
ШПШИЫЯ

 

ИЗІѢСТІЯ.
ЧАСТЬ

 

рФФИЦІАЛЬНАЯ,

Выходятъ

 

два

 

раза

  

въ

                                           

Подписка

    

принимается
мѣсяцъ

                                           

ft

 

I»

    

И

              

въ

 

Р ѳ Д ак Ч ш

 

яЧерниговскихъ
Годовая

 

цѣна

   

4

 

p.

   

50

 

к.

            

R

     

/і

            

Епархіальныхъ Извѣстій",

 

въ
съ

 

певесылков

                                                             

зданш

   

Че РНиговской

 

Духов-съ

 

пересылкою.

                                                            

ной

 

Семинаріи

1

 

Апрѣла

     

...........................(годъ

 

ххѵ). ........................

    

1885

 

года.

Содержаніе:

  

I.

 

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства.— II.

 

Распоряженія

   

Епархіаль-

наго

 

Начальства. —III.

 

Разныя

 

йзвѣстія.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ПООЛАШЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СТНОДА.

БОЖІЕЮ

 

МЙЛОСТІЮ
1

       

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

Возлюбленнымъ

 

о

 

Господѣ

 

чадамъ

 

Святыя,

 

Соборныя

и

 

Апостольскія

 

Церкви

 

Россіёскія.

Благодать

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

и

 

любы
Бога

 

и

 

Отца

 

и

 

общеніе

 

Святаго

 

Духа

 

со

 

всѣмп

 

вами

(2

 

Корине.

 

13,

 

13).

6

 

Апрѣля

 

885

 

года,

 

„свѣтающу

 

дню

 

вторника

Страстныя

 

седмицы",

 

въ

 

Моравскомъ Вѳлѳградѣ почилъ
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о

 

Господѣ

 

приснопамятный

 

учитель

 

Сдовѳнскихъ

 

на-

родовъ,

 

Святый

 

и

 

Равноапостольный

 

Меѳодій,

 

архі-
епископъ

 

Моравіи

 

и

 

Панноніи,

 

и

 

нынѣ

 

чрѳзъ

 

тысящу

лѣтъ

 

Всероссійская

 

церковь,

 

слѣдуя

 

наставдѳнію

 

свя-

таго

 

Апостола:

 

поминайте

 

наставники

 

ваши,

 

пжегла-

голашавамъ

 

Слово

 

Божіѳ

 

(Евр.

 

13,

 

7),

 

свѣтло

 

чѳствуѳтъ

память

 

еѳго

 

великаго

 

святителя

 

и

 

прославляѳтъ

 

при-

снаго

 

ему

 

но

 

духу

 

брата

 

его

 

преподобнаго

 

отца

 

на-

шего

 

Кирилла.

 

Подвигнутые

 

Духоиъ

 

Вожіимъ,

 

съ

 

бла-
гословѳнія

 

общей

 

нашей

 

Матери

 

Великой

 

Константи-

нопольской

 

церкви,

 

Святые

 

братія

 

положили

 

начало

православія

 

въ

 

родственныхъ

 

намъ

 

Словенскнхъ

 

стра-

нахъ

 

Болгаріп,

 

Моравіи

 

и

 

Панноніи

 

проповѣдію

 

Слова
Божія

 

на

 

языкѣ

 

Словенскомъ

 

и

 

приложеніемъ

 

глаго-

ловъ

 

живота

 

вѣчнаго

 

(loan,

 

6,

 

68)

 

съ

 

грѳчѳскаго

 

языка

на

 

родное

 

намъ

 

нарѣчіѳ.

Въ

 

священныхъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

Православная

 

Цер-
ковь,

 

именуя

 

сихъ

 

Святыхъ

 

братій

 

„Церкви

 

Словен-
скія

 

апостолами,

 

Словѳпскпхъ

 

странъ

 

Просвѣтитѳлями

и

 

Учителями",

 

ублажаетъ

 

пхъ

 

за

 

подвиги

 

апостоль-

ства.

 

Они

 

озарили

 

свѣтомъ

 

Евангелія

 

Словѳнскіѳ

 

языки,

коснѣвшіе

 

во

 

тмѣ

 

и

 

сѣни

 

смертнѣй:

 

они

 

подьяли

 

апо-

стольскіе

 

труды,

 

проповѣдуя

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

въ

 

юж-

ныхъ

 

предѣлахъ

 

нашего

 

отечества:

 

они

 

много

 

за

 

пра-

вославіе

 

претерпѣли,

 

ревнуя

 

объ

 

утвержденіи

 

правой

вѣры

 

въ

 

новопросвѣщѳнной

 

ими

 

паствѣ

 

Словенской.
Данньшъ

 

отъ

 

Бога

 

художествомъ

 

изобрѣтши

 

Словен-

скія

 

письмена,

   

они

 

явили

 

намъ

 

источнпкъ

   

Богопо-
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знанія,

 

изъ

 

него

 

же

 

даже

 

до

 

днесь

 

пеоскудно

 

почер-

паемъ

 

воду

 

живу— слово

 

Божіе.

 

Глаголы

 

Христовы

 

духъ

суть

 

и

 

животъ

 

суть

 

(Іоан.

 

6,

 

63),иблагочестіепо

 

духу

вѣры

 

Христовой

 

имѣетъ

 

обѣтованіе

 

живота

 

яынѣшняго

 

и

грядущаго

 

(1

 

Тимоѳ.

 

4,

 

8).

 

Потому

 

подвиги,

 

подьятые

святыми

 

братьями

 

Меѳодіемъ

 

и

 

Кирплломъ

 

во

 

благо

всѣхъ

 

Словенскихъ

 

народовъ,

 

по

 

пстинѣ

 

достойны

црисцаго

 

прославленія.

 

Благодатіею

 

Божіею

 

чрезъ

нихъ

 

намъ

 

ниспослано

 

Благовѣстіѳ

 

Христово,

 

чрезъ

нихъ

 

мы

 

познали

 

Церковную

 

красоту,

 

п

 

приведены

отъ

 

тмы

 

къ

 

свѣту,

 

и

 

отъ

 

смерти

 

къ

 

животу

 

вѣчному.

