

Поэтому,

 

добрая

 

совѣеть

есть

 

великое

 

и

 

драгоцѣнное

 

благо

 

христіанина,

 

и

 

потому

 

хранить

это

 

благо

 

въ

 

чистотѣ,

 

непорочности

 

и

 

святости

 

есть

 

священная

обязанность

 

всякаго

 

христіанина.

Въ

 

настоящій

 

день,

 

въ

 

который

 

св.

 

церковь

 

продлагаетъ

 

намъ

поучительный

 

примѣръ

 

въ

 

лицѣ

 

Пилата,

 

иогрѣшивгааго

 

въ

 

судѣ

своемъ

 

надъ

 

Господомъ

 

нашимъ

 

I.

 

Христомъ,

 

предложимъ

 

внима-

нію

 

вашему,

 

бесѣду

 

о

 

различныхъ

 

проявленіяхъ

 

совѣсти

 

въ

 

жизни

человѣческой.

 

Въ

 

судѣ

 

Пилата

 

надъ

 

I.

 

Христомъ

 

съ

 

особою,

неотразимою

 

очевидностію

 

проявились

 

два

 

вида,

 

два

 

ложныхъ

направленій

 

совѣсти.

 

Пилатъ

 

продставляѳтъ

 

собою

 

образъ

 

лукавой

совѣсти,

 

а

 

обвинители

 

Христа— потерянной

 

совѣсти.

 

Поэтому

скажемъ

 

о

 

томъ

 

и

 

другом

 

направленіи

 

совѣсти.

Кто,

 

знавши

 

всю

 

исторію

 

позорваго

 

суда

 

падъ

 

I.

 

Хрпетоігь,

скажетъ,

 

что

 

Пилатъ

 

поступилъ

 

добросовѣстно,

 

когда

 

подписала

смертный

 

приговоръ

 

Іисусу,

 

царю

 

Іудейскому?

 

Наиротпвъ,

 

въ

этой

 

печальной,

 

исторіи

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

Пилатъ

 

и

 

самъ

 

сознава.»

всю

 

преступность

 

своего

 

поступка;

 

онъ

 

былъ

 

убѣжденъ

 

въ

 

невин-

ности

 

Христа,

 

ибо

 

говорилъ

 

предъ

 

народом:

 

я

 

не

 

нахожу

 

ника-

кой

 

вины

 

въ

 

этом

 

человѣкѣ;

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

старается

 

не

огорчать

 

обвинителей

 

Хриетовыхъ

 

и

 

угодить

 

толпѣ.

 

Поэтому,

первое

 

ого

 

заявленіо

 

предъ

 

народомъ

 

о

 

невинности

 

Христа,

 

какъ



—

 

631

 

—

оказалось

 

виослѣдствіи,

 

было*

 

и

 

первым

 

шагомъ

 

нерѣшительности,

слабости,

 

началомъ

 

той

 

борьбы

 

съ

 

совѣстію,

 

которую

 

иснытываетъ

вгякііі

 

двуличный

 

человѣкъ,

 

ибо

 

не

 

удорліиваетъ

 

Пилата

 

отъ

 

нрав-

ствонпаго

 

наденія

 

и

 

предостерсженіо

 

со

 

стороны

 

его

 

жены,

 

а

 

лишь

только,

 

усиливая

 

внутреннюю

 

борьбу

 

его

 

совѣсти,

 

пролагаетъ

новый

 

путь

 

къ

 

уступкамъ,

 

яішо

 

замѣтнымъ

 

врагамъ

 

Христа.

Пилатъ

 

предлагаешь

 

народу

 

наказать

 

Христа

 

и

 

отпустить

 

Его,

т.

 

е.

 

продлагастъ

 

истерзать

 

невпннаго

 

человѣка

 

бичеваиьемъ,

 

чтобы

чѣмъ-нибудь

 

угодить

 

іудойскпмъ

 

архіереямъ,

 

книжникамъ

 

и

 

фари-

сслмъ,

 

благоволепіемъ

 

которыхъ

 

онъ

 

считалъ

 

для

 

себя

 

нолезнымъ

заручиться,

 

въ

 

виду

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

косарю, —и

 

бичуотъ

Христа.

 

Но

 

Іудойскіе

 

обвинители,

 

какъ

 

извѣстно,

 

отвергаютъ

 

эту

сдѣлку

 

Билата,

 

и

 

въ

 

его

 

усиліи— вызвать

 

ко

 

Христу

 

состраданіе

віідятъ

 

всю

 

нравственную

 

слабость

 

этого

 

человѣка

 

и

 

рѣшаются

подавить

 

въ

 

иемъ

 

послѣдній

 

остатокъ

 

его

 

совѣсти.

 

Если,

 

гово-

рить

 

они,

 

отпустишь

 

Его,

 

ты— не

 

другъ

 

Кесарю,

 

и

 

эти

 

слова

рѣшаютъ

 

судьбу

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

окончательно

 

заглушаютъ

 

у

Пилата

 

голосъ

 

совѣсти.

 

Онъ

 

умываетъ

 

руки,

 

и

 

тѣмъ

 

объявляетъ

себя

 

пеповиннымъ

 

въ

 

крови

 

Праведника,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

при-

говариваетъ

 

Спасителя

 

къ

 

распятію.

 

Что

 

это,

 

не

 

лукавство

ли

 

совѣсти?

 

Онъ

 

подписываете

 

нриговоръ,

 

изъ

 

опасенія

 

за

 

свое

личное

 

иоложоніо,

 

но

 

страху-лишиться

 

благоволепія

 

косаря

 

въ

случаѣ,

 

если

 

бы

 

оправдалъ

 

Того,

 

Кто

 

называетъ

 

себя

 

Царемъ.

 

Онъ

обманывалъ

 

и

 

себя

 

и

 

другихъ,

 

когда

 

увѣрялъ,

 

что

 

на

 

совѣсти

ого

 

не

 

лежитъ

 

грѣхъ

 

противъ

 

осужденнаго

 

имъ

 

Праведника.

 

Такъ

что

 

этотъ

 

римлянинъ

 

останется

 

навѣки

 

нримѣромъ

 

ноправеднаго,

лукаваго

 

судьи,

 

рѣшающаго

 

дѣло

 

вопреки

 

лучшему

 

своему

 

убѣж-

донііо.

 

Такъ

 

бываетъ

 

дѣйствительно

 

со

 

всякимъ

 

человѣкомъ,

 

кото-

рый

 

заглушаотъ

 

голосъ

 

совѣсти

 

своекорыстными

 

расчетами.

 

Ка-

кой

 

это

 

позорный

 

и

 

презрѣнный

 

образъ!

   

Но

 

Пилатъ

 

былъ

 

языч-



—

 

632

 

—

никъ,

 

непросвѣщенный

 

сиѣтомъ

 

Бож*ествепнаго

 

отгсровонія;

 

свѣтъ

этого

 

закона

 

но

 

могъ

 

ясно

 

свѣтпть

 

ому

 

въ

 

облегавшей

 

ого

 

грѣ-

ховной

 

тыаѣ.

 

Совѣсть

 

подобнаго

 

человѣка

 

можно

 

сравнить

 

съраз*

битымъ

 

зеркаломъ.

 

Какъ

 

разбитое

 

зеркало

 

представляетъ

 

невѣрно

предметы,

 

такъ

 

и

 

грѣховная,

 

лукавая

 

совѣсть

 

не

 

можетъ

 

пред-

ставлять

 

дѣла

 

въ

 

надлежащемъ

 

ихъ

 

видѣ.

 

Но

 

христіане,

 

какъ

всякому

 

извѣстно,

 

паходятся

 

въ

 

другомъ

 

положѳніи.

 

Они

 

озаронн

свѣтомъ

 

Вожественнаго

 

закона,

 

находятся

 

подъ

 

руководствонъ

благодати,

 

которая

 

учитъ

 

каждаго,

 

какъ

 

должно

 

поступать,

 

(Іоан.

2,

 

27).

 

руководить

 

его

 

во

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

ого

 

жизни,

 

и

 

тайно,

и

 

явно;

 

такъ

 

что

 

для

 

христіанина

 

есть

 

полная

 

возможность

 

привык-

нуть

 

жить

 

и

 

дѣйствовать

 

по

 

совѣсти.

 

По,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

какъ

много

 

христіанъ

 

готовыхъ

 

умывать

 

руки

 

всегда,

 

во

 

всякое

 

время,

при

 

всякихъ

 

обстоятельствахъ,

 

лишь

 

бы

 

только

 

достигнуть

 

намѣ-

чонной

 

цѣли!

 

Какъ

 

это

 

недостойно

 

имени

 

христіанина,

 

пагубно

для

 

жизни!

 

Между

 

тѣмъ

 

многіо

 

изъ

 

христіанъ

 

оправдываютъ

 

не

сообразныя

 

съ

 

доброю

 

совѣстію

 

поступки

 

свои

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

сами

терпятъ

 

несправедливость

 

и

 

зло

 

отъ

 

другихъ.

Другой

 

видъ

 

ложнаго

 

направленія

 

совѣсти

 

представляютъ

 

собою,

какъ

 

мы

 

сказали,

 

обвинители

 

Іисуса

 

Христа.

 

Лучшею

 

характе-

ристикою

 

такого

 

склада

 

людей

 

можетъ

 

служить

 

замѣчательное

 

изрѣ-

чеяіе

 

Іудейскаго

 

первосвященника:

 

лучше

 

погибнуть

 

одному

 

чело-

вѣку,

 

чѣмъ

 

всему

 

будто-бы

 

народу.

 

Такія

 

проявленія

 

совѣстн

бываютъ

 

тогда,

 

когда

 

человѣкъ

 

доходитъ

 

до

 

полнаго

 

равнодугаія

ко

 

всему

 

доброму

 

п

 

благородному.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

такой

 

потерян-

ной

 

совѣсти

 

чоловѣкъ

 

дѣйствуетъ

 

ужасно,

 

безчеловѣчно.

 

Такъ,

обвинители

 

Христа

 

видѣли

 

чистую

 

и

 

святую

 

жизнь

 

Спасителя,

были

 

свидѣтелями

 

Его

 

величайщихъ

 

дѣлъ,

 

слышали

 

изъ

 

устъ

Его

 

уроки

 

мудрости

 

и

 

добродѣтели,

 

увѣщанія

 

къ

 

пріобрѣтонію

нетлѣнныхъ

 

благъ

 

духовныхъ,

   

но

 

что

 

же?

  

остались

  

глухими

 

къ



—

 

633

 

—

призывающей

 

ихъ

 

благодати,

 

они

 

дошли

 

до

 

такого

 

состоянія,

 

что

не

 

замѣчали

 

смущенія

 

совѣсти,

 

не

 

обращали

 

вниманія

 

на

 

ѳя

 

угры-

зенія,

 

не

 

чувствовали

 

болѣо

 

красоты

 

и

 

достоинства

 

той

 

добродѣ-

тели,

 

которая

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

и

 

совершонствѣ

 

явилась

 

въ

 

лицѣ

обвиняемаго

 

ими

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

кричали:

 

распни,

 

распни

 

его.

Такъ

 

глубоко

 

было

 

развращеніо

 

мыслей

 

у

 

враговъ

 

Христа,

 

кото-

рое

 

бнваотъ

 

кеизбѣжнымъ

 

слѣдствіемъ

 

номраченія

 

совѣстп!

 

При-

скорбно,

 

во

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

и

 

въ

 

срсдѣ

 

христіанъ

 

есть

люди,

 

которые

 

забываютъ,

 

что

 

совѣсть

 

должна

 

бодрствовать

 

надъ

нашими

 

расположопіями

 

и

 

поступками,

 

направлять

 

наши

 

намѣро-

пія

 

и

 

стремлені

 

я,

 

побуждать

 

насъ

 

къ

 

добру

 

и

 

отвращать

 

отъзла;

и

 

кто

 

будетъ

 

прислушиваться

 

къ

 

ея

 

голосу,

 

къ

 

ея

 

внушеніямъ

 

и

предостерожепіямъ:

 

тотъ,

 

конечно,

 

никогда

 

не

 

дойдотъ

 

до

 

такого

ожесточспія,

 

до

 

какого

 

дошли

 

обвинители

 

Христовы.

 

Напротивъ,

онъ

 

будетъ

 

стараться

 

объ

 

исправленіи

 

своего

 

сердца,

 

направлять

свои

 

поступки

 

по

 

предписаніямъ

 

закона

 

Божія

 

и

 

не

 

будетъ

 

под-

чиняться

 

господству

 

своихъ

 

чувствонныхъ

 

наклонностей,

 

пожеланій

и

 

страстой,

 

что&г

 

удержаться

 

на

 

пути

 

добродѣтоли,

 

будетъ

 

вни-

матоленъ

 

ко

 

внушоніямъ

 

совѣсти,

 

какъ

 

къ

 

голосу

 

Самого

 

Бога.

Дѣйствитольно,

 

бдительная

 

совѣсть—лучшая

 

защита

 

отъ

 

порока.

Она

 

припоситъ

 

человѣку

 

съ

 

одной

 

стороны

 

трезвенность,

 

освѣщаю-

щую

 

н

 

ободряющую, — а

 

съ

 

другой— преисиолпяотъ

 

душу

 

сладост-

пымъ

 

мпромъ,

 

пеизъясшшою

 

отрадою.

 

Мцръ

 

Божій,

 

провосходящіи

всякій

 

разумъ,

 

осѣняотъ

 

чистосордочнаго

 

человѣка.

 

Бъ

 

этомъ

 

со-

стоя

 

и

 

іи

 

праведники

 

получали

 

пеонроодолпмоо

 

воодушевлоніо

 

на

дѣла

 

Богоугодный.

 

Си.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

дороже

 

всего

 

почиталъ

свидетельство

 

совѣсти

 

и

 

ради

 

ого

 

шелъ

 

на

 

всѣ

 

скорби

 

и

 

страда-

нія.

 

Это

 

свидѣтельство

 

совѣстп

 

служило

 

для

 

него

 

отрадпою

 

ман-

ною,

 

укрѣпительною

 

ппщою

 

побеспою.

 

Это

 

и

 

есть

 

радость

 

о

 

Дусѣ

Святѣ,

 

или

 

та

 

сила,

 

при

 

которой

   

можно

 

пепрестаппо

 

радоватися,
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по

 

ааповѣди

 

св.

 

апостола.

 

(Ѳес.

 

5.)

 

Воіъ

 

почему

 

св.

 

апостолъ

 

и

говорить:

 

уповаемъ

 

яко

 

добру

 

совѣшъ

 

гімамы,

 

во

 

всіьхг

добрѣ

 

хотяще

 

жити.

 

Зиачитъ,

 

чтобы

 

наслаждаться

 

счастливо»)

жизнію,

    

нужно

 

имѣть

 

добрую

 

совѣсть.

Будемъ

 

же,

 

братіе,

 

внимательны

 

къ

 

наставленіямъ

 

си.

 

апостола*

сохранимъ

 

пашу

 

совѣсть

 

въ

 

чистотѣ,

 

святости

 

п

 

непорочности,

 

да

будетъ

 

она

 

свѣточемъ

 

во

 

всей

 

нашей

 

жййШ

 

Амипь.

Священник!

 

II.

 

Смирѵовг.

Рѣчь

 

въ

 

день

 

празднованія

 

девятясотлѣтняго

 

юбилея

крещенія

   

Руси

   

св.

   

Владиміромъ,

   

велинимъ

   

нняземь

Ніевснимъ.

Очеркъ

 

исторги

  

русхкаіо

   

государства

  

отъ

  

осйовсінія

  

ею

 

до
св.

 

Владиміра

 

въ

 

соотногтніи

 

съ

 

предшестовавшими

  

Влади-
міру

 

успѣхами

 

х-ристіанства

 

въ

 

Руси.

(Окончаніе).

Во

 

второй

 

половинѣ

 

IX

 

вѣка

 

въ

 

сѣворо-восточной

 

Европѣ

совершается

 

важное

 

историческое

 

еобытіе,

 

въ

 

862

 

году

 

пола-

гается

 

тамъ

 

основаніо

 

новому

 

русскому

 

Государству.

 

Сѣворо-

восточные

 

славяне:

 

Новгородцы

 

и

 

Кривичи

 

и

 

ихъ

 

ближайшіо

 

сосѣди

инородцы

 

финны:

 

Весь

 

и

 

Чудь,

 

наскучивъ

 

своими

 

продолжительными

племенными

 

и

 

внутренними

 

раздорами

 

и

 

отсутствіемъ

 

твердой

 

объ-
единяющей

 

и

 

примиряющей

 

власти,

 

отправляютъ

 

своихъ

 

нословъ

за

 

море

 

къ

 

Варягамъ— Русп,

 

народу

 

сильному

 

и

 

мужественному,

прославленному

 

почти

 

уже

 

во

 

всей

 

тогдашней

 

Европѣ

 

силою

 

своей"
воинственной

 

отваги

 

и

 

морскими

 

иабѣгами,

 

просить

 

себѣ

 

князей,
которые

 

бы

 

владели

 

и

 

управляли

 

ими.