Языкъ

 

Словенскій

 

содѣланъ

 

сокровищницею

 

духа

 

и

жизни,

 

святымъ

 

кпвотомъ

 

Божественныхъ

 

таинъ:

 

И

такъ

 

отъ

 

Церкви

 

Святой

 

насаждено

 

въ

 

зѳмлѣ

 

нашей

книжное

 

ученіе,

 

въ

 

познаніе

 

истины,

 

во

 

спасеніе
душамъ,

 

на

 

пользу

 

привременной

 

жизни.

Благодарно

 

исновѣдуя

 

дивное

 

промышлѳніѳ

 

о

 

насъ

неизсчетнаго

 

въ

 

милостяхъ

 

Своихъ

 

Господа,

 

воздвиг-

шаго

 

въ

 

Словенскихъ

 

странахъ

 

сіп

 

два

 

великіе

 

свѣ-

тильника,

 

молимъ

 

васъ,

 

возлюбленныя

 

о

 

Господѣ

чада

 

святыя,

 

соборныя

 

и

 

Апостольскія

 

Церкви

 

Роесій-
скія,

 

поминайте

 

наставниковъ

 

вашихъ

 

святыхъ

 

и

равноапостольныхъ

 

братій

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

иже

глаголаша

 

вамъ

 

Слово

 

Божіе

 

на

 

родномъ

 

намъ

 

языкѣ:

поминайте

 

трудившихся

 

для

 

васъ

 

во

 

благовѣстіи

 

Хрп-

стовомъ,

 

подражайте

 

вѣрѣ

 

ихъ,

 

призывайте

 

нхъ

 

въ

молитвахъ

 

вашихъ

 

къ

 

Господу

 

Богу,

 

да

 

предстатель-

ствомъ

 

йхъ

 

обильно

 

вселяется

 

въ

 

сердца

 

ваши

   

про-
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повѣданное

 

ими

 

вамъ

 

Слово

 

Божіе,

 

да

 

благоустрояется
жизнь

 

ваша

 

по

 

духу

 

вѣры

 

и

 

ученію

 

святой

 

Право-
славной

 

церкви,

 

да

 

будемъ

 

вси

 

единодушии

 

и

 

ѳдино-

мудрени

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

любви

 

и

 

Богъ

 

любвѳ

 

и

 

мира

 

да

будѳтъ

 

со

 

всѣми

 

нами

 

(2

 

Коринѳ.

 

13,

 

11).

Подлинное

 

подписали:

 

Исидоръ

 

Митрополытъ

 

Новгородскгй

и

 

С.-Детербуріскгй.

 

Платонъ

 

Митрополтпъ

 

Егевскш

 

и

 

Га-

лицкій.

 

Іоаннжій

 

Митрополтпъ

 

Московскій

 

и

 

Коломенскій.

Жеонтій

 

Архіепискот

 

Холмскііі

 

n

 

Варшавскш.

 

Савва

 

Архі-

епископъ

 

Тверской

 

и

 

Еашинскій.

 

Палладій

 

Еѣископъ

 

Тамбов-

скііі

 

и

 

Шацкііі.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

25

 

Февраля

 

1885

 

года

 

8а

 

№

 

369,

   

о

   

награде дѳніи

лицъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

ве-

домству.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правите льствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

представ-

летя

 

преосвящѳнныхъ

 

ѳпархіальныхъ

 

архіереевъ

 

о

награждепіп

 

подвѣдомствениыхъ

 

пмъ

 

духовныхъ

 

лицъ

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

 

Приказали:

 

на

основаніи

 

бывших*

 

разсужденій,

 

Святѣйшій

 

Синодъ
опредѣляѳтъ:

 

поименованныхъ

 

въ

 

прилагаемомъ

 

при-

семъ

 

спискѣ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

удостоить

 

означенныхъ

въ

 

семъ

 

спискѣ

 

наградъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

объявленія

 

епар-

хіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

напечатать

 

прилагаемый

при

 

семъ

 

списокъ

 

таковыхъ

 

лицъ

 

въ

 

журналѣ

 

„Цер-
ковный

 

Вѣетникъ".
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Списонъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

кои

 

за

 

службу

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

награждаются

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

   

къ

дню

 

св.

 

Пасхи

 

въ

 

1885

 

году.

Черниговской

 

Епархіи:

 

а)

 

саномз

 

ту

 

мена— настоятель

козелецкаго

 

Георгіевскаго

 

монастыря,

 

іеромонахъ

 

Серый;

б)

 

саномз

 

протогерея—ѵ.

 

Чернигова,

 

казанской

 

богоу-

годно-заведенской

 

церкви,

 

священникъ

 

Петръ

 

Оііевскііі;

кролевецкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Вишенекъ,

 

священникъ

Васплій

 

JuncKif/;

 

в)

 

наперспымг

 

крестомз,

 

отъ

 

Свя-

тіъйшаю

 

Синода

 

выдаваемыми— рѳкторъ

 

черниговской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,протоіерей

 

Николай

 

Марковц

 

вовгород-

сѣверскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Погребокъ,

 

священникъ

Василій

 

Рклицкій;

 

остерсваго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

Броваровъ,

 

священникъ

 

Стефанъ

 

Рожалинз;

 

нѣжинскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Орловкп,

 

священникъ

 

Александръ

Метрушевскій;

 

суражскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

 

Уще-

рпья,

 

священникъ

 

Гоаннъ

 

Бакуревичэ;

 

суражскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Ляличъ,

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Бербицкт;

церкви

 

черниговской

 

духовной

 

семинаріи,

 

священ-

никъ

 

Василій

 

Митытпчъ)

 

г)

 

камилавкою — глуховскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Зазѣрокъ,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ба-

горный;

 

конотопскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Вѳлпкаго

Оамбора,

 

священникъ

 

Викторъ

 

Ѳедоровичз;

 

стародубскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Сѳвастіанъ,

 

священникъ

 

Андрей
Тарасшичд;

 

остерскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Олбина,

 

свя-

щенникъ

 

Ѳѳодоръ

 

Рубййобскш;

 

городницаго

 

уѣзда,

 

церкви

села

 

Кучиновкп,

 

священнпкъ

 

Іоаннъ

 

Рембаловичз;

 

бор-

зенскаго

 

уѣэда,

 

церкви

  

села

 

Прохоровъ,

 

священникъ
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Василій

 

Еотловскій;

 

козелецкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Коп-
тев,

 

свящѳнннкъ

 

Пѳтръ

 

Осюцюцкіб;

 

г.

 

Новгородсѣверска,

соборно-Успенской

 

церкви,

 

протоіерей

 

Павѳлъ

 

Флеровз»

церкви

 

черниговской

 

мужской

 

гпмназіп,

 

священникъ

іошеъ

 

Платоновъ;

 

новозыбковсваго

 

уѣзда,

 

церквп

 

села

Каташііна,евящешгикъ

 

Петръ

 

Цыіатовз;

 

кролевецкаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Камеия,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ве-

личко;

 

сосницкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Волынки,

 

свя-

щінникъ

 

Мпхаилъ

 

Никольский;

 

нѣжпнскаго

 

уѣзда,

 

церкви

мѣстечка

 

Веркіевки,

 

священникъ

 

Александръ

 

Гурскій;

новгородсѣвѳрскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Печенюгъ,

 

свя-

щенникъ

 

Василій

 

Золотовз;

 

г.

 

Чернигова,

 

Екатеринин-

ской

 

церквп,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Іеонтовичз;

 

борзѳнскаго

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Красиловкп,

 

священнпвъ

 

Георгій

Жыславскій,ж

 

д)

 

скуфьею— нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

мѣ-

стечка

 

Носовки,

 

священникъ

 

Александръ

 

Короткевичъ;

остерскаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Крехаева,

 

священникъ

ІойЕЕъБорзаковскій;

 

черниговскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

селаЖу-

котокъ,

 

священникъ

 

Василій

 

Волковичз;

 

стародубскаго

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

 

Шнуровки,

 

священникъ

 

Сте-
фанъ

 

Левицкій;

 

городницкаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Горсва,
священникъ

 

Димитрій

 

Мурашковскіщ

 

козелецкаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Петровки,

 

священникъ

 

Матвей

 

Марченко;

глуховскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Дунайца,

 

священникъ

Михаилъ

 

Лубеицовз;

 

стародубскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

Тарасовки,

 

священникъ

 

Левъ

 

Ыатвіевскіщ

 

новгородсѣ-

верскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Шатрищъ,

 

священникъ

Іаковъ

 

Кожаиовскіщ

 

черндговскаго

 

уЬда,

 

церкви

 

села,
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Ковчина,

 

священникъ

 

Платонъ

 

Деполовичз;

 

борзѳнскаго

уѣзда,

 

церкви

 

мѣстечка

 

Ивангорода,

 

священникъ

 

Ваеи-

лій

 

Бучинскій;

 

городницкаго

 

уѣзда

 

церкви

 

села

 

Злѣева,

священникъ

 

Александръ

 

Торбикз;

 

кролевецкаго

 

уѣзда,

заштатнаго

 

города

 

Коропа,

 

Михайловской

 

церкви,

 

свя-

щенникъ

 

Никита

 

Насту ховз;

 

г,

 

Новозыбкова,

 

ѳдино-

вѣрческой

 

Николаевской

 

церкви,

 

священникъ

 

Димитрій
Разумовскгй;

 

борзенскаго

 

уѣзда,

 

церкви '

 

села

 

Прачѳй,

священникъ

 

Хрисанѳъ

 

Соломаха;

 

борзенскаго

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Парафіевкн,

 

священникъ

 

Епифаній

 

Шей-

новз;

 

новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Лѣсконогъ,

священникъ

 

Григорій

 

Калитвскій,

Списокъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

кои

 

за

 

службу

 

по

 

военному

и

 

гражданскому

 

вѣдомствамъ,

   

награждаются

  

Святѣйшимъ

Синодомъ

 

ко

 

дню

 

св.

 

Пасхи

 

въ

 

1885

 

году.

Черниговской

 

а)

 

наперснымз

 

крестомз,

 

отз

 

Свя-

тѣйшаю

 

синода

 

выдаваемымз —новгородсѣверскаго

 

уѣзда,

церкви

 

мѣстечка

 

Серединой

 

буды,

 

свящѳннпкъ

 

Ѳеодоръ

Мыславекій

 

и

 

б)

 

благословленіемз

 

Святѣйшаго

 

Синода —

нѣжинской

 

Іоанно-Богоеловской

 

церкви,

 

священникъ

Ѳеодоръ

 

Васютинскій.

Отъ

 

2

 

ноября— 4

 

марта

 

1884—85

 

года

 

8а

 

№

 

2406,

 

о

 

вое-

прещеніи

 

священнослужителямъ

 

принимать

 

званіе

чдѳновъ

 

правленій

 

и

 

совѣтовъ

 

сельскихъ

 

ссудо-сбере-

гательныхъ

  

товариществъ.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

дѣло
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объ

 

одномъ

 

свящѳнникѣ,

 

состоявшемъ

 

членомъ

 

пра-

влѳнія

 

сельскаго

 

ссудо-сберегательпаго

 

товарищества.

Приказали:

 

Находя,

 

что

 

участіе

 

священнослужителей

въ

 

сельскихъ

 

ссудо-сберегатѳльныхъ

 

товарищеетвахъ

въ

 

качествѣ

 

членовъ

 

правленій

 

и

 

совѣтовъ

 

сихъ

 

това-

риществъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

отвлекать

 

ихъ

 

отъ

 

исполненія
прямыхъ

 

обязанностей

 

пастырскаго

 

сдуженія,

 

Свѣ-

тѣйшій

 

Синодъ

 

нризнаетъ

 

необходиыымъ

 

воспретить

священноелужитедямъ

 

принимать

 

на

 

себя

 

званіе

 

чле-

новъ

 

правлѳній

 

и

 

совѣтовъ

 

сельскихъ

 

ссудо-сбере-
гательныхъ

 

товариществъ,

 

о

 

чемъ

 

для

 

объявленія

 

по

духовному

 

вѣдомству

 

къ

 

должному

 

иеполнѳнію

 

и

 

напе-

чатать

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

Отъ

 

21

 

февраля— 4

 

марта

 

1885

 

года

 

ва

 

№

 

347,

 

объ

 

ис-

пытаніяхъ

 

студентовъ

 

духовныхъ

 

семи

 

на

 

рі

 

и.