 

По

 

пришву

 

иословъ
являются

 

въ

 

нашу

 

землю

 

храбрѣйшіо

 

и

 

благороднѣіішіо

 

князья
братья

 

Рюрикъ,

 

Синеу.съ

 

и

 

Труворъ,

 

изъ

 

Варяжскаго

 

племени
Русь,

 

отъ

 

котораго

 

и

 

наше

 

государство

 

получило

 

свое

 

казваніѳ,

являются

 

ouu

 

со

 

игіигь

 

своимъ

 

родомъ

 

и

 

многочисленною

 

дружиною
одиопломеннаковъ.

 

Братья

 

князья

 

поселяются

 

въ

  

странѣ

 

призвав-
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шихъ

 

пхъ

 

племенъ:

 

Рюрикъ

 

строить

 

себѣ

 

городъ

 

и

 

поселяется

въ

 

Ладогѣ— землѣ

 

Новгородскихъ

 

славянъ,

 

Синоусъ

 

тоже

 

строить

городъ

 

въ

 

землѣ

 

финскихъ

 

племопъ

 

и

 

поселяется

 

на

 

Бѣлозерѣ,

Труворъ

 

етроитъ

 

городъ

 

въ

 

землѣ

 

Кривичей

 

и

 

поселяется

 

въ

Изборекѣ.

 

Чрозъ

 

два

 

года

 

братья

 

Синоусъ

 

п

 

Труворъ

 

умираютъ

и

 

старшій

 

Рюрикъ

 

присоединяете

 

область

 

своихъ

 

братьевъ

 

къ

своему

 

княжеству,

 

переселяется

 

въ

 

864

 

году

 

на

 

Волховъ,

 

гдѣ

етроитъ

 

новый

 

городъ

 

(или

 

Новгородъ)

 

,и

 

дѣлаетъ

 

его

 

столицею

всего

 

своего

 

сѣверовосточшіго

 

русскаго

 

княжества,

 

а

 

въ

 

другіе
города

 

ужо

 

значительно

 

разширивінагося

 

тогда

 

княжества,

 

посылаетъ

своихъ

 

посадпиковъ

 

или

 

намѣстниковъ,

 

какъ

 

напр.

 

посылалъ

яамѣстниковъ

 

въ

 

Полонкъ,

 

Ростовъ

 

и

 

Муромъ.

 

Хотя

 

лѣтопись

ничего

 

не

 

говорить

 

намъ

 

о

 

завоеваніяхъ

 

Рюрика,

 

но

 

носомнѣнпо,

опъ

 

усиѣлъ

 

въ

 

тсченіо

 

17

 

лѣтъ

 

своего

 

княжонія

 

(S62 — 879

 

г.

 

г.),
разпшрить

 

иредѣлы

 

Руси

 

на

 

юговостокѣ

 

до

 

береговъ

 

Оки

 

и

 

на

югозападѣ

 

до

 

рѣки

 

Двины.
Два

 

предводителя

 

Варяжской

 

дружипы,

 

пришодшіе

 

вмѣстѣ

 

съ

Рюрпкомъ

 

изъ

 

за

 

моря— братья

 

Аскольдъ

 

и

 

Диръ,

 

не

 

получившіе
въ

 

Рюриковомъ

 

владѣніи

 

удѣловъ

 

для

 

себя—въ

 

томъ

 

же

 

исто-

рическом!

 

862

 

году

 

отправляются

 

съ

 

своими

 

дружинами

 

ио

великому

 

водпому

 

пути

 

на

 

югъ.

 

по

 

теченію

 

рѣки

 

Диѣпра,

 

и

утверждаютъ

 

свое

 

господство

 

въ

 

Кіовѣ,

 

покоривъ

 

окрестныя

 

племена

Поляпъ

 

и

 

часть

 

Дровлянъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

Руси,

 

одновроменпо,

является

 

два

 

княжества—Новгородское

 

на

 

сѣворѣ

 

и

 

Кіовскоо

 

на

югѣ.

 

Тогда

 

какъ

 

Рюрикъ

 

все

 

время

 

своего

 

кпяжснія

 

запять

 

былъ
устройствомъ

 

своего

 

государства

 

и

 

по

 

предпринимал!

 

никаких!

походов!

 

В!

 

другія

 

страны,

 

Кіевскіо

 

князья

 

Аскольдъ

 

и

 

Диръ
не

 

долго

 

остаются

 

въ

 

Кіевѣ;

 

въ

 

865

 

году,

 

собравши

 

многочислен-

ную

 

дружину,

 

до

 

10

 

тысячъ

 

человѣкъ,

 

на

 

200

 

ладьяхъ

 

опн

предирннимаютъ

 

походъ

 

на

 

Визаптіго,

 

ужо

 

нзвѣстпую

 

тогда

 

въ

Россіп

 

своими

 

неизчернаемымн

 

богатствами,

 

восточною

 

роскошью,

обилісм!

 

нлодовъ,

 

нѣжностыо

 

климата

 

и

 

богатством!

 

растительности.

Руссы

 

Аскольда

 

и

 

Дира,

 

как!

 

повѣствуеі!

 

грочссній

 

лѣтописецъ

Гооргін

 

Амартол!

 

п

 

другіо,

 

съ

 

дшсчо

 

жестокостью

 

и

 

варварством!

опустошали

 

греческую

 

нмнорію,

 

грабили

 

острова

 

и

 

обители

 

и

 

навели

трепотъ

 

и

 

ужас!

 

на

 

Визаптію.

 

Только

 

іудодѣйственпая

 

сила

млнтвы

 

it

 

заступничество

 

Богоматери

 

спасли

 

Бизантію

 

отъ

неминуемой

   

гибели.

   

При

   

онущопіп

   

ризы

   

Богоматери

   

въ

  

море,
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поднялась

 

сильная

 

буря

 

и

 

потоиила

 

суда

 

„безбожпыхъ

 

руссовъ"

какъ

 

называетъ

 

ихъ

 

лѣтониссцъ— въ

 

волпахъ

 

моря,

 

только

небольшая

 

часть

 

ихъ

 

спаелась

 

бѣгствомъ

 

отъ

 

гибели.

 

Этотъ
несчастный

 

ноходъ

 

Аскольда

 

и

 

Днра

 

имѣлъ,

 

однако,

 

важпыя

 

для

государства

 

южной

 

Руси

 

послѣдствія.

 

Поражепныо

 

и

 

вразумленные

необычною

 

чудодѣііствонною

 

силою

 

молитвы

 

гроческаго

 

императора

(Михаила),

 

патріарха

 

(Фотія)

 

и

 

народа,

 

приведшею

 

ихъ

 

нъ

трепетъ

 

и

 

ужасъ,

 

князья^

 

со

 

всею

 

дружиною,

 

общимъ

 

голосомъ,

рѣшили

 

оставить

 

язычество

 

и

 

принять

 

христіапство,

 

и

 

чрезъ

 

два,

года

 

послѣ

 

неудачнаго

 

своего

 

похода

 

послали

 

въ

 

Коистаптиноиоль
просить

 

къ

 

себѣ

 

епископа

 

и

 

священниковъ,

 

которые

 

бы

 

крестили

ихъ.

 

Въ

 

867

 

году

 

патріархъ

 

Фотій

 

посылает!

 

въ

 

Кіевъ

 

епископа

Михаила

 

и

 

священников!,

 

которые,

 

при

 

свидѣте.іьствѣ

 

новаго

 

чуда,

нотребованнаго

 

Варягами

 

(брошонпое

 

по

 

ихъ

 

тробованію

 

въ

 

огонь

Евангеліо

 

осталось

 

совершенно

 

цѣлымъ

 

и

 

невредимым!),

 

крестлтъ

Кіовских!

 

князей,

 

ихъ

 

дружину

 

и

 

многихъ

 

пзъ

 

туземцсвъ,

жителей

 

города.

 

Аскольдъ

 

и

 

Диръ

 

съ

 

дружиною

 

и

 

народом!

принпмаютъ

 

такпмъ

 

образом!

 

христіанство,

 

строят!

 

въ

 

Еіевѣ

церковь

 

свят.

 

Иліи

 

и

 

вводят!

 

церковное

 

богослужоніе,

 

вѣроятпѣе

всего,

 

на

 

славянском!

 

языкѣ,

 

так!

 

какъ

 

богослуженіе

 

на

 

этом!

языкѣ

 

уже

 

отправлялось

 

тогда

 

в!

 

сопредѣльной

 

Россіи

 

Болгарии,
гдѣ

 

как!

 

замѣчает!

 

наш!

 

лѣтописец!,

 

„славяне

 

съ

 

восторговъ

слушали

 

величія

 

Божія

 

на

 

своемъ

 

родномъ

 

лзыкѣ"

 

] ).

 

Послѣ

 

прнпятія
хвистіанства,

 

Аскольдъ

 

и

 

Диръ

 

княжатъ

 

въ

 

Шепѣ

 

ещо

 

15

 

лѣтъ.

За

 

это

 

время

 

христіаиство

 

могло,

 

конечно,

 

достаточно

 

окрѣпнуть

и

 

свободно

 

развиваться

 

не

 

только

 

въ

 

Кіѳвѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

другпхъ

мѣстахъ

 

южнаго

 

государства.

 

Такимъ

 

образомъ

 

ужо

 

первыми

Кіевскимн

 

князьями

 

Аскольдомъ

 

и

 

Диромъ

 

вводится

 

въ

 

Кіевѣ

христианство,

 

и

 

именно

 

греческое

 

православіо,

 

при

 

содѣйствіи

чудодейственной

 

силы

 

Божіей.

 

Явленіе

 

въ

 

высшей

 

стопени

 

тро-
гательное

 

и

 

умилительное

 

для

 

благочестивой

 

мысли

 

н

 

сердца

русскаго

 

православнаго

 

христіанина!

 

Востокъ,

 

Греція

 

и

 

Внзантія
первоисточники

 

нашего

 

дорогаго

 

православія,

 

а

 

не

 

Занадъ,

 

Рнагь
п

 

Папа,

 

как!

 

думают!

 

утверждать

 

это

 

нѣкоторые

 

враги

 

и

 

за-

вистники

 

нашего

 

иародпаго

 

могущества!

')

 

Лѣтоп.

 

по

 

кѳннгбѳрск.

   

описи;

   

стр.

 

31.

   

Истор.

  

Хрпст.

  

въ

 

Рос.

   

Прес.

  

Mamf
стр.

 

289,
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Въ

 

879

 

г.,

 

в!

 

Иовгородѣ

 

умирает!

 

Рюрикъ,

 

оставив!

 

малолѣтняго

сына

 

своего

 

Игоря

 

на

 

попеченіѳ

 

родственника

 

Олега.

 

Олегъ,

 

по

 

завѣща-

ніюГюрика,объявляотъ

 

себя

 

княземъ

 

до

 

соиершешшѣтіл

 

Игоря.

 

Отли-
чаясь

 

мужоствомъ

 

и

 

жаждою

 

завоованій

 

и

 

славы,

 

Олегъ,

 

недовольный
бѣдпою

 

и

 

суровою

 

сѣверовосточною

 

страною,

 

въ

 

882

 

году

 

остав-

ляет!

 

Новгород!,

 

гдѣ

 

поставляет!

 

своего

 

намѣстппка,

 

и

 

устрем-

ляется

 

съ

 

другими

 

па

 

югъ

 

въ

 

Кіевъ,

 

как!

 

страну

 

болѣс

 

богатую
я

 

болѣс

 

близкую

 

къ

 

роскошной

 

Визаптіп, —идумастъ

 

тамъ

 

на

 

югѣ

въ

 

Кіовѣ

 

утвердить

 

свое

 

господство.

 

По

 

пути

 

ьъ

 

Кіеьъ

 

онъ

покоряет!

 

Смоленск!,

 

главный

 

город!

 

независимых!

 

Кривичей,

 

и

Любочъ.

 

Кіевомъ

 

опт>

 

овладѣваеть

 

хптростію,

 

назвавши

 

себя

 

варяж-

ским!

 

купцом!,

 

убивает!

 

Аскольда

 

и

 

Дира,

 

поселяется

 

вт>

 

Кіевѣ

и

 

пазываст!

 

его

 

„наторыо

 

русских!

 

городов!",

 

пли,

 

иначе

 

говоря,

объявляет!

 

Кіевъ

 

столицею

 

всей

 

Руси.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

два

отдѣлышя

 

русскія

 

государства,

 

сѣверпое

 

и

 

южпое,

 

Новгородское

 

п

Кіевское

 

Олегомъ

 

сливаются

 

в!

 

одно

 

русское

 

государство,

 

съ

столицею

 

на

 

югѣ,

 

какъ

 

мѣстѣ

 

болѣе

 

блпжайшаго

 

сосѣдства

 

съ

Византійскою

 

имперіею,

 

съ

 

которою

 

отечеству

 

нашему

 

въ

 

самомъ

началѣ

 

его

 

исторіп

 

суждено

 

было

 

вступить

 

въ

 

такую

 

близкую

 

и

родственную

 

связь

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

духу

 

осяовныхъ

 

закоповъ

 

ого

 

госу-

дарствѳннаго

 

устройства.

 

Утвердившись

 

въ

 

Кіевѣ,

 

Олегъ,

 

въ

 

первые

20

 

лѣтъ

 

своего

 

княжества,

 

расширяет!

 

продѣлы

 

своего

 

государ-

ства

 

къ

 

югу,

 

заиаду

 

и

 

внутрь

 

Россіи,

 

покорястъ

 

славянскія

 

племена

Древлянъ,

 

Сѣверянъ,

 

Радимичей,

 

Угличой,

 

Тиворцовъ,

 

Хорватов!
у

 

Карпатских!

 

гор!,

 

строит!

 

новые

 

города,

 

укрѣпляетъ

 

южныя

границы

 

отъ

 

набѣгов!

 

диких!

 

Поченѣвовъ,

 

опрсдѣляот!

 

и

 

нала-

гает!

 

па

 

покоронныя

 

племена

 

дани

 

и

 

вездѣ,

 

как!

 

в гь

 

новозавоован-

ных!,

 

так!

 

и

 

прежних!

 

мѣстах!

 

своего

 

государства,

 

для

 

управ-

лепія

 

и

 

суда

 

поставляет!

 

своих!

 

намѣстников!

 

и

 

таким!

 

обра-
зомъ

 

подъ

 

своею

 

властію

 

скрѣпляетъ

 

и

 

объединяете

 

всѣ

 

прежде

разсѣянныя

 

славянскія

 

племена— отъ

 

Бѣлаго

 

озера

 

до

 

порогов!

Диѣпровских!,

 

оть

 

истоков!

 

Оки

 

до

 

гор!

 

Карпатскихъ,

 

В!

одип!

 

русскій

 

народъ.

 

Недовольный,

 

однако,

 

воинскими

 

успѣхами

внутри

 

своего

 

государства,

 

а

 

также

 

недовольный

 

незначительным!

количеством!

 

дани

 

от!

 

славянских!

 

племоп!,

 

Олег!

 

собирает!
многочисленную

 

рать

 

изъ

 

варяговъ

 

и

 

славян!,

 

около

 

60

 

тысяч!

человѣк!,

 

н

 

на

 

2000

 

судах!,

 

въ

 

906

 

году,

 

по

 

примѣру

 

своихъ

предшественников!

 

Аскольда

 

и

 

Дира,

 

предпринимает!

 

поход!

 

в!
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Византію.

 

И

 

на

 

этот!

 

раз!,

 

с!

 

тою

   

же,

   

если

 

ощѳ

 

не

 

с!

  

боль-
шею

 

свирѣпостью,

 

Руссы

 

опустошают!

 

Византію

 

п

 

ея

 

окрестности:

села

 

запылали,

 

увоселитсльныо

 

дворцы,

 

объятые

 

пламенемъ,

 

обра-
щены

 

в!

 

пенел'ь,

 

городу

 

грозила

   

опасность

   

быть

   

взяту

   

присту-

пом!.

 

Греки

 

умилостивили

 

иаконоц!

 

иапавшихъ

 

страшныхъ

   

вра-

говъ

 

богатымъ

 

откупомъ

 

и

 

дарами,

 

дали

 

имъ

 

много

 

золота,

 

серебра
и

 

дорогихъ

 

тканей

 

п ;

 

въ

 

огражденіо

 

себя

 

отъ

 

новыхъ

 

неожидап-

ныхъ

 

нашсствій

 

и

 

нападоній

 

со

 

стороны

 

Руссовъ— заключили

  

съ

Олѳгомъ

   

(911

 

г.)

    

письменный

 

мирный

   

договоръ,

    

въ

 

которомъ

Греки

 

и

 

Руссы

 

взаимно

 

обязывались

 

сохранять

 

миръ

 

и

 

дружбу

 

на

вѣчныя

 

времена.