 

ищу-

щихь

 

учительскихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

ВЕЛИЧЕСтва,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

31

 

января

сего

 

года

 

за

 

Л»

 

80,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

№
38,

 

съ

 

заключѳніемъ

 

Комитета,

 

по

 

возбужденнымъ
правленіѳмъ

 

одной

 

духовной

 

сѳминаріи

 

вопросамъ

 

о

томъ:

 

1)

 

какимъ

 

способомъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

дол-

жны

 

производиться

 

испытанія

 

студентовъ

 

духовныхъ

семинарій,

 

ищущихъ

 

учительскихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ:

 

посредствомъ

  

ли

  

пробныхъ

  

уро-
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еовъ,

 

или

 

другимъ

 

какимъ-либо

 

способомъ;

 

2)

 

всѣхъ

ли

 

студѳнтовъ

 

сѳминаріи,

 

ищущихъ

 

означѳнныхъ

должностей,

 

слѣдуетъ

 

подвергать

 

испытаніямъ,

 

или

только

 

тѣхъ,

 

которые

 

нешвѣстны

 

семинарскому

 

прав-

ленію,

 

и

 

3)

 

если

 

необходизю

 

назначать

 

испытанія,

 

то

можетъ

 

ли

 

семинарское

 

правленіе

 

просить

 

училищное

правленіѳ

 

о

 

производствѣ

 

испытанія

 

тѣмъ

 

лицамъ,

который

 

живутъ

 

вблизи

 

отъ

 

сего

 

училища,

 

но

 

далеко

отъ

 

мѣстной

 

семинаріи?

 

По

 

разсмотрѣніи

 

означенныхъ

вопросовъ,

 

Учебный

 

Комитета

 

пришелъ

 

къелѣдующе-

му

 

заключенію:

 

примѣчаніе

 

къ

 

§

 

91

 

Высочайше

 

утвер-

ждѳннаго

 

22

 

августа

 

1884

 

г.

 

устава

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

предоставляѳтъ

 

правленіямъ

 

семинаріи

 

право

 

ре-

комендовать

 

на

 

учитѳльскія

 

должности

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

только

 

студентовъ

 

духовныхъ

 

сѳминарій,

 

а,

§

 

103

 

п.

 

9

 

устава

 

духовныхъ

 

семинарій

 

вмѣняетъ

сѳминарскимъ

 

правленіямъ

 

въ

 

обязанность

 

назначать

таковымъ

 

лицамъ

 

испытанія.

 

Что

 

же

 

касается

 

того,

могутъ

 

ли

 

таковыя

 

лица

 

въ

 

какихъ-либо

 

случаяхъ

подвергаться

 

испытаніямъ

 

въ

 

правленіяхъ

 

духовныхъ

училищъ,

 

а

 

затѣмъ

 

могутъ

 

ли

 

училищныя

 

правленія
давать

 

таковымъ

 

лицамъ

 

свои

 

рекомендаціи,

 

или

представлять

 

сихъ

 

лицъ

 

преосвященному

 

для

 

утвѳрж-

денія

 

въ

 

должностяхъ,

 

то

 

о

 

сѳмъ

 

въ

 

уставахъ

 

духов-

ныхъ

 

семинаріи

 

и

 

училищъ

 

не

 

говорится.

 

Отсюда
слѣдуетъ

 

заключить,

 

что

 

избраніѳ

 

учителей

 

не

 

принад-

лежите

 

къ

 

дѣламъ

 

училищныхъ

 

лравленій.

 

Какія
цснытанія

 

назначаются

 

правленіями

 

семинарій

 

лицамъ,
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обращающимся

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

просьбами

 

объ

 

опредѣленіи

на

 

прѳподавательскія

 

должности

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ,

 

въ

 

уставѣ

 

также

 

не

 

разъяснено.

 

Между

 

тѣмъ

§

 

61-мъ

 

устава

 

духовныхъ

 

училищъ

 

не

 

возбраняется
правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

прямо,

 

бѳзъ

особенныхъ

 

испытаній,

 

рекомендовать

 

на

 

учитѳльскія

должности

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

при

 

недостаткѣ

лицъ

 

съ

 

академическимъ

 

образованіѳмъ,

 

студентовъ

семинарій.

 

Отсюда

 

можно

 

вывесть

 

то

 

заключеніе,

 

что

испытаніе

 

лицъ

 

ищущихъ

 

преподавательскихъ

 

долж-

ностей

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

изъ

 

студентовъ

семинарій,

 

не

 

составляетъ

 

непремѣннаго

 

условія

 

для

рекомендаціи

 

ихъ

 

со

 

стороны

 

семинарскихъ

 

правлѳній,

но

 

что

 

правленія

 

семинарій

 

могутъ

 

и

 

прямо

 

рекомен-

довать

 

пхъ

 

безъ

 

испытаній,

 

если

 

таковы

 

я

 

лица

вполнѣ

 

пзвѣстны

 

пмъ

 

по

 

своей

 

способности

 

къ

 

дѣлу

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

училищахъ

 

и

 

по

 

свопмъ

 

добрымъ
нравственнымъ

 

вачествамъ.

 

Такое

 

толкованіе

 

вышепри-

веденныхъ

 

параграфовъ

 

оправдывается

 

и

 

существомъ

дѣла.

 

Шестилѣтнее

 

пребываніе

 

въ

 

семинаріи

 

воспитан-

ника,

 

кенечно,

 

представляетъ

 

для

 

бывшихъ

 

его

наставниковъ

 

и

 

начальства

 

больше

 

данныхъ

 

для

 

ре-

комендаціи

 

его,

 

чѣмъ

 

испытаніе

 

посредотвомъ

 

нѣсколь-

кихъ

 

пробныхъ

 

уроковъ.