 

Договоръ

 

Олеговъ,

 

какъ

 

основанный

   

на

 

побѣдѣ

руссовъ

 

надъ

   

греками

 

и

 

закрѣнлонныіі

 

клятвенными

   

обѣщаніями

въ

   

его

   

ненарушимости

    

съ

 

той

   

и

 

друтой

   

стороны,

 

во

   

всѣхъ

отношоніяхъ,

 

былъ

 

выгоденъ

 

для

 

нашего

 

южпаго

 

государства.

 

Онъ
скрѣплялъ

 

Русь

 

и

 

Византію

 

самою

 

тѣспою

   

дружбою,

 

даровалъ

 

и

открывал!

 

право

   

свободной

 

торговли

   

для

 

русских!

 

купцов!

  

въ

Констаптипополѣ,

 

дозволял!

 

русским!

 

славянам!

 

служить

 

у

 

Визаи-
тійскихъ

 

импораторовъ,

 

охранялъ

 

право

 

собственности

 

и

 

неприкос-

новенности

 

личности

 

русскнхъ

 

поддапныхъ

 

въ

 

предѣлахъ

   

Визап-
тійской

 

пмпоріи.

 

Воинственный

 

Олегъ,

 

твердо

 

и

 

мудро

 

правившш

русскимъ

 

государствомъ

   

въ

 

течоніе

 

33

 

лѣтъ,

 

въ

 

912

 

году

  

скои-

чадся,

    

получивъ

   

въ

    

потомствѣ

   

имя

    

„вѣщаго"— -что

   

значить

„мудрый".
Христіанство

 

при

 

Ологѣ

 

ненаходпло

 

благой

 

ріятпыхъ

 

условін
для

 

своего

 

дальпѣйшаго

 

свободнаго

 

развитія

 

и

 

утворжденія
въ

 

Кіевѣ;

 

но

 

оно,

 

при

 

вѣроторпимостп

 

Олега,

 

если

 

но

развивалось,

 

то

 

все

 

таки

 

продолжало

 

существовать,

 

хотя

 

въ

незиачптольпомъ

 

кругу

 

болѣо

 

богатыхъ

 

людей,

 

бывавших!

 

въ

Визаптіи

 

и

 

видѣвшихъ

 

тамъ

 

«со

 

волпчіо

 

и

 

славу,

 

еще

 

почти

новѣдомаго

 

для

 

Руси,

 

христіанства.
Игорь,

 

сыпъ

 

Рюрика,

 

нреомипкъ

 

Олега,

 

тоже

 

33

 

года

 

княжилъ

въ

 

Кіевѣ,

 

съ

 

912

 

по

 

945

 

годъ.

 

Слабый

 

духомъ

 

и

 

мягкій
характоромъ,

 

кіпгзь

 

этоть

 

по

 

ознаменовал!

 

своего

 

долголѣтпяго

нравлепія

 

никаким!

 

особенно

 

віжиымъ

 

дѣломъ

 

ни

 

по

 

внутрен-

нему

 

управленію,

 

ни

 

по

 

виѣшннмъ

 

завоеваніямъ

 

и

 

расшпренію
гранпцъ

 

своего

 

государства.

 

Въ

 

концѣ

 

своего

 

правленін,

 

впрочем!,

уступая,

 

вѣроятно,

 

корыстолюбипымъ

 

п

 

хищническим!

 

наклоппог-

тямъ

 

своей

 

неспокойной

 

дружины,

 

нарушивъ

 

договоръ

 

съ

 

Греками,
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Игорь

 

в!

 

941

 

и

 

944

 

году

 

предпринимал!

 

походы

 

на

 

Грековъ,
но

 

в!

 

оба

 

раза— неудачно.

 

Первый

 

походъ

 

ознаменован!

 

бы.гь
тѣмъ,

 

что

 

полчища

 

Игоря

 

съ

 

неукротимою

 

жестокостью,

 

въ

 

точепіс
3-хъ

 

мѣсяцевъ,

 

спова

 

опустошали

 

и

 

раззорялн

 

Византію:

 

илѣв-

пиков!

 

они

 

распинали

 

или

 

ставили

 

цѣлью

 

для

 

стрѣльбн

 

изъ

луков!,

 

другим!

 

ломали

 

составы,

 

иным!

 

вбивали

 

въ

 

голову

гвозди;

 

по

 

затѣмъ

 

сами

 

были

 

разбиты

 

па

 

голову,

 

суда

 

ихъ

 

были
истреблены

 

греческим!

 

огнем!,

 

который

 

но

 

силѣ

 

своей

 

губитель-
ности

 

казался

 

рускимъ

 

пебеспою

 

моліііею, — и

 

только

 

часть

 

ихъ

съ

 

княземъ

 

успѣла

 

возвратиться

 

въ

 

свое

 

отечество.

 

Въ

 

другой
ноходъ,

 

Игорь,

 

пригласив!

 

себѣ

 

в!

 

союзники

 

дикихъ

 

Печенѣговъ,

кочовавшпх!

 

по

 

сѣвориому

 

побережью

 

Чорнаго

 

моря,

 

возвратился

съ

 

устьев!

 

Дуная,

 

получив!

 

оть

 

Грековъ

 

незначительные

 

дары

 

и

пебольшой

 

выкуп!.

 

Вслѣдъ

 

за

 

этим!

 

вторым!

 

походом!

 

Игоря,
въ

 

944

 

году

 

греки

 

носпѣшили

 

опять

 

заключить

 

съ

 

руссами

новый

 

мирный

 

письменный

 

договоръ;

 

въ

 

новомъ

 

договорѣ

 

русскіе,
какъ

 

и

 

прежде,

 

при

 

Олегѣ,

 

клялись

 

хранить

 

вѣчный

 

ыпръ

 

съ

греками

 

„пока

 

солнце

 

сіяетъ

 

и

 

міръ

 

стоить".

 

Договор!

 

этот!,

какъ

 

заключенный

 

послѣ

 

неудачных!

 

походов!

 

Игоря

 

на

 

Визан-
тии,

 

небыл!

 

уже

 

столь

 

выгодным!

 

для

 

Россіи,

 

как!

 

договор!

Олега;

 

онъ

 

больше

 

клонился

 

къ

 

выгодѣ

 

Грековъ.

 

По

 

договору

Игоря,

 

русскіе,

 

цриходнвшіо

 

В!

 

Гроцію,

 

обязывались

 

предъявлять

письменный

 

видъ,

 

что

 

иреждо

 

но

 

требовалось,

 

но

 

всѣ

 

изъ

 

русских!

имѣли

 

право

 

в!

 

Константинополѣ

 

получат!

 

готовые

 

с!ѣстныо

припасы,

 

что

 

требовалось

 

договором!

 

Олега,

 

и

 

не

 

могли

 

зимовать

въ

 

Греціп

 

какъ

 

бывало

 

прежде.

 

Кромѣ

 

того,

 

князь

 

русскій
обѣщалъ

 

отражать

 

Болгар!,

 

безпокоивших!

 

Херсонскую

 

область
греков!

 

и

 

давать

 

вспомогательное

 

войско

 

но

 

требованію

 

визан-

тійскаго

 

императора.

 

В!

 

945

 

году

 

Игорь,

 

неумѣронно

 

и

 

вооружен-

ною

 

рукою

 

собиравшій

 

дань

 

С!

 

Дровляіі!

 

для

 

своой

 

дружины,

погиб!

 

в!

 

землѣ

 

Древлянской;

 

жители

 

главнаго

 

города

 

этой
области— Коростепя

 

умертвили.

 

Игоря
Но

 

если

 

Игорь,

 

как!

 

князь,

 

не

 

ознаменовал!

 

себя

 

в!

 

полити-

ческом!

 

дѣлѣ,

 

не

 

подвинул!

 

гражданственности

 

вт,

 

своей

 

страпѣ

и

 

не

 

расширял!

 

границъ

 

своего

 

государства,

 

то

 

зато

 

онъ

 

оказалъ

Россіи

 

нооцѣнонную

 

заслугу

 

въ

 

другом!

 

отношеніи.

 

Онъ

 

мирным

 

ь

своимъ

 

характероиъ

 

способствовалъ

 

развитію

 

и

 

усиленію

 

христиан-

ства

 

въ

 

южной

 

Россіи.

 

Благодаря

 

долговремоному

 

мирному,

 

взащі-
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ному

 

и

 

дружественному

 

общенію

 

между

 

русскими

 

и

 

греками,

 

въ

течепіе

 

30

 

лѣтъ,

 

отъ

 

911

 

до

 

941

 

года,

 

со

 

времени

 

мирнаго

 

дого-

вора

 

грековъ

 

съ

 

Олегомъ,

 

христіанство

 

свободно

 

и

 

безирепятствѳино

проникало

 

изъ

 

Гроціи

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

стало

 

даже,

 

какъ

 

надо

 

пола-

гать,

 

ролигіою

 

нревиллегированнаго,

 

высшаго

 

класса—дружины

княжеской

 

и

 

богатаго

 

купечества.

 

Объ

 

этомъ

 

имонио

 

свидѣтоль-

ствуетъ

 

письменный

 

договоръ

 

Грековъ

 

съ

 

Игоремъ.

 

Въ

 

договорѣ

этом!

 

Русь

 

уже

 

раздѣляется

 

па

 

двѣ

 

части:

 

на

 

крещенную

 

л

покрещенную,

 

и

 

крещенная

 

русь,

 

при

 

том!,

 

вездѣ

 

ставится

 

на

первом!

 

мѣстѣ.

 

Крещонная

 

русь

 

оиять

 

(т.

 

о.

 

государственные

сановники

 

и

 

бояре)

 

клялась

 

въ

 

сохранепіи

 

договора

 

в!

 

цорш

св.

 

Иліи,

 

а

 

не

 

крещенная

 

(т.

 

е.

 

простой

 

народ,!)

 

пред!

 

своюіъ

языческим!

 

истуканом!— норупом!.

 

„И

 

ижо

 

номыслит!

 

от!

 

страны

русскія,

 

говорится

 

въ

 

текстѣ

 

договора,

 

разрушити

 

таку

 

любовь,
и

 

елико

 

ихъ

 

крещеніѳ

 

пріяша

 

суть,

 

да

 

пріимутъ

 

месть

 

отъ

 

Бога
Вседержителя:

 

и

 

елико

 

их!

 

ость

 

некрещено,

 

да

 

иоимутъ

 

помощи

от!

 

Бога,

 

ни

 

от!

 

поруна",

 

мы

 

же

 

елико

 

нас!

 

крестимся

 

есмы,

кляхомся

 

церковію

 

св.

 

Иліѣ

 

в!

 

соборной

 

церквп:

 

а

 

но

 

крещен-

ная

 

русь

 

полагают!

 

щиты

 

своя.

 

„А

 

христианскую

 

русь

 

водиша,

говорит!

 

лѣтописец!,

 

ротѣ

 

(клятвѣ)

 

в!

 

церкви

 

св.

 

Иліи,

 

яже

есть

 

надъ

 

ручаем!

 

копецъ

 

Пасынъ

 

чѣ-бесѣда

 

и

 

казарѣ

 

(т.

 

с.

гостин.

 

дворъ

 

казаръ)

 

себо

 

бѣ

 

соборная

 

церковь,

 

мнози

 

бо

 

бѣші

варязи

 

христіапе

 

J).
Цорковь

 

Св.

 

Иліи,

 

въ

 

которой

 

клялись

 

русскіе

 

уполномоченные

изъ

 

христіанъ

 

въ

 

исполненіи

 

Игорева

 

договора,

 

какъ

 

видпмъ,

пазываотся

 

у

 

лѣтонисца

 

соборнною.

 

Очевидное

 

указаніе

 

на

 

то,

 

что

при

 

Игорѣ

 

въ

 

Кіевѣ

 

ужо

 

были

 

и

 

другія

 

церкви,

 

если

 

не

 

нриход-

скія,

 

то

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

домовыя — у

 

знатиыхъ

 

сановппковъ

 

и

богатых!

 

купцов!,

 

побывавших!

 

в!

 

Греціи;

 

(гдѣ

 

было

 

в!

 

обычаѣ

знатныхъ

 

сановников!

 

и

 

вообще

 

богатых!

 

людей

 

нмѣть

 

свои

домовыя

 

церкви

 

и

 

своихъ

 

домовыхъ

 

священников!)— и

 

оттуда

запесшвх!

 

вт>

 

Кіов!

 

благочестивый

 

обычай

 

строить

 

домовыя

 

цер-

кви

 

и

 

имѣть

 

домовых!

 

священников!.

 

Дѣйстнитольпость

 

сущсст-

вованія

 

такого

 

обычая

 

в!

 

древней

 

Руси

 

подтверждается

 

свпдѣтоль-

ством!

 

западнаго

 

историка

 

Днтмара,

 

современника

 

Владнмірова,
который

   

занесъ

 

въ

   

свою

   

исторію,

 

невидимому,

   

невѣроатный

 

и

і)

 

Лѣтоп.

 

Лапр.

 

стр.

 

21—26,
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сразу,

 

какъ

 

будто,

 

непонятный

 

для

 

нашего

 

времени

 

фактъ,

 

что

въ

 

его

 

время

 

въ

 

Кіовѣ

 

существовало

 

болѣе

 

400

 

церквей

 

*).
Спрашивается,

 

откуда

 

могло

 

возникнуть

 

въ

 

Кіевѣ

 

столько

 

церквей

при

 

Владимірѣ,

 

въ

 

сравнительно

 

раннюю

 

эпоху

 

христіанстна

 

въ

Россіи,

 

если

 

не

 

признать

 

утвердившегося

 

съ

 

раннихъ

 

временъ

обычая

 

въ

 

пашемъ

 

отечествѣ

 

строить,

 

кому

 

изъ

 

хрпстіанъ

 

дозво-

ляли

 

средства,

 

свои

 

домовыя

 

церкви?

 

Вѣроятно

 

и

 

самъ

 

Игорь,
мягкій

 

характеромъ,

 

склопенъ

 

был!

 

к!

 

принятію

 

христіанства,
но

 

по

 

политическим!

 

соображеніям!,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

язычество

въ

 

его

 

время

 

было

 

еще

 

сильнымъ

 

и

 

господствующпмъ

 

въ

 

госу-

дарствѣ,

 

воздержался

 

отъ

 

рѣшимости

 

принять

 

крещеніо.

 

Нашъ
церковный

 

историкъ,

 

профессор!

 

Е.

 

Е.

 

Голубинскій

 

считаотъ

Игоря

 

„внутреннимъ

 

христіаниномъ".
По

 

смерти

 

Игоря,

 

за

 

малолѣтствомъ

 

сына

 

его

 

Святослава,

 

до

 

его

совершенно лѣтія,

 

съ

 

945

 

по

 

957

 

годъ,

 

управляла

 

русским!

 

государст-

вом!

 

мудрая

 

и

 

добродѣтельная

 

супруга

 

Игоря,

 

Великая

 

княгипя Ольга,
уже

 

истая

 

славянка.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

ея,

 

по

 

вступленіи

 

на

 

престолъ,

было

 

лсестоко

 

отомстить

 

виновникамъ

 

за

 

смерть

 

своего

 

мужа,

 

что

 

тре-

бовалось

 

и

 

тогдашнимъ

 

обычаемъ

 

слявянъ.

 

Ольга,

 

какъ

 

повѣствуетъ

лѣтописецъ,

 

до

 

основанія

 

сожгла

 

главный

 

городъ

 

Дровлянъ
Коростель,

 

многихъ

 

изъ

 

знатныхъ

 

жителей

 

этой

 

области

 

сожгла

живыми

 

въ

 

банѣ,

 

а

 

многихъ

 

перебила.

 

Месть

 

эта

 

совершенно

усмирила

 

Древлянъ

 

и

 

устрашающимъ

 

образомъ

 

повліяла

 

на

пѣкоторыя

 

другія

 

славянскія

 

племена,

 

готовыя

 

было

 

отложить-

ся

 

отъ

 

Великаго

 

князя.

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

Ольга

 

обратила

 

особопноо
и

 

заботливое

 

вниманіе

 

на

 

внутреннее

 

благоустройство

 

своего

государства.

 

Такъ

 

какъ

 

частыя

 

возмущенія

 

племѳнъ

 

противъ

 

князя

происходили

 

большею

 

частью

 

отъ

 

пеумѣреннаго

 

взысканія

 

съ

 

нихъ

дани,

 

то

 

Ольга

 

позаботилась

 

установить

 

болѣе

 

правильный

 

поря-

докъ

 

въ

 

распредѣлѳніи

 

этой

 

дани

 

и

 

другихъ

 

разныхъ

 

государ-

ствонныхъ

 

налогов!

 

п

 

повинностей.

 

Для

 

этого

 

она

 

сама

 

об!ѣзжа-

ла

 

свое

 

государство,

 

раздѣлила

 

земли

 

на

 

погосты

 

и

 

уроки,

 

т.

 

е.

опредѣлепные

 

участки,

 

с!

 

которых!

 

слѣдовала

 

дань

 

на

 

содержа-

ніе

 

князя

 

и

 

его

 

дружины —и

 

разныя

 

натуральный

 

повинности,

 

стро-

ила

 

мосты,

 

творила

 

справедливый

 

и

 

милостивый

 

судъ

 

въ

 

народѣ

и

 

устроила

 

свои

 

княжескія

 

имѣнія,

 

въ

 

видахъ

 

увеличенія

 

ихъ

 

до-

і)

 

Истор.

 

Хрпст.

 

въ

 

рос.

 

Пр.

 

аштр.

 

Макар,

 

стр.

 

298.
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ходности

 

й

 

облегченія

 

тяжести

 

сбора

 

народныхъ

 

податей

 

и

 

нало-

говъ.

 

Въ

 

нмѣніяхъ

 

свопхъ

 

Ольга

 

установила

 

„ловища

 

п

 

псресѣ-

чища",

 

т.

 

е.

 

сѣтки

 

для

 

ловли

 

птицъ.

 

Накоиецъ

 

въ

 

957

 

году,

по

 

исшшеніи

 

совсршеннолѣтія

 

Святослава,

 

Ольга

 

еще

 

гораздо

 

рань-

ше

 

подготовленная

 

къ

 

принятію

 

Христіанства,

 

отправилась

 

въ

Константипополь,

 

гдѣ

 

торжественно

 

приняла

 

крмценіе,

 

ирпчемъ

императоръ

 

Еопстантинъ

 

и

 

императрица

 

Елена

 

і)

 

были

 

ея

 

вое-

пріемниками

 

отъ

 

куноли,

 

а

 

натріархъ

 

Поліевктъ

 

совершителей

Таинства;

 

духовно-аозрожденная

 

и

 

просвѣтленная

 

съ

 

драгоц/вн-

ною

 

святынею— Крестомъ,

 

сдѣланнымъ

 

изъ

 

частпцъ

 

дрова

 

честна-

го

 

и

 

животворящего

 

Креста

 

Господня,

 

з)

 

иконами

 

и

 

другими

 

свя-

щенными

 

принадлежностями,

 

принятыми

 

въ

 

даръ

 

отъ

 

патріарха,
св.

 

благовѣрная

 

Ольга

 

возвратилась

 

въ

 

Еіевъ

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

точе-

ніи

 

12

 

лѣтъ.

 

какъ

 

яркая

 

заря,

 

продолжала

 

сіять

 

въ

 

своемъ

 

отечо-

ствѣ,

 

предвозвѣщая

 

восхожденіо

 

на

 

гориаонтѣ

 

русской

 

земли

 

лр-

каго

 

солнца— въ

 

лицѣ

 

св.

 

Владпміра.

 

Первою

 

заботою

 

но

 

воз-

врещсніи

 

изъ

 

Константинополя

 

Ольги

 

было

 

обратить

 

ко

 

христі-
анетву

 

единственпаго

 

сына

 

своего

 

Святослава.

 

Трогательно

 

изоб-
ражать

 

эту

 

заботливость

 

наша

 

древняя

 

лѣтопись:

 

„часто,

 

новѣ-

ствуетъ

 

эта

 

лѣтопись,

 

говорила

 

Ольга

 

сыну

 

своему:

 

я,

 

сынъ

 

мой
познала

 

Бога

 

и

 

радуюсь,

 

когда

 

познаешь

 

Его

 

ты,

 

также

 

возра-

дуешься.

 

Но

 

Святославу

 

не

 

внимая

 

сему,

 

говорилъ:

 

какъ

 

мнѣ

одному

 

принять

 

новый

 

законъ,

 

когда

 

дружина

 

моя

 

станетъ

 

надо-

много

 

смѣяться.

 

Ольга

 

отвѣчала

 

ому,

 

если

 

ты

 

примешь

 

крещѳніо,

то

 

и

 

всѣ

 

послѣдуютъ

 

твоему

 

примѣру.

 

Но

 

онъ

 

не

 

слушался

 

свооіі
матери

 

и

 

оставался

 

въ

 

пдолопоклонствѣ.

 

Ольга

 

молилась

 

за

 

свое-

го

 

сына

 

и

 

за

 

свой

 

народъ

 

день

 

п

 

ночь"

 

3).

 

Съ

 

ироповѣдію

 

хри-

стіаиства

 

св.

 

Ольга,

 

какъ

 

говорить

 

лѣтопись,

 

обтекала

 

веси

 

и

 

го-

рода

 

русской

 

земли,

 

яко

 

истинная

 

ученица

 

Христова

 

и

 

едино-
ревнительница

 

Апостоломъ

 

и

 

многіе

 

дивясь

 

о

 

глаголѣхъ

 

ея,

 

ихъже

николижо

 

прежде

 

слышаша,

 

любезно

 

принимали

 

отъ

 

устъ

 

ея

 

Сло-

і)

 

Отъ

 

имена

 

воспрісмницы,

 

императрицы

 

Елены

 

и

 

Ольга

 

пъ

 

крещѳніпполучялншш

Елены.

а)

 

Крестъ

 

этотъ

 

долго

 

потомъ

 

хранили

 

въ

 

Кіевсконъ

 

Софіисконъ

 

Соборѣ

 

у

 

Прес-
тола,

 

у

 

десной

   

стороны.

*)

 

Лѣт.

 

Лавр.

 

стр.

 

34-я.
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во

 

Божіе

 

и

 

кррстились

 

і).

 

Въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

преждо

 

стояли

кумиры

 

идольскіо,

 

блаженная

 

княгиня

 

поставляла

 

кресты

 

и

 

отъ

тѣхъ

 

крсстовъ

 

много

 

знаменія

 

и

 

чудеса

 

содѣвахуся

 

до

 

сего

 

дно

 

2).

Такими

 

своими

 

апостольскими

 

трудами

 

св.

 

Ольга

 

несомнѣпно

 

мно-

го

 

способствовала

 

въ

 

подготовленіи

 

эпохи

 

къ

 

повсемѣстному

 

рас-

пространенію

 

христіанства

 

въ

 

Россіи.

 

Занимаясь

 

еще

 

воспитаніемъ
своихъ

 

внуковъ

 

Владиміра,

 

Олега

 

и

 

Ярополка,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

отецъ

 

ихъ

 

Святославъ

 

занять

 

былъ

 

только

 

войною

 

въ

 

дали

отъ

 

Кіева,

 

Равноапостольная

 

посѣяла

 

первыя

 

сѣменд

 

святой

 

вѣры

и

 

въ

 

сердцахъ

 

этихъ

 

малолѣтнихъ

 

князей,

 

хотя

 

крестить

 

ихъ

 

не

рѣшалась,

 

опасаясь

 

своего

 

нопокорнаго

 

сына

 

3).
Св.

 

Ольга,

 

какъ

 

ревностная

 

христіанка,

 

имѣвшая

 

у

 

себя

 

пре-

свитера

 

(Григорія)

 

построила

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

церковъ,

 

какъ

 

для

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

другихъ

 

благочостивыхъ

 

христіанъ,

 

чувствовав-

шихъ

 

жпвую

 

потребность

 

въ

 

общѳніп

 

церковнаго

 

богослуженія.

 

Де-
ревянная

 

церковь,

 

построенная

 

Ольгою,

 

посвящена

 

была

 

имени

 

св.

Оофіи,

 

премудрости

 

Божіей.

 

О

 

церкви

 

этой

 

свидѣтельствуетъ

 

ис-

торикъ

 

Дитмаръ,

 

что

 

она

 

сгорѣла

 

въ

 

1017

 

году

 

и

 

Никоновская
лѣтопись,

 

которая

 

замѣчаетъ,

 

что

 

Ольга

 

умираючи,

 

даде

 

село

свое

 

Будуши

 

по

 

св.

 

Вогородицѣ"

 

4).

 

Влагочестію

 

св.

 

Ольги

 

нри-

иисываютъ

 

также

 

построеніе

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

на

 

Аскольдовой
могплѣ.

 

Наконецъ

 

степенная

 

книга

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

позднѣй-

шія

 

лѣтописи

 

повѣствуютъ,

 

что

 

Равноапостальпая

 

Ольга

 

послала

много

 

злата

 

п

 

серебра

 

на

 

созданіо

 

церкви

 

св.

 

Живоначальныя
Троицы

 

въ

 

Псковѣ

 

5).
Въ

 

969

 

году,

 

около

 

80

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

 

чувствуя

 

приближоніе
смерти,

 

св.

 

Ольга

 

съ

 

такими

 

словами

 

обратилась

 

къ

 

любимому
сыпу

 

своему

 

Святославу:

 

„Теперь

 

нѣтъ

 

у

 

моня

 

пи

 

о

 

чемъ

 

заботы,
кромѣ

 

печали

 

о

 

тебѣ, — говорила

 

опа

 

сыпу.

 

Много

 

я

 

просила

 

и

молила

 

тебя

 

оставить

 

пдольское

 

нечестіе

 

и

 

познать

 

истипнаго

 

Бога,
яо

 

ты

 

не

 

послушался

 

мепя.

 

За

 

твое

 

непослушаніе

 

ждетъ

 

тебя

 

па

 

зем-

лѣ

 

злая

 

участь.

 

Исполни

 

теперь

 

мою

 

послѣднюю

 

просьбу — но

   

ос-

і)

 

Стелен,

 

кн.

 

стр.

 

37.

а)

 

Степей,

 

кн.

 

стр.

 

30.

3)

 

Степей,

 

кн.

 

стр.

 

32-я.

4)

 

Лѣт.

 

Ник.

 

стр.

 

50-я.

')

 

Стѳпен.

 

кн.

 

1—31.
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тавляй

 

меня

 

до

 

кончины

 

моей,

 

а

 

по

 

кончииѣ

 

моей

 

похорони

 

по

христіанскому

 

обычаю;

 

падъ

 

могилой

 

моей

 

тризны

 

но

 

творите,

 

а

пошлите

 

милостыню

 

въ

 

Цароградъ

 

къ

 

святѣйшому

 

патріарху,

 

да

помолиться

 

и

 

совершить

 

безкровную

 

жертву

 

о

 

дугаѣ

 

моей

 

и

 

зіп-

лостыню

 

раздастъ"

 

і)

 

Святославъ

 

плакалъ,

 

слушавь

 

завѣвданіе

своей

 

матери,

 

и

 

обѣщадъ

 

исполнить

 

все

 

по

 

ея

 

слову.

 

И

 

действи-
тельно

 

воля

 

ея

 

свято

 

была

 

исполнена.

 

Она

 

была

 

похоронена

по

 

хрпстіанскому

 

обряду

 

придворнымъ

 

ея

 

свящепнпкомъ

 

Гри-
горіѳмъ,

 

въ

 

присутгтвіи

 

бозчпсленнаго

 

множества

 

народа,

 

въ

 

цер-

кви

 

св.

 

Николая,

 

оттуда

 

мощи

 

ея

 

св.

 

Владпміромъ

 

перенесены

были

 

въ

 

поііосозданную

 

имъ

 

величественную

 

Десятинную

 

церковь,

гдѣ

 

и

 

до

 

нынѣ

 

покоятся.

 

Время

 

княженія

 

и

 

жизни

 

Ольги

 

(945—
969

 

г.),

 

какъ

 

мы

 

видимъ,

 

было

 

лучшею

 

порою

 

для

 

внутреннего

развитія

 

п

 

благосостоянія

 

государства

 

и

 

свѣтлою

 

зарею

 

для

 

хри-

стианства

 

въ

 

Россіи.

 

Она,

 

по

 

принятіп

 

крѳщепія

 

въ

 

Византін,
(957

 

г.),

 

сложивъ

 

съ

 

себя

 

правленіо

 

государствомъ

 

и

 

вручпвъ

его

 

сыну

 

своему

 

Святославу,

 

отдалась

 

частной

 

жизни

 

и

 

вполнѣ

посвятила

 

себя

 

проповѣди

 

Евангелія

 

во

 

всей

 

русской

 

страпѣ.

 

Съ
проиовѣдью

 

своею

 

она,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

лѣтописецъ

 

и

 

какъ

 

мы

уже

 

объ

 

этомъ

 

говорили,

 

обтекала

 

города

 

п

 

веси

 

русской

 

земли,

гдѣ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

ставила

 

Кресты

 

н

 

иредвозвѣщала

 

скорое

просвѣщепіо

 

христіанствомъ

 

всей

 

русской

 

земли.

 

Народъ

 

любпль
свою

 

кпягиню,

 

какъ

 

добрую

 

справедливую

 

и

 

милостивую

 

прави-

тельницу

 

и

 

назвалъ

 

се

 

„мудрою",

 

а

 

св.

 

церковь

 

русская

 

причла

ее

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

наименовала

 

,

 

равноапостольною.

 

Мудрость
Ольги

 

настолько

 

славилась

 

въ

 

пародѣ,

 

что

 

даже

 

бояре

 

Владішіра
указывали

 

на

 

пое

 

своему

 

князю,

 

какъ

 

на

 

мудрѣПшую

 

изъ

 

всѣхъ

людей:

 

„Яже

 

бѣ

 

мудръйша,

 

говорили

 

они,

 

всѣхъ

 

человѣкъ"

 

").
Но-таковъ

 

былъ

 

но

 

характеру

 

и

 

убѣждопіямъ

 

преемнпкъ

 

св.

Ольги,

 

князь

 

Святославъ.

 

Воинъ— въ

 

душѣ

 

искатель

 

славы

 

и

 

сча-

стья,

 

Святославъ

 

всо

 

время

 

своего

 

княженія,

 

съ

 

957

 

по

 

972

 

годъ,

провелъ

 

въ

 

постояпныхъ

 

битвахъ,

 

войпахъ

 

и

 

ноходахъ

 

въ

 

чужш
земли.

 

Вотъ

 

какъ

 

лѣтоппсецъ

 

описываотъ

 

характеръ

 

Святослава:
„Собравъ

 

смѣлыхъ

 

воиновъ,

 

князь

 

стромился

  

въ

 

брапноо

 

поле

 

съ

і)

 

Руск.

 

Паломн.

 

1888

 

г.

 

№

 

27

 

ст.

 

319-я

2)П.

 

С.

 

Русск.

 

лѣт.

 

1-25.
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быстротою

 

легкаго

 

барса;

 

за

 

нимъ

 

не

 

тянулись

 

обозы

 

съ

 

котлами

я

 

яствами;

 

онъ

 

питался

 

кониною

 

и

 

мясомъ

 

дикихъ

 

звѣрѳй,

 

которое

самъ

 

жарилъ

 

на

 

угляхъ;

 

не

 

любилъ

 

и

 

шатровъ,

 

спалъ

 

подъ

 

от-

крытымъ

 

небомъ,

 

конскій

 

потникъ

 

разстилалъ

 

подъ

 

собою,

 

сѣдло

служило

 

ему

 

изголовьеиъ".

 

Таковы

 

были

 

и

 

всѣ

 

воины

 

его.

 

Когда
шелъ

 

войною

 

на

 

сосѣдей,

 

то

 

предварительно

 

посылалъ

 

вѣстниковъ

сказать

 

имъ:

 

„иду

 

на

 

васъ".

 

Первые

 

10-ть

 

лѣтъ

 

своего

 

княженія
Святославъ

 

занятъ

 

былъ

 

внутреннею

 

войною

 

въ

 

предѣлахъ

 

свое-

го

 

отечества.

 

Здѣсь

 

онъ

 

сначала

 

нокорилъ

 

своей

 

власти

 

Вятичей
на

 

Окѣ

 

(нынѣшн.

 

Орловская

 

и

 

Калужская

 

губ),

 

ходилъ

 

на

 

Кам-
скихъ

 

болгаръ,

 

сокрушилъ

 

царство

 

Хазарское

 

у

 

Каспійскаго
моря,

 

простеръ

 

свое

 

оружіе

 

до

 

подошвы

 

Кавказа,

 

побѣдилъ

 

Ясовъ
и

 

Косоговъ

 

и

 

утвердилъ

 

господство

 

Руссовъ

 

на

 

берегахъ

 

Кубани.
Въ

 

967

 

г,

 

по

 

приглашонію

 

византійскаго

 

императора

 

Никифора

 

Фоки
онъ

 

пошолъ

 

съ

 

своими

 

войсками

 

на

 

Дунайскихъ

 

Болгаръ,

 

часто

безпокоившихъ

 

Византійскую

 

имперію

 

своими

 

набѣгами,

 

и

 

здѣсь

съ

 

60

 

тысяч,

 

отборныхъ

 

молодыхъ

 

воиновъ,

 

нокорилъ

 

цар-

ство

 

Болгарское

 

своему

 

оружію,

 

овладѣвъ

 

столицею

 

этого

 

царства

Переяславцемъ.