 

На

 

основаніи

 

всего

 

вышѳизло-

жѳннаго,

 

Учебный

 

Еомитетъ,

 

въ

 

разрѣшѳніѳ

 

вопросовъ

возбужденныхъ

 

правлѳніемъ

 

одной

 

семинаріи,

 

полагаетъ

разъяснить

 

ему,

 

что

 

1)

 

испытанія

 

ищущихъ

 

преподава-

тельскихъ

   

должностей

  

въ

   

духовныхъ

   

училищахъ
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могутъ

 

быть

 

назначаемы

 

только

 

тѣмъ

 

изъ

 

соискателей,
которые

 

невполнѣ

 

извѣстны

 

правлѳнію

 

сѳминаріи,

или

 

когда

 

является

 

нѣсколько

 

соискателей,

 

равныхъ

по

 

достоинству,

 

относптельно

 

которыхъ

 

возникаетъ

сомнѣніе,

 

кому

 

отдать

 

преимущество;

 

что

 

же

 

касается

лицъ,

 

вполнѣ

 

иЗвѣстныхъ

 

въ

 

указанныхъ

 

отношеніяхъ
семинарскимъ

 

правленіямъ,

 

то

 

таковыя

 

могутъ

 

быть
рекомендуемы

 

сими

 

послѣдними

 

и

 

безъ

 

особыхъ

 

испы-

таній,

 

и

 

2)

 

если

 

бы

 

правленіе

 

сѳминаріи

 

признало

нужнымъ

 

подвергнуть

 

кого-либо

 

пзъ

 

ищущихъ

 

учитель-

ской

 

должности

 

въ

 

училищѣ

 

испытанію,

 

согласно

 

§

103

 

п.

 

9

 

устава

 

семинарій,

 

то

 

таковое

 

испытаніе
должно

 

производиться

 

непрѳмѣнно

 

въ

 

правленіи

 

се-

минаріи,

 

отъ

 

котораго

 

зависитъ

 

опредѣлпть

 

и

 

самый
способъ

 

испытанія

 

(напр

 

педагогическая

 

бесѣда

 

о

предметѣ— colloquium,

 

представ леніе

 

программы

 

прено-

даванія

 

предмета,

 

письменное

 

изложеніе

 

урока,

 

по

назначенію

 

правлѳнія,

 

пробные

 

уроки

 

и

 

т.

 

п.).

 

Тако-
вое

 

заключеніе,

 

въ

 

случаѣ

 

утвержденія

 

онагоСвятѣй-

шимъ

 

Синодомъ,

 

Учебный

 

Еомитѳтъ

 

полагалъ

 

бы
сообщить,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

 

правлѳніямъ

всѣхъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

чрезъ

напечатаніе

 

въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ.

 

Приказали:
Заключеніѳ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

объявленія

 

о

 

сѳмъ,

 

къ

 

руководству

 

и

 

исполненію

правленіямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

сооб-
щить,

 

циркулярно,

 

чрезъ

 

« Церковный

 

Вѣстникъ »
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Отъ

 

25-28

 

февраля

 

1885

 

года

 

»а

 

№

 

366,

 

объ

  

отмѣнѣ

ношенія

   

свѣтскихъ

   

знаковъ

   

отличія

   

духовными

лицами

 

при

 

совѳршеніи

 

богослуэкѳнія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорского

 

Велпчества,

 

Святѣй-

шій

 

Правите льствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложѳніѳ

г.

 

синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

23

 

сего

 

Февра-

ля,

 

за

 

J6

 

843,

 

коимъ

 

объявляетъ

 

Овятѣйшему

 

Синоду,
для

 

зависящихъ

 

распоряжѳній,

 

о

 

томъ

 

что

 

Государь
Императоръ,

 

.

 

пмѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

существующій

 

обычай
носить

 

жалуемые

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

ордена,

 

медали

и

 

прочіе

 

свѣтскіѳ

 

знаки

 

отличія

 

при

 

отправлѳніи

 

бого-
елуженія

 

и

 

надѣвать

 

оные

 

поверхъ

 

священныхъ

 

обла-
ченій,— не

 

находя

 

основанія

 

въ

 

уставахъ

 

ордѳновъ,-^-не

представляется

 

соотвѣтствующимъ

 

священнодѣйствію

въ

 

лицѣ

 

совѳршающихъ

 

оное,

 

въ

 

23-й

 

день

 

сего

Февраля,

 

Высочайше

 

повѳлѣть

 

изволилъ:

 

отмѣнить

 

по-

шете

 

свѣтскихъ

 

знаковъ

 

отличія

 

духовными

 

лицами

при

 

совѳршѳніи

 

богослуженія

 

въ

 

священномъ

 

облачѳніи-

Исключеніе

 

изъ

 

сего

 

правила

 

допускается

 

примѣнитель-

но

 

къ

 

373

 

ст.

 

Учрежд.

 

орд.,

 

лишь

 

для

 

знаковъ

 

ордена

св.

 

великомученика

 

Георгія,

 

напер

 

сныхъ

 

крестовъ

 

на

георгіевской

 

лентѣ,

 

жалуемыхъ

 

за

 

военное

 

время,

 

и

для

 

таковыхъ

 

же

 

крестовъ,

 

пожалованныхъ

 

въ

 

память

войны

 

1853—1856

 

гг.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъяснен-

номъ

 

ВысочАйшЕмъ

 

повѳлѣніи,

 

для

 

зависящихъ

 

рас-

поряжений

 

и

 

исполнѳнія,

 

дать

 

знать

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству,

 

циркулярно,

 

чрезъ

  

„Церковный

 

Вѣстникъ",
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Отъ

 

12—17

 

февраля

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

229,

 

объ

 

учрѳзкдѳ-

ніи

   

екатеринбургской

 

епархіи

 

и

 

о

  

назначеніи

  

зъ

оную

 

ѳпархіальнаго

 

архіерея.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

ВЕДИЧЕСтва,

 

Овятѣй-

шій

 

Правитѳльствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

Высочайше

утвержденный

 

всѳподданнѣйшій

 

докладъ

 

Овятѣйшаго

Синода,

 

объ

 

учреждены

 

екатеринбургской

 

ѳпархіи

 

и

 

о

назначѳніи

 

въ

 

оную

 

епархіальнаго

 

архіерея,

 

слѣдую-

щаго

 

содѳржанія:

 

По

 

обширности

 

пермской

 

епархіи

 

и

по

 

значительной

 

въ

 

ней

 

численности

 

православнаго

 

на-

сѳленія,

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

п

 

служащаго

 

при

 

нихъ

 

ду-

ховенства

 

неизбѣжно

 

встрѣчаются

 

болыпія

 

неудобства

и

 

затрудненія

 

въ

 

управлѳніп

 

зауральскою

 

частію

 

перм-

ской

 

епархіи,

 

особлпво

 

же

 

въ

 

бдагоуспѣшномъ

 

тѳчѳ-

ніи

 

дѣдъ,

 

касающихся

 

священнослужителей,

 

благоус-
тройства

 

приходовъ

 

и

 

мѣропріятій

 

противъ

 

раскола.