 

Но

 

вѣсть

 

о

 

нападеніи

 

Печепѣговъ

 

на

 

Кіевъ
побудила

 

Святослава

 

оставить

 

Болгарію

 

и

 

возвратиться

 

въ

 

свое

отечество.

 

Прогнавъ

 

отъ

 

Кіева

 

Печенѣговъ,

 

Святославъ

 

опять

рвался

 

въ

 

Болгарію

 

„Не

 

любо

 

мнѣ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

говорилъ

 

онъ

матери

 

и

 

боярамъ,

 

хочу

 

жить

 

въ

 

Переяславцѣ

 

на

 

Дунаѣ,

 

таиъ

среда

 

земли

 

моей;

 

куда

 

стекаются

 

всѣ

 

блага;

 

отъ

 

грековъ

 

золото,

паволога

 

(дорогія

 

ткани)

 

вина,

 

плоды;

 

отъ

 

чеховъ

 

и

 

угровъ

 

(Вен-
гровъ)

 

сребро

 

и

 

кони,

 

изъ

 

руси

 

медъ

 

и

 

невольники".

 

По

 

смерти

своей

 

матери,

 

раздѣливъ

 

Русь

 

между

 

своими

 

сыновьями:

 

старшему

Яродолку

 

отдалъ

 

Кіевъ,

 

Олегу

 

землю

 

Древлянскую,

 

а

 

Владиміру
Новгородъ,

 

въ

 

970

 

году

 

Святославъ

 

снова

 

уходитъ

 

съ

 

своею

дружиною

 

въ

 

Болгарію,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіе

 

двухъ

 

лѣтъ,

 

съ

 

переыѣн-

ныиъ

 

счастіемъ,

 

сражается

 

съ

 

соединенными

 

уже

 

Болгарскими

 

и

Византійскими

 

войсками,

 

и

 

наконецъ

 

побѣжденный

 

храбрымъ

 

и

мужественнимъ

 

греческимъ

 

императоромъ

 

Іоанномъ

 

Цимисхіомъ,
заключаете

 

съ

 

греками

 

мирный

 

договоръ

 

и

 

въ

 

972

 

году

 

возвра-

щается,

 

удрученный

 

и

 

обезсиленный

 

въ

 

поляхъ

 

брани,

 

въ

 

свое
отечество;

 

но

 

здѣсь,

 

у

 

пороговъ

 

Днѣпровскихъ,

 

падаетъвъ

 

крова-

вой

 

сѣчѣ

 

съ

 

дикими

 

Печенѣгами,

 

подосланными

 

его

 

задунайскими
врагааи.
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Хотя

 

Святболавъ,

 

по

 

своему

 

характеру,

 

и

 

нёблагОрасполо-
женъ

 

былъ

 

къ

 

хриСтіанству,

 

но

 

его

 

постоянное

 

отсутствіе

 

изъ

Кіева

 

и

 

долговреяевноѳ

 

пребываніе

 

за

 

Дунаемъ,

 

не

 

могло

 

не

способствовать

 

сохраненію

 

христіанства

 

въ

 

Россіи,

 

поддержанная

его

 

матерію,

 

благочестивою

 

княгинею

 

Ольгою.

 

Лѣтописёцъ

 

замѣчаегь,

что

 

хотя

 

Святославъ

 

ругался

 

надъ

 

христіанами,

 

но

 

не

 

запрещалъ

кре'стйться

 

тѣмъ,

 

кто

 

захотѣлъ

 

J).
Время

 

съ

 

972

 

по

 

980

 

годъ,

 

отъ

 

смерти

 

Святослава

 

до

 

вощ-

женія

 

Владиміра

 

на

 

Кіевскомъ

 

престолѣ,

 

отмѣчено

 

въ

 

исторіи
нашего

 

государства

 

печальнымъ

 

явленіемъ

 

междуособія

 

между

дѣтьми

 

Святослава:

 

ЯрОполкомъ,

 

Великимъ

 

Княземъ

 

Кіевсгамъ,
Ояегомъ,

 

Княземъ

 

Древлянскижъ

 

И

 

Владиміромъ,

 

Княземъ

 

Новго-
рОдскимъ.

 

Поводомъ

 

къ

 

междусобію

 

послужилъ

 

несчастный

 

случай—
убійство

 

ОлеГомъ

 

на

 

охотѣ

 

нѣкоего

 

Люта,

 

лйбимаго

 

сына

 

Сви-
нѣльда

 

зйаменйтаго

 

сподвижники

 

Игоря

 

и

 

Святослава.

 

Оскорблен-
ный

 

отецъ

 

настоятельно

 

требовалъ

 

у

 

Ярополка,

 

какъ

 

старшаго

брата

 

и

 

Великаго

 

Князя,

 

наказанія

 

Олега.

 

Ярополкъ

 

Хотѣлъ

 

было
лишить

 

Олега

 

области

 

Древлянской,!

 

вслѣдствіе

 

чего

 

возгорѣлась

междоусобная

 

война,

 

въ

 

которой

 

Олегъбылъ

 

побѣжДенъ

 

и

 

убитъ.
СпаСаясь^бѣгствомъ

 

въ

 

свой

 

главный

 

городъ

 

Овручъ,

 

спѣшивши-

миоя

 

по^дорогѣ

 

войсками,

 

онъ

 

былъ

 

столкнутъ

 

съ

 

моста

 

и

 

раз-
давленъ

 

ЙОййми.

 

Смерть

 

брата,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

по

 

господ-

ствовавшему

 

тогда

 

обычаю

 

кровавой

 

мести,

 

а

 

съ

 

другой— по

 

опа-

сенію

 

за

 

свою

 

собственную

 

жизнь

 

отъ

 

возможного

 

нападенія

 

со

стороны

 

брита

 

убійцьг,

 

побудила

 

Владйміра

 

смотрѣть

 

на

 

Ярополка
какъ

 

На

 

врага

 

своего

 

рода,

 

заставила

 

его

 

отомстить

 

брату

 

за

братоубійство

 

и

 

идти

 

На

 

него

 

войною.

 

Побѣжденйый

 

Ярополкъ,
измѣнничеёки

 

преданный

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

руки

 

Владйміра

 

одншъ

йзъ

 

его

 

приближенныхъ,

 

нѣкимъ

 

Блудомъ, —былъ

 

убитъ

 

въ

 

ш-
жеокоміъ

 

теремѣ

 

(два

 

вяряга

 

проткнули

 

его

 

копьями)

 

и

 

Владишръ
гіъ

 

9S0

 

году

 

сталъ

 

ВелиййМъ

 

Княземъ.
Ярополкъ,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

лѣтописецъ,

 

былъ

 

йшь

 

мягкаго

 

харак-
тера

 

и

 

добраго

 

сердца.

 

Онъ

 

любилъ

 

христіанъ

 

и

 

даже

 

самъ

 

желалъ

 

кре-
ститься,

 

но

 

опасаясь

 

воЗмущенія

 

народа,

 

не

 

рѣшался

 

открыто

 

объя-
вить

 

бебя

 

хрйстіанййомъ.

 

Любовь

 

къ

 

хрйстіанйву

 

внушила

 

Ярополку
бзбйа'его

 

Ольга

 

и

 

супруга

 

хрйстіайка,

 

которую,

 

какъ

 

говорить

 

лѣто-

і)

 

Лѣт,

 

Лавр.

 

стр.

 

34*
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шсецъ,

 

отецъ

 

его

 

похитилъ

 

въ

 

одной

 

изъ

 

греческихъ

 

обителей

 

*).
Что

 

Ярополкъ

 

и

 

брать

 

егоОлегъ,

 

воспитанники

 

св.

 

Ольги,

 

дей-
ствительно

 

склонны

 

были

 

къ

 

христіанству

 

и

 

преданы

 

ему

 

душѳю,

но

 

некрестившіеся

 

только

 

по

 

тѣснымъ

 

обстоятельствами,

 

какъ

замѣчаетъ

 

Преосв.

 

Макарій,

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

этомъ

 

одинъ

историческій

 

фактъ,

 

имѣвшій

 

мѣсто

 

въ

 

1044

 

году.

 

Великій
Князь

 

Яросдавъ

 

мудрый,

 

знавшій

 

о

 

христіанскомъ

 

расположеніи
своихъ

 

дядей

 

Ярополка

 

и

 

Олега,

 

йо

 

благочестивому

 

намѣренію,

велѣлъ

 

открыть

 

кости

 

ихъ,

 

окрестить

 

и

 

положить

 

въ

 

церкви

 

св.

Богородицы

 

а)

 

въ

 

княжеской

 

усыпальницѣ

 

подлѣ

 

гробовъ

 

св.

Ольги

 

й

 

св.

 

Владиміра

 

3)

 

Сердечное

 

расположеніе

 

Ярополка

 

къ

христіанству

 

дѣйствительно

 

возбуждало

 

противъ

 

него

 

недоволь-

ныхъ

 

язычниковъ

 

и

 

эта

 

партія

 

была

 

еще

 

такъ

 

сильна,

 

что

 

успѣла

измѣннически

 

предать

 

Ярополка

 

въ

 

руки

 

молодаго

 

Владиміра,
надѣясь

 

въ

 

этомъ

 

молодомъ

 

Князѣ

 

встрѣтить

 

воскресителя

 

уже

упадавшаго

 

тогда

 

въ

 

Кіевѣ

 

язычества.

Представленный

 

нами

 

краткій

 

исторически

 

очеркъ

 

религіоз-
наго,

 

бытоваго

 

и

 

политическаго

 

состоянія

 

нашего

 

отечества

 

и

государства

 

до

 

времени

 

св.

 

Владиміра,

 

ноказываетъ,

 

что

 

страна

наша,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

заселенная

 

многочисленными

отдельными

 

славянскими

 

племенами

 

и

 

другими

 

инородцами

 

и

служившая

 

въ

 

отдаленную

 

эпоху

 

мѣстомъ

 

постоянныхъ

 

пере-

движеній

 

и

 

временныхъ

 

притоковъ

 

разныхъ

 

многочисленныхъ

 

ордъ

дикихъ

 

азіятскихъ

 

народовъ,

 

до

 

IX

 

вѣка

 

совершенно

 

почти

 

изо-

лированная

 

отъ

 

всего

 

образованнаго

 

міра

 

и

 

ему

 

невѣдомая

 

1),
въ

 

географическомъ

 

отношеніи

 

нредставЛяла

 

собою

 

страну

 

суровую,

лѣсистую,

 

болотистую

 

и

 

малопроизводительную;

 

2)

 

въ

 

этногра-

фическомъ

 

отношеніи —разноплеменную,

 

дикую

 

и

 

грубую,

 

3)
въ

 

религіозномъ —страну

 

первоначальнаго

 

грубаго

 

натурализма,

бѣднаго

 

миѳологіей

 

политеизма,

 

шаманства,

 

суевѣрій,

 

жестокихъ

религіозныхъ

 

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ,

 

4)

 

разНыя

 

славянскія

 

и

 

ино-
родный

 

племена

 

долгое

 

время

 

жили

 

отдѣльно,

 

ссорились

 

и

 

враж-
довали

 

между

 

собою,

 

не

 

имѣя

 

и

 

не

 

признавая

 

одной

 

главной

 

и

твердой

 

власти,

 

которая

 

бы

 

сблизила

 

и

 

объединила

 

разныя

 

племена

і)

 

Нест.

 

лѣт.

 

стр.

 

67.

! )

 

Ист.

 

христ.

 

въ

 

Рос.

 

Пр.

 

Макарія

 

стр.

 

329

')

 

Въ

 

Десйтинномъ

 

храіік



—

 

648

 

—

въ

 

одинъ

 

большой

 

союзъ

 

или

 

народъ,

 

5)

 

всѣ

 

почти

 

славяне

 

были
народъ

 

осѣдлый,

 

склонный

 

къ

 

занятію

 

земледѣліемъ

 

и

  

скотовод-

ствомъ;

   

въ

 

нравственномъ

  

быту

  

славянъ,

   

наряду

  

съ

  

дурными

сторонами

 

было

  

много

  

и

  

хорошихъ

 

свѣтлыхъ

  

сторонъ,

 

какъ-то:

семейное

 

цѣломудріе,

 

любовь

 

и

 

послушаніе

 

дѣтей

 

къ

 

родителямъ,

любовь

 

и

 

вѣрность

   

женъ

 

своимъ

 

мужьямъ,

   

добродушіе

 

и

 

госте-

пріжмство

 

и

  

проч.,

 

6)

 

въ

   

IX

  

вѣкѣ

  

иноземный

   

воинственный
княжескій

   

родъ,

  

по

  

приглашенію

   

самихъ

  

славянъ,

   

полагаетъ

начало

 

княжеской

 

власти

 

въ

 

землѣ

  

сѣверовосточныхъ

 

славянъ

 

и

основаніе

 

русскому

  

государству

 

и,

   

такимъ

  

образомъ,

  

отдѣльныя

славянскія

 

и

  

инородческія

  

племена

  

вмѣстѣ

 

съ

 

своей

 

варяжской
дружиной

  

соединяетъ

  

въ

  

одинъ

 

союзъ,

 

въ

 

одинъ

 

новый

 

русски
народъ;

    

7)

   

князья

   

вводятъ

   

въ

   

русское

   

государство

   

свою

варяжскую

   

дружину,

  

(т.

 

е.

  

войско,

   

государственныхъ

   

чинов-

никовъ)

 

при

 

посредствѣ

 

которой,

 

прежде

 

мирный

 

и

 

земледѣльческій

народъ

 

славянъ

 

дѣлаютъ

  

народомъ

  

мужествоннымъ

  

и

 

воинствен-

нымъ;—предпринимают

 

съ

 

нимъ

 

походы

 

на

 

Византійскую

 

импе-

рію

 

и

 

неоднократно

 

опустошаютъ

 

ее;

   

но

 

вмѣстѣ

  

съ

 

тѣмъ

 

близко
знакомятъ

  

русскій

 

народъ

   

съ

 

высшей

   

греческой

   

цивилизаціей,
ея

 

дивными

 

богатствами

 

и

  

невѣдомою

 

имъ

 

дотодѣ

  

нового

 

христі-
анскою

 

религіею;

 

8)

 

государство

 

русское

   

за

 

120

 

лѣтній

   

періодъ
княженій

 

первыхъ

 

русскихъ

 

князей

 

быстро

 

разширяется

 

въ

 

своихъ

предѣлахъ;

 

но

 

разныя

 

племена,

 

въ

  

тоже

 

время,

   

большею

  

частію
вслѣдствіе

 

тяжестей

 

налоговъ

 

и

 

сборовъ,

 

взимаемыхъ

 

съ

 

нихъ

 

на

содѳржаніе

 

князя

 

и

 

его

 

дружины, —неоднократно

 

проявляютъ

 

по-

пытки

 

къ

 

отдѣленію

 

отъ

 

княжеской

 

власти

  

и

 

къ

 

своей

 

самостоя-

тельности;

 

въ

 

это

 

же

 

самое

 

время

 

христіанство

 

изъ

 

Греціи

 

все

 

бо-
лѣе

 

и

 

болѣе

 

проникаетъ

 

въ

 

Кіевъ

 

въ

 

столицу

 

русскихъ

 

князей

 

и
и

 

становится

 

здѣсь

 

религіею

 

высшаго

 

класса

 

княжеской

 

дружины,

варяговъ

 

и

 

купцовъ;

   

оно

  

восходить

 

наконецъ

  

и

  

въ

 

княжески
дворецъ

 

и

 

покоряетъ

 

себѣ

 

нѣкоторыхъ

  

изъ

 

князей;

   

но

 

всѣ

 

они,
за

 

исключеніемъ

 

одной

 

благовѣрной

 

княгини

 

Ольги,

 

ставшей

 

рев-
ностною

 

поборницею

 

христіанства

 

въ

 

своемъ

 

отечествѣ,

   

не

 

рѣгла-

ются

 

открыто

 

признать

 

себя

 

христіанами,

 

изъ

 

опасонія

 

народнаго
возмущѳнія,

  

такъ

 

какъ

 

весь

 

русскій

  

народъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

не
болыпаго

 

числа

 

жителей

 

города

 

Кіева,

 

держался

 

еще

 

тогда

 

своего
язычества.

 

Таково

 

было

 

состояніе

 

нашего

  

отечества

 

и

 

нашего

 

го-
сударства

 

до

 

врѳменъ

 

св.

 

Владиміра.

 

Какъ

  

видимъ,

  

иного

 

пот-
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рудились

 

наши

 

первые

 

русскіе

 

князья

 

въ

 

развитіи,

 

увѳличеніи

 

и

укрѣиленіи

 

народныхъ

 

силъ,

 

во

 

внѣшнемъ

 

объединѳніи

 

плѳиѳнъ

 

и

расширеніи

 

границъ

 

нашего

 

государства;

 

но

 

много

 

еще

 

предстояло

я

 

надлежало

 

сдѣлать

 

для

 

внутренняго,

 

нравственнаго

 

объединенія
племенъ

 

русскаго

 

государства,

 

для

 

уметвеннаго

 

развитія

 

и

 

благо-
устройства

 

государства.

 

Предстояло

 

и

 

надлежало

 

русское

 

языче-

ское

 

государство

 

сдѣлать

 

государствомъ

 

христіанскимъ, —христиан-
скую

 

религію— объявить

 

рѳлигіею

 

господствующею

 

и

 

сдѣлать

 

ее

достояніеиъ

 

всего

 

народа;

 

надлежало

 

положить

 

начало

 

и

 

основаніѳ

русской

 

церкви,

 

со

 

всѣми

 

ея

 

богоучрежденными

 

установленіями,

 

над-

лежало

 

положить

 

начало

 

духовному

 

просвѣщенію

 

и

 

образованію; —

ввести

 

и

 

установить

 

новые

 

лучшіе

 

законы

 

внутренняго

 

государ-

ственнаго

 

управленія,

 

твердо

 

опредѣлить

 

и

 

уяснить

 

отношеніо

 

на-

рода

 

къ

 

своему

 

государю,

 

какъ

 

Помазаннику

 

Божію,

 

власти

 

бо-
гоушновленяой

 

и

 

богоопредѣлеппой,

 

положить

 

основаніе

 

развитію
пскуствъ,

 

ремеслъ,

 

производительности

 

страны

 

и

 

проч. —что

 

явля-

ется

 

результатомъ

 

высшаго

 

просвѣщенія

 

и

 

культуры,

 

достояніомъ
народнаго

 

развитія

 

и

 

благосостоянія.

 

Для

 

совершенія

 

такихъ

 

ве-

ликихъ

 

дѣлъ

 

требовался

 

человѣкъ

 

необыкновенныхъ

 

дарованій,
сильнаго

 

и

 

высокаго

 

ума,

 

твердой

 

и

 

непреклонной

 

воли,

 

высокихъ

благородныхъ

 

стремленій,

 

живой

 

и

 

неослабной

 

энѳргіи, —и

 

испол-

ненный

 

глубокаго

 

самоотвержѳнія

 

и

 

безпредѣльной

 

любви

 

къ

 

ближ-
нему

 

и

 

непоколебимой

 

проданности

 

своему

 

служонію.

 

Такой,

 

вѣ-

ками

 

ожидаемый

 

для

 

Россіи

 

чѳловѣкъ

 

и

 

явился

 

въ

 

ней— въ

 

ли-

цѣ

 

воликаго

 

князя

 

Владиміра!

Енязь

 

Владимгръ

 

се.

  

кап

 

просвѣтптель

 

и

 

преобразователь
Руси.

.

   

.

 

■

 

...-,„.,-.,гѵ.
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Сынъ

 

вѳликаго

 

князя

 

Святослава

 

и

 

жены

 

его,

 

славянки

 

Излу-
пи,

 

ключницы

 

Ольгиной,

 

отецъ

 

которой

 

Малкъ

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

го-

рода

 

Любеча

 

*),

 

св.

 

Владиміръ

 

родился

 

въ

 

958

 

году

 

въ

 

солѣ

Будушино

 

Псковской

 

губ.

 

имѣніи

 

княгини

 

Ольги,

 

въ

 

ея

 

княже-

скомъ

 

теремѣ.

 

Первоначальное

 

воспитаніе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

Кіевѣ

у

 

бабки

 

своей

 

Ольги,

 

которая

 

воспитывала

 

своего

 

внука

 

въ

 

духѣ

христианской

 

рѳлигіи.

 

Въ

 

970

 

году

 

Святославъ

 

послалъ

 

Владимі-
ра,

 

когда

 

ему

 

было

 

лѣтъ

 

12

 

отъ

 

роду,

  

на

 

княженіе

 

въ

 

Новго-

і)

 

Нынѣ

 

иѣстѳчко

 

Черниговской

 

губ.
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родъ

 

съ

 

его

 

дядей

 

Добрынею,

 

котораго

 

лѣтописоцъ

 

называет*

 

му-

жемъ

 

храбрымъ

 

и

 

наряднымъ,

 

т.

 

е.

 

представительнымъ

 

1).

 

Ощ.
жевіи

 

Владимира

 

въ

 

Новгородѣ

 

лѣтопиеецъ

 

не

 

дѣлаетъ

 

никакид

упоминаній.

 

Въ

 

977

 

году,

 

когда

 

Олегъ,

 

князь

 

Древлянскщ

 

былъ
убитъ

 

въ

 

войнѣ

 

съ

 

Яронолкомъ,

 

Владиміръ

 

съ

 

своимъ

 

дядею

 

До-
брый

 

е

 

уходить

 

изъ

 

Новгорода

 

за

 

море

 

къ

 

Варагямъ

 

и

 

тамъ

 

со-

бираетъ

 

наемную

 

дружину

 

для

 

похода

 

въ

 

Кіевъ.

 

Чрезъ

 

два

 

года

онъ

 

съ

 

наемного

 

дружиною

 

возвращается

 

въ

 

Новгородъ

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

Новгородцами

 

идетъ

 

войной

 

на

 

брата

 

Ярополка.

 

По

 

до-

рогѣ

 

овдадѣваетъ

 

Полоцкомъ,

 

убиваетъ

 

князя

 

его

 

Рогвольда

 

и

двухъ

 

его

 

сыновей,

 

а

 

дочь

 

его

 

прекрасную

 

Рогнѣду

 

беретъ

 

себѣ

въ

 

жены.

 

Въ

 

980

 

году

 

Владиміръ

 

овладѣваетъ

 

Кіевомъ,

 

убива-
етъ,

 

кавь

 

мы

 

оказали,

 

старшего

 

СЕоего

 

брата,

 

великаго

 

князя

 

Кі-
овскаго

 

Ярополка,

 

въ

 

отомщеніе

 

за

 

смерть

 

Олега,

 

и

 

объявляеіъ
себя

 

великимъ

 

княземъ

 

Кіевскимъ.

 

Здѣсь,

 

по

 

возвращеніи

 

изъ

 

Нов-
города,

 

гдѣ

 

онъ

 

въ

 

теченіе

 

9

 

лѣтъ

 

находился

 

подъ

 

вліяніемъ

 

гос-

нодствовавшаго

 

тамъ

 

язычества,

 

которое

 

по

 

видимому

 

изгладило

 

въ

немъ

 

первоначальные

 

слѣды

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

у

 

бабки
Ольги,

 

Владиміръ,

 

сначала,

 

какъ-бы

 

въ

 

благодарность

 

народу

 

и

языческой

 

дружинѣ

 

за

 

доставленную

 

ему

 

побѣду,

 

заявляетъ

 

себя
по

 

внѣшнему

 

ревноствымъ

 

язычникомъ

 

и

 

гонителемъ

 

христіанства,
воздвигаетъ

 

язычоскія

 

капища

 

и

 

идоловъ,

 

приносить

 

обильння
жертвы

 

богамъ,

 

причемъ

 

не

 

гнушается

 

даже

 

приношенія

 

въ

 

жерт-

ву

 

истуканамъ

 

живыхъ

 

людей

 

и

 

заставляетъ

 

участвовать

 

въ

 

жер-

твоприношеніяхъ

 

весь

 

народъ

 

и

 

христіанъ.

 

Многіѳ

 

изъ

 

христіанъ,
пораженные

 

такимъ

 

неожиданнымъ

 

бѣдствіемъ,

 

принуждены

 

были,
какъ

 

повѣствуетъ

 

св.

 

Дмитрій

 

Ростовскій,

 

сохранять

 

свою

 

релп-

гію

 

тайно,

 

многіе

 

разбѣжались

 

Й9ъ

 

Кіева,

 

многіе

 

перешли

 

въ

 

язы-

чество

 

2).

 

Въ

 

періодъ

 

своего

 

язычества,

 

въ

 

первые

 

8

 

лѣтъ

 

кня-

женія,

 

Владиміръ,

 

какъ

 

потомокъ

 

воинственныхъ

 

князей,

 

предпри-

нимаетъ

 

постоянные

 

походы:

 

смиряетъ

 

нѳпокорныхъ

 

Вятичей,

 

Ра-
димичей,

 

воюетъ

 

съ

 

Польшею,

 

у

 

которой

 

отнимаетъ

 

Червенскіе
города,

 

покоряетъ

 

Ятвяговъ,

 

Латышей,

 

идетъ

 

на

 

Камскихъ

 

Бол-
гаръ

 

и

 

ведѳтъ

 

непрестанную

 

войну

 

съ

 

Печенѣгами.

 

Такимъ

 

об-
разомъ

 

русское

 

государство

 

при

 

Владимірѣ

 

еще

 

болѣѳ

 

расширяет-

і)

 

П.

 

С.

 

Р.

 

т.

 

IX

 

ст.

 

35.

 

Труды

 

Кіевск.

 

дуі,

 

акад.

 

Іювь

 

н.

 

стр.

 

358.

*)

 

Чет.

 

Мнн.

 

Іюль

 

15.

*
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ся,

 

оно

 

простирается

 

тогда

 

отъ

 

истоковъ

 

Виолы

   

до

 

уетья

 

Оки

 

и

отъ

 

Ладожскаго

 

озера

 

до

 

пороговъ

 

Днѣпровскихъ.

Послѣ

   

побѣды

   

надъ

   

Вятичами,

   

запечатлѣниой

    

мучениче-

скою

 

кончиною

 

въ

 

Кіевѣ

 

двухъ

  

варяговъ

   

христіанъ

  

Ѳеодора

 

и

Іоанна,

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣдняго

 

суевѣрный

 

народъ

 

хотѣлъ

 

при-

нести

 

въ

 

жертву

 

идоламъ

   

въ

 

благодарность

   

за

 

одержанную

  

по-

беду,— въ

  

душѣ

 

іВладиміра

  

происходить

   

рѣшитѳльный

  

перево-

рота

   

Голосъ

    

мученика

    

Ѳоодора,

    

отца

   

Іоанна,

   

о

   

суетности

идольскаго

 

служенія

 

и

 

величіи

 

Единаго

 

Истиннаго

 

Бога,

 

котора-

го

 

почитаютъ

    

и

   

которому

      

поклоняются

   

образованные

   

греки,

западаетъ

    

въ

    

душу

   

Владиміра

    

и

   

пробуждаетъ

    

въ

   

немъ

воспомипаніе

 

о

 

впечатлѣніяхъ

 

его

 

дѣтства,

 

когда

 

онъ

 

воспитывал-

ся

 

подъ

 

вліяніемъ

  

своей

 

благочестивой

   

бабки

   

св.

  

Ольги,

  

о

  

ея

христіанскихъ

  

наставленіяхъ

  

и

  

назиданіяхъ,

   

о

 

ея

 

высокой

 

хри-

стіанской

 

добродѣтели,

 

заставляете

 

его

 

присмотрѣться

 

и

 

вникнуть

въ

 

сущность

   

христіанскаго

 

учонія

  

и

 

характеръ

  

церковнаго

 

бого-
служонія,

 

которое

 

онъ

 

могъ

 

знать

 

и

 

видѣть

 

у

 

себя

 

въ

 

Кіевѣ—вь

общинѣ

 

христіанъ;

 

побуждаетъ

 

его

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то

 

весь-

ма

 

важное

 

обстоятельство,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

сосѣдиихъ

 

государствахъ,

гдѣ

 

процвѣтаетъ

 

образованіе

 

и

   

культура,

 

находится

   

на

 

высшемъ

развитіи, —вездѣ

 

исповѣдуется

  

христіанская

 

религія

 

и

 

только

 

его

одно

 

государство

 

погрязаетъ

 

въ

 

идольскомъ

 

нечестіи,

 

грубомъ

 

не-

вѣжествѣ.

   

Такія

 

и

 

подобнныя

 

имъ

 

мысли,

  

пробужденный

 

въ

 

ду-

шѣ

 

Владиміра

 

голосомъ

 

перваго

 

христіанскаго

 

мученика,

 

при

 

со-

дѣйствіи

  

благодати

 

Божіей

 

и

   

озареніи

  

свыше,

   

производятъ

  

во

Владимірѣ

 

рѣшимость

 

оставить

 

и

 

уничтожить

 

язычество,

  

принять

христианство

 

и

 

сдѣлать

  

его

 

господствующею

   

религіею

 

въ

  

своемъ

государствѣ

 

и

 

достояніемъ

 

всего

 

русскаго

 

народа.

 

Въ

 

такомъ

 

на-

мѣреніи,

 

предварительно

 

его

 

исполненія,

 

Владиміръ,

  

какъ

 

преду-

смотрительный

 

и

 

мудрый

 

государь,

 

собираетъ

 

совѣтъ

 

бояръ

 

и

 

на-

родныхъ

 

старѣйшинъ

 

и

 

объявляѳтъ

 

имъ

 

о

 

своемъ

 

намѣренім

 

оста-

вить

 

и

 

отмѣнить

 

въ

 

государствѣ

 

язычество,

 

принять

 

и

 

ввести

 

хри-

стіанство.

 

Народные

 

представители,

 

указывая

 

на

 

примѣръ

 

его

 

муд-

рой

 

бабки

  

Ольги,

   

которая

   

приняла

  

христіанство

 

отъ

   

грековъ,

одобряютъ

 

его

 

намѣреніе

 

и

 

указываютъ

 

ему

 

на

 

тотъ

 

историчяскій
путь,

 

какимъ

 

издавна

 

шло

 

къ

 

намъ

 

христіанство,

  

и

 

на

 

то

 

мѣото

и

 

народъ

 

(грецію),

 

откуда

 

и

 

теперь

 

слѣдуетъ

 

его

 

принять

 

и

 

вве-

сти.

  

Рѣшивпшсь

  

принять

   

христіанство

  

въ

  

Греціи,

   

Владиміръ,
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какъ

 

дальновидный

 

политикъ,

 

зная,

 

что

 

греки

 

большею

 

частью

порабощали

 

и

 

покоряли

 

своей

 

власти

 

просвѣщенные

 

ими

 

христіан-
ствомъ

 

народы

 

(Болгаріи,

 

Сорбіи,

 

Италіи),— въ

 

предупреждена

 

и

устраненіе

 

возможности

 

потерять

 

политическую

 

самостоятельность

своего

 

народа

 

и

 

государства,

 

съ

 

принятіемъ

 

христіанства

 

отъ

 

гре-

ковъ,—рѣшаетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

завоевать

 

новую

 

религію

 

у

 

гре-

ковъ

 

и

 

заставить

 

ихъ

 

даже

 

вступить

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

родственный

 

со-

юзъ.

 

Рѣшеніе

 

свое

 

Владиміръ

 

скоро

 

приводить

 

въ

 

исполненіѳ.

 

Бъ
988

 

году

 

онъ

 

съ

 

отборнымъ

 

и

 

многочисленнымъ

 

войскомъ

 

идетъ

войною

 

на

 

греческій

 

городъ

 

Еорсунь,

 

овладѣваотъ

 

этимъ

 

горо-

домъ,

 

заставляетъ

 

Византійскихъ

 

императоровъ

 

Василія

 

и

 

Кон-
стантина

 

выдать

 

за

 

себя

 

сестру

 

ихъ

 

царевну

 

Анну,

 

торжественно

принимаетъ

 

здѣсь

 

крещене

 

въ

 

храмѣ

 

св.

 

Софіи,

 

вѣнчается

 

по

христіанскому

 

обряду

 

съ

 

царевною

 

Анною,

 

строить'въ

 

Херсонѣ

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя,

 

въ

 

память

 

своего

 

креще-

нія;

 

получаетъ

 

отъ

 

грековъ

 

христіанскую

 

святыню

 

—

 

мощи

 

си,

Клименга

 

Римскаго

 

и

 

ученика

 

его

 

Фива,

 

священный

 

иконы,

 

сосу-

ды,

 

церковныя

 

облаченія,

 

богослужебный

 

книги

 

и

 

другія

 

церков-

ныя

 

принадлежности

 

и,

 

съ

 

греческими

 

и

 

корсунскими

 

священни-

ками,

 

возвращается

 

ъъ

 

Еіевъ.

 

Здѣсь,

 

прежде

 

всего,

 

онъ

 

крестить

своихъ

 

сыновей

 

и

 

весь

 

домъ

 

свой

 

съ

 

челядью

 

и

 

прислугой,

 

кро-

ститъ

 

также

 

знатнѣйшихъ

 

бояръ

 

и

 

народныхъ

 

старѣйшинъ

 

и

 

на-

конецъ

 

крѳститъ

 

одновременно

 

въ

 

волнахъ

 

Днѣпра

 

весь

 

Кіевшй
народъ,

 

объявивъ

 

предъ

 

тѣмъ,

 

что

 

„если

 

кто

 

не

 

крестится,

 

топ

будѳтъ

 

ему

 

противенъ".