Для

 

устранѳнія

 

таковыхъ

 

неудобствъ

 

и

 

затруднѳній

Синодъ

 

полагаетъ:

 

Взамѣнъ

 

существующего

 

нынѣ

 

въ

нѳрмской

 

епархіп

 

впкаріатства

 

образовать

 

особую

 

са-

мостоятельную

 

екатеринбургскую

 

епархію

 

съ

 

архіерѳй-

скою

 

каѳѳдрою

 

въ

 

городѣ

 

Екатеринбургѣ

 

на

 

слѣдую-

щихъ

 

основаніяхъ:

 

1)

 

въ

 

составь

 

вновь

 

обращенной

екатеринбургской

 

епархіп

 

включить

 

находящееся

 

за

Уральскими

 

горами

 

въ

 

Азіи

 

всѣ

 

уѣзды

 

пермской

 

enap-

хіи,

 

а

 

именно:

 

екатѳринбургскій,

 

ирбитскій,

 

вѳрхотур-

скій,

 

камышловскш

 

и

 

шадринскій;

 

2)

 

ѳпархіадьному

архіѳрею

 

сей

 

енархіи

 

именоваться

 

епископомъ

 

екатѳ-

ринбургскимъ

 

и

 

прбитскимъ

 

и

 

мѣстопребываніе

 

имѣть
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въ

 

городѣ

 

Екатеринбургѣ

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

помѣщѳніи,

въ

 

которомъ

 

нынѣ

 

пребываѳтъ

 

викарій

 

пѳрмскій;

 

3)

содѳржаніѳ

 

екатеринбургская

 

архіѳрея,

 

его

 

свиты,

 

ар-

хіерѳйскаго

 

дома,

 

каѳѳдральнаго

 

собора

 

п

 

екатерин-

бургской

 

духовной

 

конспсторіи

 

определить

 

штатами,

которые

 

имѣютъ

 

быть

 

внесены

 

на

 

утвержденіе

 

особо,
въ

 

установлѳнномъ

 

для

 

сего

 

порядкѣ;

 

4)

 

съ

 

открытіѳмъ

екатеринбургской

 

духовной

 

консисторіи

 

существующее

въ

 

Екатеринбурге

 

духовное

 

правлѳніе

 

закрыть

 

и

 

дѣла

онаго

 

передать

 

въ

 

конспсторію,

 

и

 

5)

 

за

 

отчисдѳніѳмъ

города

 

Верхотурска

 

во

 

вновь

 

учреждаемую

 

епархію,
титулъ

 

пѳрмскаго

 

архіѳрея,

 

именующагося,

 

нынѣ

 

перм-

скимъ

 

и

 

вѳрхотурскимъ,

 

измѣнить,

 

и

 

именовать

 

его

епископомъ

 

пѳрмскимъ

 

и

 

соликамскимъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

симъ

 

Синодъ

 

призяаѳтъ

 

полезнымъ

 

назначить

 

ѳпар-

хіальнымъ

 

архіереемъ

 

во

 

вновь

 

учреждаемую

 

екате-

ринбургскую

 

епархію

 

викарія

 

пермской

 

епархіи

 

епи-

скопа

 

Наѳанапла.

 

Всеподданнѣйше

 

повергая

 

на

 

Вы-

сочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

благовоззрѣ-

ніе

 

таковыя

 

прѳдположенія

 

свои,

 

Синодъ

 

испрашивалъ

на

 

оныя

 

Всемилостивѣйшаго

 

Его

 

Величества

 

сопзволѳ-

нія.

 

На

 

докладѣ

 

семь

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

въ

 

29

 

день

 

января

 

1885

 

года

 

благоугодно

 

было

 

собствен-
норучно

 

начертать:

 

„Быть

 

по

 

сему".

 

Приказали.
Для

 

ирипѳчатайія

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

 

объ

 

изъяснѳн-

номъ

 

Высочайше

 

утверждѳнномъ

 

докладѣ

 

Святѣйшаго

Синода,

 

относительно

 

учреждепія

 

екатеринбургской
епархіи

 

и

 

назначенія

 

въ

 

оную

 

епархіальнаго

 

архіерея,

сообщить

 

редащіи

 

„Церковнаго

 

Вѣстника".
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Отъ

 

19-28

 

февраля

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

308,

 

о

 

закрытіи
присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

правосл

 

духовенства

 

и

 

иамѣ-

неніи

 

нѣкоторыхъ

 

постановленій

 

касательно

 

устрой-
ства

   

цѳрковныхъ

 

приходовъ

  

и

   

состава

   

причтовъ.

По

 

указу

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

1)

 

предложеніѳ

г.

 

синодадьнаго

 

Обѳръ-Прокурора,

 

отъ

 

17-го

 

февраля
1885

 

г.

 

за

 

1°.

 

719,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Государь

Императоръ,

 

по

 

всѳподданнѣйшѳму

 

докладу

 

опредѣленія

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

21-го

 

декабря— 25-го

 

января.

1884—85

 

года,

 

въ

 

16-й

 

день-

 

текущаго

 

февраля,

Высочайше

 

сопзволилъ:

 

а)

 

на

 

закрытіе

 

Высочайше
учрежденнаго

 

28-го

 

іюня

 

1862

 

года

 

присутствія

 

по

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

н

 

б)

 

на

 

приведете

въ

 

дѣйствіе

 

изложенныхъ

 

въ

 

томъ

 

опрѳдѣленіи

 

прѳд-

положеній

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

измѣненіи

 

нѣкото-

рыхъ

 

постановденій

 

касательно

 

устройства

 

цѳрков-

ныхъ

 

приходовъ

 

п

 

состава

 

причтовъ,

 

и

 

2)

 

справку,

по

 

коей

 

оказалось:

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

21-го

 

декабря—
25-го

 

января

 

1884—85

 

года

 

опрѳдѣлилъ:

 

I

 

Установить

на

 

будущее

 

время

 

нижѳсдѣдующія

 

правила

 

о

 

составѣ

приходовъ

 

и

 

причтовъ:

 

1)Епархіальнымъпреосвящен*
нымъ

 

предоставляется

 

возстановлять

 

самостоятельные

принты,

 

по

 

просьбамъ

 

прихожанъ

 

и

 

при

 

наличности

 

до-

статочныхъ

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

срѳдствъ

 

содержа-

нія,

 

при

 

такихъ

 

церквахъ,

 

которыя,

 

на

 

основаніи

 

иреж-

нихъ

 

штатовъ

 

пли

 

особыхъ

 

разрѣшѳній

 

Сватѣйшаго

Синода,

 

были

 

приходскими,

 

а

 

по

 

новымъ

  

штатнымъ
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росписаніямъ,

 

составленнымъ

 

на

 

основаніи

 

Высочайше
утвѳрждѳннаго

 

16-го

 

апрѣля

 

1869

 

г.

 

постановлѳнія

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

правосл авнаго

 

духовенства,

вошли

 

въ

 

составь

 

другихъ

 

приходовъ,

 

безъ

 

назначенія

къ

 

нимъ

 

особыхъ

 

причтовъ;

 

причемъ

 

на

 

учрѳжденіѳ

новыхъ

 

причтовъ

 

во

 

вновь,

 

открываемыхъ

 

приходахъ

и

 

на

 

всякое

 

пзмѣненіе

 

въ

 

штатномъ

 

составѣ

 

существую-

щихъ

 

причтовъ

 

епархіальные

 

преосвященные

 

и

 

впредь

имѣютъ

 

испрашивать

 

разрѣшеніе

 

Святѣйшаго

 

Гинода.
2)

 

Всѣ

 

приходскія

 

церкви,

 

вошодшія

 

по

 

новымъ

 

штат-

нымъ

 

росписаніямъ

 

въ

 

составь

 

соеднненныхъ

 

прихо-

довъ,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

при

 

нихъ,

 

пли

 

съ

 

назначѳніемъ

 

къ

нимъ

 

вновь,

 

особыхъ

 

священниковъ

 

и

 

причетниковъ,

выдѣливъ

 

съ

 

ихъ

 

прихожанами

 

изъ

 

состава

 

соедннен-

ныхъ

 

приходовъ,

 

признать

 

самостоятельными,

 

очемъ

и

 

предоставить

 

мѣстнымъ

 

преосвященнымъ

 

сдѣлать

надлежащее

 

распоряженіѳ.

 

3)

 

Съ

 

прпзнаніѳмъ

 

всѣхъ

церквей,

 

имѣющпхъ

 

свои

 

принты,

 

самостоятельными,

раздѣленіѳ

 

священниковъ

 

на

 

настоятелей

 

п

 

помощ-

никовъ

 

настоятеля

 

отмѣпить.

 

4)

 

Отмѣнивъ

 

также

раздѣленіѳ

 

причетниковъ

 

на

 

псаломщиковъ

 

и

 

исправля-

ющихъ

 

должность

 

псаломщика,

 

предоставить

 

всѣмъ

состоящимъ

 

при

 

цѳрквахъ

 

причетникамъ

 

званіѳ

 

пса-

ломщика.

 

5)

 

Во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ,

 

за

 

исключеніемъ

западныхъ

 

п

 

закавказкихъ,

 

церковные

 

принты

 

въ

приходахъ,

 

имѣющихъ

 

менѣѳ

 

700

 

душъ

 

мужскаго

пола,

 

состоять

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

а

 

въ

приходахъ,

 

имѣющихъ

 

болѣе

 

700

 

душъ— изъ

 

священ-
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ника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика.

 

Въ

 

городахъ,

 

а

 

равно

и

 

въ

 

сѳлахъ,

 

при

 

существовании

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

средствъ

 

къ

 

обезпѳченію

 

духовенства,

 

преосвященнымъ

предоставляется

 

назначать

 

діаконовъ

 

и

 

при

 

меныпемъ

числѣ

 

нрихожанъ,

 

6)

 

Если

 

при

 

приходской

 

церкви

состоять

 

два

 

священника

 

или

 

болѣе,

 

то

 

въ

 

составь

причта

 

входятъ

 

діаконъ

 

и

 

псаломщики,

 

соотвѣтственно

съ

   

числомъ

 

священниковъ,

 

по

   

одному

  

на

 

каждаго.

7)

    

Въ

 

случаѣ

 

неимѣнія

 

въ

 

епархіи

 

кандидатовъ

для

 

замѣщѳнія

 

свободныхъ

 

священническихъ

 

мѣстъ

 

изъ

окончившихъ

 

въ

 

семинаріи

 

полный

 

курсъ

 

богословскихъ

наукъ,

 

предоставить

 

преосвященнымъ

 

рукополагать

 

во

священники

 

лицъ,

 

кои,

 

по

 

научному

 

образованію,

 

без-
укоризненной

 

нравственности

 

и

 

знанію

 

чина

 

богослуже-
нія,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

трѳбованіямъ

 

сего

 

сана.

8)

    

Въ

 

діаконскій

 

санъ

 

могутъ

 

быть

 

посвящаемы

воспитанники

 

семинарін

 

по

 

окончаніи

 

ими

 

курса,

 

а

равно

 

и

 

такія

 

лица,

 

кои,

 

по

 

своимъ

 

нравственнымъ

качествамъ

 

и

 

познаніямъ,

 

будутъ

 

признаны

 

епархіаль-
нымъ

 

преосвященнымъ

 

достойными

 

посвященія

 

въ

сей

 

санъ.