 

Народъ

 

глубоко

 

любилъ

 

и

 

уважалъ

 

сво-

его

 

князя

 

и

 

никто

 

не

 

противился

 

его

 

волѣ.

 

Крестивши

 

Кіевлянъ,
Владиміръ

 

повелѣлъ

 

разрушить

 

и

 

сокрушить

 

идоловъ

 

и

 

на

 

толь

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

главный

 

истуканъ

 

Перуна,

 

поставилъ

 

церковь

во

 

имя

 

своего

 

ангела

 

Василія,

 

а

 

на

 

мѣстѣ

 

мученической

 

кончины

варяговъ

 

Ѳеодора

 

и

 

Іоанна,

 

воздвигнулъ

 

величественную

 

каменную

церковь

 

Пресвят.

 

Богородицы

 

—

 

(Десятинный

 

храмъ).

 

Съ

 

такою

же

 

ревностію

 

и

 

усердіемъ

 

Владиміръ

 

насаждаетъ

 

христіанство

 

я

во

 

всѣхъ

 

предѣлахъ

 

своего

 

обширнаго,

 

горячо

 

любимаго

 

имъ

 

го-

сударства,

 

—

 

гдѣ

 

повсемѣстно

 

разрушаетъ

 

языческое

 

нечестіе,

 

со-

крушаетъ

 

идоловъ,

 

приводить

 

народъ

 

къ

 

крещѳнію,

 

строить

 

цер-

кви,

 

поставляетъ

 

оиископовъ,

 

—

 

куда

 

посылаетъ

 

священниковъ

 

и

другихъ

 

клириковъ,

 

гдѣ

 

вводить

 

благолѣпноо

 

церковное

 

богосду-
жоніе

 

на

 

родномъ,

  

понятномъ

 

народу

 

славянскомъ

 

языкѣ.

 

Для
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—

болыпаго

 

и

 

скорѣйшаго

 

успѣха

 

въ

 

своенъ

 

дѣлѣ,

 

Владиміръ

 

при-

вимаетъ

 

на

 

себя

 

апостольскій

 

трудъ

 

проповѣди

 

Еванголія;

 

съ

 

кре-

стом

 

въ

 

рукахъ— онъ

 

самъ

 

обходитъ

 

все

 

почти

 

свое

 

государство

и

 

является

 

въ

 

самыхъ

 

отдаленныхъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

обширной

 

стра-

ны:

 

на

 

сѣверѣ

 

въ

 

Ростовской

 

и

 

Суздальской

 

области,

 

на

 

занадѣ

въ

 

землѣ

 

Волынской— и

 

здѣсь

 

проповѣдь

 

живаго

 

слова

 

князя

 

бы-
стро

 

располагаетъ

 

народъ

 

къ

 

оставленію

 

язычества

 

и

 

принятію
новой

 

христіанской

 

вѣры.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

болѣе

 

скорѣйша-

го

 

утвержденія

 

христіанства

 

въ

 

Россіи,

 

Владиміръ,

 

чадо-

любивый

 

отецъ,

 

рѣшается

 

даже

 

разстаться

 

съ

 

своими

 

сыновьями

 

и

посылаетъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

боярами

 

и

 

старѣйшинами,

 

какъ

 

надеж-

ными

 

исполнителями

 

его

 

великихъ

 

предначертаній,

 

на

 

княженіо
въ

 

главные

 

города,

 

по

 

преимуществу

 

окрайныхъ

 

областей

 

госу-

дарства:

 

старшаго

 

сына

 

Вышесллва

 

посылаетъ

 

въ

 

Новгородъ,

 

Изя-
слава

 

въ

 

Полоцкъ,

 

Святополка

 

въ

 

Туровъ,

 

Ярослава

 

въ

 

Ростовъ,
Глѣба

 

въ

 

Муромъ,

 

Святослава

 

въ

 

Овручъ,

 

Всеволода

 

въ

 

Влади-
міръ

 

Волынскій,

 

Мстислава

 

въ

 

Тмуторокань

 

и

 

Судислава

 

въ

Псковъ;

 

затѣмъ

 

поставляетъ

 

по

 

главнымъ

 

городамъ

 

еписколовъ,

какъ-то:

 

въ

 

Кіовѣ

 

митрополитовъ

 

Михаила

 

и

 

затѣмъ

 

Леонтія,

 

въ

Черниговѣ

 

епископа

 

Неофита,

 

въ

 

Новгородѣ

 

Іоакима

 

Корсуняни-
на,

 

въ

 

Ростовѣ

 

Иларіона,

 

въ

 

Владимірѣ

 

Волынскомъ

 

Стефана

 

и

Бѣлгородѣ —Никиту.

 

Ввѣривъ

 

ближайшее

 

управленіѳ

 

отдаленными

областями

 

государства

 

своимъ

 

сыновьямъ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

сво-

его

 

высшаго

 

надзора

 

и

 

власти,

 

поставивъ

 

въ

 

главные

 

города

 

ени-

скоповъ

 

и

 

оставивъ

 

въ

 

своемъ

 

непосредственно

 

иъ

 

вѣдѣніи

 

цент-

ральную

 

область

 

государства,

 

Владиміръ

 

принялъ,

 

какъ

 

нельзя

болѣо,

 

вѣрныя

 

и

 

вполнѣ

 

цѣлосообразныя

 

средства

 

къ

 

полному

 

и

повсемѣстному

 

утвѳржденію

 

христіанства

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ

 

и

государствѣ.

 

Въ

 

довершеніе

 

своего

 

великаго

 

дѣли

 

и

 

торжества,

христіанства

 

—

 

Владиміръ

 

насаждаетъ

 

въ

 

Россіи

 

книжное

 

образо-
ваніе,

 

заводить

 

школы

 

въ

 

домахъ

 

именитыхъ

 

гражданъ

 

и

 

при

епископскихъ

 

каѳедрахъ,

 

куда

 

приказываетъ

 

посылать

 

для

 

обуче-
нія

 

дѣтей

 

всѣхъ

 

именитыхъ

 

людей

 

и

 

разнаго

 

чина

 

городскихъ

обывателей,

 

въ

 

надеждѣ

 

ихъ

 

священства

 

и

 

просвѣщоннаго

 

служе-

ния

 

государству;

 

полагаетъ

 

основаніе

 

развитію

 

святоотеческой

 

и

богословской

 

литературы

 

въ

 

духѣ

 

чистаго

 

правослявія;

 

издаетъ

судебный

 

уставъ

 

для

 

церковнаго

 

и

 

государственнаго

 

управленія,
„сгадавъ"

 

его

 

съ

 

супругою

 

своею

 

Анною,

  

какъ

 

онъ

 

говорить

 

о
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томъ

 

своѳмъ

 

уставѣ;

 

ввѣряетъ

 

высшее

 

наблюденіе

 

но

 

дѣлань

вѣры

 

и

 

нравственности

 

народа —духовенству,

 

чтобы

 

утвердить

 

въ

землѣ

 

своей

 

христіанскій

 

законъ,

 

устраиваетъ

 

при

 

церквахъ

 

стран-

нопріемные

 

пріюты

 

для

 

всякаго

 

рода

 

бѣдныхъ

 

людей:

 

нищйхъ,хромьт,

слѣпыхъ,

 

увѣчныхъ,

 

безпріютныхъ

 

вдовъ

 

и

 

безродныхъ

 

сироп;

Щедрою

 

И

 

неоскудѣвающею

 

рукою

 

самъ

 

раздаетъ

 

богатую

 

ыилос-

тыню^

 

устраиваетъ

 

праздничные

 

пиры

 

или

 

трапезы

 

для

 

духовен-

ства,

 

бояръ

 

и

 

народа,

 

даетъ

 

десятую

 

часть

 

отъ

 

своихъ

 

велико-

княжескихъ

 

имѣній

 

и

 

доходовъ

 

на

 

содоржаніе

 

церквей

 

и

 

духовен-

ства;

 

созываетъ

 

церковноземскіе

 

соборы

 

для

 

обсужденія

 

важный

цѳрковныхъ

 

и

 

государственныхъ

 

дѣлъ

 

„посылаетъ

 

пословъ

 

въ

самыя

 

отдаленныя

 

земли

 

и

 

государства

 

(Италію,

 

Сирію

 

и

 

Египетъ)
посмотрѣть

 

тамошнихъ

 

обычаовъ

 

и

 

порядковъ,

 

что-бы-что

 

таить

есть

 

лучшаго— перонести

 

и

 

въ

 

свое

 

государство,

 

и

 

встушіотъ,

наконецъ,

 

въ

 

близкое

 

общеніе

 

съ

 

сосѣдвими

 

европейскими

 

госу-

дарствами.

 

Всѣ

 

такіе

 

и

 

подобные

 

имъ,

 

по

 

истинѣ

 

великіе,

 

труды

и

 

дѣянія

 

св.

 

Владиміра

 

на

 

пользу

 

русскаго

 

государства

 

и

 

народа,

всецѣло

 

принадлежащее

 

ему

 

одному

 

и

 

отъ

 

него

 

одного

 

исходи-

вшіе,

 

къ

 

тому

 

же

 

еще,

 

высокая

 

его

 

нравственная

 

добродѣтель,

глубокая

 

религіозность

 

и

 

благоговѣйная

 

набожность,— невольно

привлекали

 

къ

 

нему

 

сердца

 

народа

 

и

 

вызывали

 

полное

 

къ

 

нему

расположеніе,

 

любовь,

 

вѣрность

 

и

 

преданность.

 

Народъ,

 

внимая

призыву

 

и

 

волѣ

 

своего

 

царственнаго

 

вождя,

 

охотно

 

оставляетъ

свою

 

старую,

 

религію— язычество

 

х)

 

и

 

съ

 

любовію

 

принимаеп

новую

 

вѣру —христіанетво,

 

разсуждая

 

при

 

этомъ

 

такъ:

 

„если-бн
новая

 

вѣра

 

не

 

была

 

лучшею,

 

то

 

князь

 

(Владиміръ)

 

и

 

бояре

 

не

принимали

 

бы

 

ее", —съ

 

любовію

 

также

 

народъ

 

впималъ

 

новому

христіанскому

 

ученію

 

и

 

церковному

 

богослуженію,

 

слушая

 

его

 

на

своемъ

 

родномъ

 

понятномъ

 

языкѣ,

 

и

 

потому

 

считалъ

 

новую

 

вѣру

какъ

 

бы

 

своею

 

родною,

 

давно

 

желанною,

 

но

 

по

 

непоисповѣдинымъ

судьбамъ

 

Божіимъ

 

долго

 

не

 

приходившею

 

къ

 

нему,

 

а

 

теперь

явившеюся,

 

какъ

 

провеликій

 

даръ

 

небесный,

 

какъ

 

милость

 

Творца,
истиннаго

 

Бога

 

и

 

Спасителя.

 

Внимая

 

столь

 

дивному

 

и

 

великом)

христіанскому

 

ученію,

 

народъ

 

духовно

 

перерождался;

 

оставляя
свои

 

прежнія

   

язычесш

 

заблужденія

   

и

 

суѳвѣрія,

 

онъ

   

получаіъ

і)

 

Введенное

 

Владиміроиъ

 

христіанство

 

встрѣтило

 

слабую

 

попоаицію

 

со

 

стороны

 

язы-

чества

 

только

 

на

 

сѣверѣ

 

Россіи:

 

въ

 

Новгородѣ,

 

Ростовѣ

 

и

 

Суздалѣ.
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истинное

 

и

 

высокое

 

понятіе

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

всей

 

окружающей

 

его

 

при-

роде,

 

высокихъ

 

нравственныхъ

 

обязанностяхъ

 

и

 

назначѳніи

 

чело-

вѣка,

 

его

 

безсмертіи

 

и

 

будущей

 

загробной

 

жизни

 

и

 

проч., — что

такъ

 

возвышаетъ

 

и

 

облагораживаетъ

 

человѣка,

 

что

 

совершенно

невѣдомо

 

грубому

 

языческому

 

народу,

 

погрязающему

 

въ

 

умствен-

ное

 

невѣжествѣ

 

и

 

нравственномъ

 

нечестіи!

 

Съ

 

любовію

 

также

принималъ

 

народъ

 

и

 

вводимое

 

св.

 

Владиміромъ

 

книжное

 

образо-
ваніе,

 

х)

 

видя

 

въ

 

немъ

 

залогъ

 

и

 

вѣрное

 

средство

 

къ

 

своему

умственному

 

развитію,

 

улучшенію

 

своего

 

общеСтвѳвнаго

 

быта,

 

раз

витію

 

высшей

 

гражданственности

 

и

 

вообще— новой

 

высшей

 

христі-
анской

 

культуры.

 

Съ

 

такою

 

же

 

любовію

 

народъ

 

довѣрялъ

 

своему

князю

 

и

 

во

 

всемъ

 

остальномъ

 

и

 

воспринималъ

 

отъ

 

него

 

все

 

то,

что

 

предпринималъ

 

Владиміръ

 

къ

 

пользѣ

 

и

 

благосостоянію

 

своего

народа

 

и

 

государства. —И

 

явилась,

 

такимъ

 

образомъ,

 

твердая

нравственная

 

связь

 

народа

 

съ

 

государомъ.

 

Народъ

 

сталъ

 

смотрѣть

и

 

дѣйствительно

 

смотрѣлъ

 

на

 

своего

 

князя,

 

какъ

 

на

 

своего

 

высо-

каго

 

и

 

единственнаго

 

защитника,

 

покровителя

 

и

 

благодѣтеля,

 

а

на

 

его

 

власть,

 

какъ

 

на

 

власть

 

Богоустановленную,

 

которой

 

нужно

повиноваться

 

нетолько

 

„за

 

гнѣвъ,

 

но

 

и

 

за

 

совѣсть".

Столь

 

великими,

 

дивными

 

и

 

безсмертными

 

дѣяніями

 

и

 

подви-

гами

 

въ

 

течѳніе

 

27

 

лѣтъ

 

своего

 

княженія

 

въ

 

Руси

 

(въ

 

христіан-
ствѣ)

 

Владиміръ

 

святый,

 

какъ

 

видимъ,

 

произвелъ

 

полное

 

духовное

и

 

нравственное

 

обновленіѳ

 

русскаго

 

народа,

 

твердо

 

внутренно

 

спдотилъ

этотъ

 

народъ

 

въ

 

одно

 

великое

 

и

 

сильное — духовное

 

и

 

политическое

тѣло,

 

пересоздалъ

 

русское

 

государство

 

на

 

новыхъ

 

христіанскихъ
началахъ,

 

введъ

 

его

 

въ

 

семью

 

другихъ

 

просвѣщенныхъ

 

христіан-
скихъ

 

государствъ

 

и

 

положилъ

 

начало

 

и

 

основаніе

 

нашей

 

рус-

ской

 

Православной

 

церкви.

 

Труды

 

по

 

истинѣ

 

изумительные

 

и

удивительные, — стяжавшіе

 

ему

 

не

 

увядаемую

 

славу

 

въ

 

потомствѣ

и

 

вѣнецъ

 

святости

 

на

 

небѣ!

 

Добрыя

 

сѣмена

 

вѣры,

 

благочестія

 

и

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

посѣянпыя

 

св.

 

Владиміромъ

 

на

 

нашей
отечественной

 

почвѣ,

 

вскорѣ,

 

какъ

 

мы

 

знаемъ,

 

возрасли,

 

умножи-

лись,

 

созрѣли

 

и

 

принесли

 

достойный

 

плодъ!

 

Русская

 

земля

наша,

   

современъ

   

св.

   

Владиміра,

 

повсемѣстно

 

стряхнула

 

съ

 

себя

О

 

Хотя,

 

какъ

 

замѣчаѳтъ

 

лѣтописецъ,

 

иатери

 

и

 

оплакивали

 

своихъ

 

дѣтей

 

забирай
ныхъ

 

въ

 

школы,

 

но

 

на

 

плачь

 

этотъ

 

слѣдуетъ

 

смотрѣть

 

какъ

 

на

 

естественное

 

чув-

ство

 

сердобольныхъ

 

матерей

 

временно

 

разлучавшихся

 

съ

 

своими

 

дѣтьми,

 

а

 

ни

 

какъ

 

не

на— противленіе

 

волѣ

 

кзязя

 

и

 

образованію.



—

 

656

 

—

прежнее

 

идольское

 

ночестіе:

 

не

 

стало

 

въ

 

ней

 

прежнихъ

 

сребро-
главыхъ

 

и

 

златоусыхъ

 

перуновъ,

 

дажь-боговъ,

 

стрибоговъ

 

и

макошей;

 

прекратились

 

въ

 

ней

 

волхвованія

 

и

 

чародѣянія

 

и

 

прес-

тали

 

кровавыя

 

человѣческія

 

жортвоприношенія!

 

Зомля

 

наша,

 

съ

того

 

времени,

 

засіяла

 

полнымъ

 

блескомъ

 

святаго

 

православія;

 

она

украсилась

 

величественными

 

златоглавыми

 

храмами,

 

оживилась

дивнымъ

 

благолѣпіемъ

 

церковнаго

 

богослуженія;

 

прославилась—

сонмами

 

воликихъ

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,

 

обиліѳмъ

 

даровъ

небесныхъ,

 

знаменій

 

и

 

чудотвореній,

 

умноженіемъ

 

христіанскаго
благочестія,

 

силою

 

и

 

крѣпостію

 

народнаго

 

духа,

 

твердымъ

 

и

непоколебимымъ

 

сохраненіемъ

 

самодѳржавія

 

и

 

безграничною

 

любо-
вію

 

народа

 

къ

 

своему

 

природному

 

Государю,

 

престолу

 

и

 

отечеству!
Вѣрное

 

духу

 

и

 

завѣтамъ

 

своего

 

первопросвѣтителя

 

св.

 

Владиміра,
государство

 

наше

 

служить

 

нынѣ

 

твердымъ

 

оплотомъ

 

православія
и

 

самодержавія

 

и,

 

мало

 

уступая

 

другимъ

 

современнымъ

 

Европей-
скимъ

 

государствамъ

 

въ

 

развитіи

 

въ

 

немъ

 

просвѣщенія

 

и

 

образо-
ванія,

 

значительно

 

превосходить

 

послѣдніе

 

силою

 

и

 

величіемъ
своего

 

самобытнаго

 

народнаго

 

духа,

 

нравственною

 

твердостью

 

и

крѣпостью

 

своихъ

 

государственныхъ

 

порвоосновъ

 

и

 

привлекаетъ

къ

 

себѣ

 

сердца

 

и

 

взоры

 

всѣхъ

 

ѳдиновѣрцевъ

 

и

 

единоплеменным,

намъ

 

славянъ,

 

которые

 

у

 

насъ

 

ищутъ

 

опоры

 

и

 

спасенія

 

въ

 

минуты

своихъ

 

историческихъ

 

невзгодъ

 

и

 

народныхъ

 

бѣдствій!

 

Совершив-
шееся

 

и

 

празднуемое

 

нами

 

нынѣ

 

наше

 

историческое

 

торжество,

перенося

 

насъ

 

въ

 

глубь

 

вѣковъ— въ

 

тѣ

 

отдаленныя

 

времена

начальной

 

исторіи

 

нашего

 

государства

 

и

 

церкви,

 

когда

 

жилъ

 

и

подвизался

 

нашъ

 

первопросвѣтитель

 

св.

 

и

 

равноапостольный

 

князь

Владиміръ,

 

да

 

послужить

 

намъ

 

нынѣ

 

новымъ

 

напоминаніемъ

 

и

новымъ

 

побужденіемъ

 

къ

 

твердому

 

и

 

неуклонному

 

сохраненію

 

нами

священпыхъ

 

завѣтовъ

 

нашихъ

 

великихъ

 

прѳдковъ

 

и

 

дальнѣйшему

нашему

 

преуспѣянію

 

по

 

пути,

 

указанному

 

намъ

 

св.

 

Владиміромъ,
въ

 

нашемъ

 

народномъ

 

саморазвитіи

 

и

 

самоусовѳршонствованіи,

 

къ

успѣшному

 

выполненію

 

поставленныхъ

 

исторіѳю

 

нашего

 

отечества

задачъ

 

и

 

скорѣйшему

 

достиженію

 

прѳдначертанныхъ

 

намъ

 

Богомъ
цѣлей.

 

Имя

 

свят.

 

Владиміра

 

да

 

напишется

 

неизгладимыми

 

чертами

въ

 

сердцахъ

 

нашихъ

 

и

 

память

 

его

 

да

 

будетъ

 

свята

 

въ

 

нашемъ

народѣ

 

отъ

 

рода— въ

 

родъ!
Смотритель

 

Черниговскаго

 

д.

 

училища

 

М.

 

Михайловскій.
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Храмовой

 

првзднинъ

 

въ

 

женскомъ

 

епархіальномъ

 

училищѣ.

Епархіальное

 

женское

 

училище

 

8-го

 

сентября

 

торжественно

праздновало

 

храмовой

 

день.

 

Празднество

 

началось

 

еще

 

съ

 

вечера

7-го

 

сентября,

 

когда

 

въ

 

церкви

 

совершено

 

было

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе.

 

Въ

 

день

 

праздника

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

Пре-

освященнѣйшій

 

Аѳанасій,

 

Викарій

 

Черниговской

 

епархіи,

 

въ

 

со-

служеніи

 

каѳедральн.

 

прот.

 

Григорія

 

Павловича

 

Діаконова,

 

прот.

о.

 

Ѳеодора

 

Ладухина,

 

свящ.,

 

о.

 

Василія

 

Мыславскаго

 

и

 

Георгія

Тарасова.

 

Кромѣ

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

лицъ

въ

 

училищѣ

 

на

 

литургіи

 

присутствовали:

 

Директоръ

 

мѣстной

 

гим-

назіи,

 

Губернскій

 

Архитекторъ,

 

строитель

 

училища

 

и

 

др.

 

Во

 

время

причастна

 

соборн.

 

священ,

 

о.

 

Василіемъ

 

Митькевичемъ

 

было

 

про-

изнесено

 

приличное

 

дню

 

слово.

 

Послѣ

 

литургіи

 

было

 

молебствіе,

въ

 

концѣ

 

котораго

 

было

 

провозглашено

 

многолѣтіе:

 

Царствующему

дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Веніамину

 

и

 

Аѳа-

насію,

 

начальствующимъ

 

въ

 

заведеніи,

 

учащимъ

 

и

 

учащимся.

 

Тор-

жественность

 

богослуженія,

 

стройное

 

пѣніе

 

двухъ

 

хоровъ —архіе-

рейскаго

 

и

 

хора

 

воспитанницъ

 

училища,

 

выразительное

 

чте-

те

 

воспитанницъ,

 

на

 

что

 

обратилъ

 

вниманіе

 

Преосвящен.

Аѳанасій,

 

отмѣнная

 

чистота

 

и

 

благолѣпіе

 

храма,

 

лорядокъ

и

 

тишина

 

въ

 

храмѣ

 

во

 

время

 

богослуженія — производили

на

 

молящихся

 

въ

 

высшей

 

степени

 

отрадное

 

впечатлѣніе.

Послѣ

 

литургіи

 

въ

 

залѣ

 

училища

 

состоялся

 

годичный

 

актъ

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

Преосвящ.

 

Аѳанасія.

 

Кромѣ

 

лицъ

 

вышепо-

именованныхъ

 

актъ

 

почтилъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

РекторъСеми-

наріи,

 

Прот.

 

Николай

 

Марковъ.

 

Воспитанницы,

 

разставленныя

стройными

 

рядами,

 

при

 

входѣ

 

Преосвященнаго

 

и

 

лицъ

 

началь-

ствующихъ

 

и

 

почетнѣйшихъ

 

гостей,

 

пропѣли

 

„Царю

 

Небесный»

 

и

затѣмъ

 

послѣблагословенія

 

Преосвященнаго

 

„Исполла

 

эти

 

Деспота".
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Инспекторъ

 

классовъ,

 

прот.

 

Діаконовъ

 

прочелъ

 

краткій

 

отчѳтъ

о

 

состояніи

 

училища

 

по

 

статистическимъ

 

даннымъза

 

188 7/s

 

учеб-

ный

 

годъ.

 

Изъ

 

отчета,

 

между

 

прочимъ,

 

видно,

 

что

 

всѣхъ

 

воспи-

танницъ

 

въ

 

истекшемъ

 

учебномъ

 

году

 

было

 

346;

 

изъ

 

нихъдѣтей

священно-церковно-служителей

 

307,

 

свѣтскихъ

 

39;

 

228

 

воспитан-

ницъ

 

помѣщалось

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи,

 

а

 

58

 

было

 

прихо-

дящихъ.

 

Изъ

 

числа

 

воспитанницъ,

 

помѣщавшихся

 

въ

 

училищномъ

общежитіи,

 

на

 

полномъ

 

церковно-коштномъ

 

содержаніи

 

было

 

103;

на

 

полукоштномъ

 

14,

 

стипендіатокъ

 

7

 

и

 

своекоштныхъ

 

164

 

вос-

питанницы.

 

По

 

классамъ

 

въ

 

истекшемъ

 

учебномъ

 

году

 

воспитан-

ницы

 

распредѣлялись

 

такъ:

 

въ

 

приготов.

 

классѣ

 

было

 

43,

 

въ

 

1-мъ

42,

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

2-го

 

кл.— 54,

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

3-го — 53,

 

въ

 

4-мъ — 39,

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

5-го— 66

 

и

 

въ

6-мъ —43

 

воспитанницы.

 

Вновь

 

принято

 

въ

 

училище

 

къ

 

началу

нынѣшняго

 

учебнаго

 

года:

 

въ

 

приготов.

 

классъ — 27,

 

въ

 

1-ый— 17,

во

 

2-ой —6,

 

въ

 

3-ій — 1,

 

въ

 

4-ый—3

 

и

 

въ

 

5-ой — 1.

 

Всего

 

56;

изъ

 

нихъ

 

дѣтей

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

44исвѣтскихъП.Бсѣхъ

воспитанницъ

 

въ

 

училищѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

349;

 

изъ

 

нихъ

духовнаго

 

званія

 

309

 

и

 

свѣтскихъ

 

40.

 

Въ

 

училищномъ

 

общежи-

тіи

 

помѣщается

 

305,

 

приходящихъ-же

 

44.

 

Изъ

 

воспитанницъ,

помѣщающихся

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи,

 

на

 

полномъ

 

церковно-

коштномъ

 

содержаніи,

 

состоитъ

 

104,

 

на

 

полукоштномъ — 17,

 

сти-

пендіатокъ

 

7

 

и

 

своекоштныхъ

 

177.

 

По

 

классамъ

 

воспитанницы

распредѣлены

 

такъ:

 

въ

 

приготов.

 

классѣ

 

28,

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣле-

ніяхъ

 

1-го — 68,

 

во

 

2-мъ —50,

 

въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

3-го— 61,
въ

 

обоихъ

 

отдѣленіяхъ

 

4-го — 51,

 

въ

 

5-мъ —43,

 

въ

 

6-мъ— 48.

По

 

прочтеніи

 

отчета

 

преподаватель

 

словесности

 

В.

 

Я.

 

Досиц-

кій

 

сказалъ

 

рѣчь х)

 

о

 

значеніи,

 

въ

 

числѣ

 

учебныхъ

 

ваведеній,

 

епар-

хіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

 

Рѣчь

 

распадается

 

на

 

двѣ

 

части,

■

 

і)

 

Интересная

 

рѣчь

 

эта

 

будетъ

 

пожѣщёна

 

въ

 

слѣд.

 

№

 

Ч.

 

Е.

 

И.

 

Ред.



Въ

 

первой

 

части

 

своей

 

рѣчи

 

авторъ

 

старался

 

выяснить

 

генѳтй-

^скую

 

связь

 

нашихъ

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

съ

 

во-

просокь

 

о

 

женскомъ

 

образованіи

 

въ

 

Россіи

 

вообще.

 

Указывая

на

 

женскія

 

гимназіи,

 

какъ

 

на

 

прототипъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ,—

выясняетъ,

 

какое

 

вліяніе

 

оказали

 

женскія

 

гимназіи

 

на

 

образова-

ніе

 

ёпархіальяыхъ

 

училищъ.

 

Первую

 

часть

 

рѣчи

 

авторъ

 

закан-

чиваем

 

краткой

 

исторіей

 

нашего

 

Чернитовскаго

 

женскаго

 

учи-

лища.

 

Во

 

второй

 

части

 

рѣчи

 

авторъ

 

выясняетъ

 

значеніе

 

епархі-

альныхъ

 

женскихъ

 

училищъ,

 

которыя

 

преслѣдуютъ

 

задачу

 

жен-

скаго

 

образованія

 

вообще.

 

Авторъ,

 

проводя

 

параллель

 

между

 

раз-

личными

 

видами

 

женскихъ

 

заведеній

 

въ

 

Россіи,

 

говорить,

 

что

всѣ

 

вообще

 

женскія

 

завѳденія

 

преслѣдуютъ

 

одну

 

цѣль:

 

воспита-

тельную

 

и

 

образовательную,

 

такъ

 

что

 

со

 

стороны

 

курса

 

наши

ёпархіальныя

 

училища

 

сходны

 

съ

 

женскими

 

гимназіями,

 

но

 

отли-

чаются

 

по

 

духу,

 

такъ

 

какъ

 

образованіе

 

въ

 

нашихъ

 

училищахъ

должно

 

быть

 

проникнуто

 

всецѣло

 

религіозно-нравственнымъ

 

элемен-

томъ.

 

Когда

 

рѣчь

 

была

 

окончена,

 

хоръ

 

воспитанницъ

 

доволыо

стройно

 

и

 

гармонично

 

пропѣлъ

 

„Боже

 

Царя

 

Храни".

 

Засимъпо-

слѣдовала

 

раздача

 

наградъ

 

лучшимъ

 

воспитанницамъ,

 

которыя

 

со-

стояли

 

изъ

 

книгъ

 

и

 

похвальныхъ

 

листовъ.

Раздачу

 

наградъ

 

производилъ

 

лично

 

самъ

 

Прѳосвящен.

 

Аѳана-

сій.

 

Воспитанницы,

 

оказавшія

 

отличные

 

по

 

всѣмъ

 

йредметамъ

 

ус-

пѣхи,

 

награждены

 

были

 

книгами

 

и

 

листами.

 

Такихъ

 

наградъ

 

удо-

стоены

 

были

 

11

 

воспитанницъ.

 

Оказавшія

 

отличныя

 

и

 

очень

 

хо-

рошія

 

успѣхи

 

награждались

 

похвальными

 

листами.

 

Похвальныхъ

листовъ

 

удостоены

 

46

 

воспитанницъ.

 

Число

 

награжденныхъ— 57,

при

 

349

 

учащихся,

 

Свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

нравствен-

ный

 

и

 

умственный

 

уровень —въ

 

училищѣ

 

вполнѣ

 

удовлетворителенъ.

Остается

 

пожелать— еще

 

болѣѳ

 

блестящихъ

 

результатовъ

 

на

 

буду-
щее

 

время.



—

 

660

 

—

Актъ

 

закончился

 

пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

простымъ

 

и

 

краткий,

но

 

теплымъ

 

и

 

задушевнымъ

 

наставленіемъ

 

преосвящ.

 

Аѳанасія,

 

ко-

торый,

 

обращаясь

 

къ

 

воспитанницамъ,

 

похвалилъ

 

ихъ

 

за

 

прекрас-

ное

 

пѣніе

 

и

 

чтеніе

 

въ

 

церкви

 

и

 

увѣщавалъ

 

ихъ

 

трудиться

 

и

 

мо-

литься.

 

Послѣ

 

акта

 

въ

 

квартирѣ

 

начальницы

 

училища

 

Его

 

Пре-

освященству,

 

училищной

 

корпораціи

 

и

 

почетнымъ

 

гостямъ

 

были

предложены

 

чай

 

и

 

скромный

 

завтракъ.

Преподаватель

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища

 

An.

 

Іевитскій.

Родакторъ

 

Протоіерей

 

Н.

 

Марковъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ

 

книжномъ

 

и

 

галантерейномъ

 

магазинѣ

 

А.

 

ДАНЮШЕВ-
СКАГО,

 

въ

 

Черниговѣ,

 

получены

 

и

 

поступили

 

въ

 

продажу:

УЧЕБНЫЙ

 

КНИГИ,

 

ПИСЬМЕННЫЙ

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 

и

 

въ

большомъ

 

выборѣ

 

НОТЫ,

 

а

 

также

 

вновь

 

получены

 

галанте-

рейные,

 

мелочные

 

и

 

модные

 

товары

 

и

 

швейныя

 

машины

новѣйшей

 

конструкціи.

                                                              

3—3

Вышла

 

книжка:

У

 

ВСЯКАГО

 

НАРОДА

 

СВОЯ

 

ПРИРОДА.

(Путешествіе

 

къ

 

родному

 

пепелищу).

 

Врача

 

Степана

 

Данил.

Носа.

 

Черниговъ

 

1888

 

г.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

 

бозъ

 

пересылки,

 

съ

перес.

 

60

 

к.

 

Перес.

 

2

 

и

 

болѣе

 

книжекъ —идетъ

 

насчетъ

 

автора.

Адресъ:

 

Черниговъ,

 

врачу

 

Степ.

 

Дан.

 

Носу.

еч.

 

дозв.:

 

Цензоръ

 

Каѳѳдральный

 

Протоіерей

 

Гршорій

 

Діаконввъ.

 

27
1888

 

года.

 

Черниговъ.

  

Типографія

 

Губернскаіо

 

Правленія.