 

Прохожденіе

 

діаконскаго

 

служенія,

 

будучи

естѳетвѳннымъ

 

подготовлѳніѳмъ

 

къ

 

священству,

 

соеди-

няется,

 

по

 

возможности,

 

съ

 

обзанностями

 

законоучителя

и

 

учителя

 

въ

 

начальных^

 

школахъ.

 

9)

 

На

 

должность

псаломщика,

 

при

 

недостаткѣ

 

въ

 

лицахъ,

 

окончившихъ

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

сѳминаріяхъ,

 

епархіальнымъ

преосвященнымъ

 

предоставляется

 

назначать

 

лицъ

безукоризнѳннаго

 

новедѳнія,

 

твердыхъ

 

въ

 

знаніи

 

цер-
2
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ковнаго

 

устава

 

и

 

искусныхъ

 

въ

 

чтѳніи

 

и

 

пѣніи

 

цѳр-

ковномъ.

 

10)

 

Впредь

 

до

 

пересмотра

 

правилъ

 

штатнаго

содѳржанія

 

духовенства,

 

получаемое

 

нынѣ

 

членами

причтовъ

 

жалованье

 

производить

 

имъ

 

и

 

прѳемникамъ

ихъ

 

на

 

сущѳствующѳмъ

 

основаніи,

 

въ

 

нынѣ

 

получаѳ-

мыхъ

 

ими

 

размѣрахъ,

 

а

 

о

 

распредѣлѳніи

 

окладовъ,

освобождающихся

 

въ

 

случаѣ

 

закрытія

 

цѣдыхъ

 

прич-

товъ,

 

или

 

отдѣльныхъ

 

вакансій

 

въ

 

ихъ

 

составѣ,

 

предста-

влять

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Святѣйшаго

 

Синода.

 

II.

Предоставить

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

повер-

гнуть

 

вновь

 

составленныя

 

правила

  

на

  

Высочайшее
ЕГО

 

ЖМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ВОЗЗрѢнІѲ

 

И

 

уТВѲрЖДѲ-

ніе

 

и

 

испросить

 

Высочайшее

 

соизволеніе

 

назакрытіѳ

учреждѳннаго

 

28-го

 

іюня

 

1862

 

года

 

присутствія

 

по

дѣламъ

 

православнаго

 

духовенства

 

съ

 

передачею

 

дѣдъ

сего

 

присутствія

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

на

 

введѳніѳ

въ

 

дѣйствіѳ

 

означенныхъ

 

правилъ

 

и

 

отмѣну,

 

въ

соотвѣтствіе

 

съ

 

симъ,

 

нижеслѣдующихъ

 

постановлен]!:

а)

 

примѣчанія

 

къ

 

81

 

статьѣ

 

Устава

 

духовныхъ

 

кон-

систорій,

 

и

 

б)

 

заключающихся

 

въ

 

Высочайше

 

утвѳрж-

дѳнныхъ

 

журналахъ

 

присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

православ-

наго

 

духовенства:— отъ'С

 

16-го

 

апрѣля

 

1869

 

года

 

статей:
I,

 

II

 

пунктовъ

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

7,

 

III

 

и

 

IY

 

пунктовъ

 

1,

 

2,

3

 

и

 

5;— отъ

 

20-го

 

марта

 

1871

 

года

 

статей:

 

I,

 

II,

 

III,
Y

 

и

 

YII;— отъ

 

24-го

 

марта

 

1873

 

года

 

§

 

19

 

приложе-

нія;— отъ

 

7-го

 

апрѣля

 

1873

 

года

 

статей:

 

I,

 

III,

 

IV,
пунктовъ

 

1,

 

2

 

и

 

3,

 

YII;— отъ

 

27-го

 

декабря

 

1875

 

года

статей:

 

II,

 

III

 

и

  

YII

 

пункта

   

1;-

 

отъ

  

17-го

 

января
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1876

 

года

 

статей:

 

I,

 

III,

 

пунктовъ

 

1,

 

2

 

и

 

3,

 

ж

 

Y;—
отъ

 

24-го

 

апрѣля

 

1876

 

года

 

статьи

 

I

 

и

 

отъ

 

2-го

апрѣля

 

1877

 

года

 

статей:

 

I,

 

II

 

до

 

пункта

 

б)

 

III,
IT

 

и

 

Т.

 

Приказали:

 

Объ

 

пзъясненномъ

 

Высочайше

утвержденяомь

 

опредѣіеніи

 

Овятѣйшаго

 

Синода,

 

для

надлѳжащихъ

 

по

 

оному

 

распоряжѳній

 

п

 

псполнѳнія,

дать

 

знать

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвящѳннымъ

печатными

 

указами,

 

пояснивъ

 

въ

 

оныхъ,

 

что

 

при

распрѳдѣленіи

 

доходовъ

 

между

 

членами

 

причта

 

соблю-
даются

 

по

 

прежнему

 

Высочайше

 

утвѳржденныя

 

24-го

марта

 

1873

 

года

 

правила,

 

за

 

исключѳніемъ

 

изложен-

наго

 

въ

 

сихъ

 

правилахъ

 

§

 

19,

 

причемъ

 

относительно

раздѣла

 

собственно

 

кружечныхъ

 

доходовъ

 

между

 

чле-

нами

 

причта

 

должно

 

быть

 

принято

 

на

 

будущее

 

время

слѣдующее

 

положеніе:

 

При

 

составѣ

 

причта

 

изъдвухъ

члѳновъ— священника

 

и

 

псаломщика,

 

первый

 

изъ

доходнаго

 

рубля

 

получаетъ

 

75

 

к.,

 

а

 

послѣдній

25

 

к.

 

При

 

трехчлѳнномъ

 

составѣ

 

причта

 

священ-

никъ

 

получаетъ

 

50

 

к.,

 

діаконъ

 

33 Уз

 

к.,

 

псалом-

щикъ

 

16 2/з

 

к.

 

При

 

пятичленномъ

 

составѣ

 

каждый

 

свя-

щѳнникъ

 

получаетъ

 

по

 

60

 

к.

 

нзъ

 

доходнаго

 

рубля,

 

діа-

конъ

 

по

 

20

 

к.

 

язъ

 

каждой

 

кружки,

 

и

 

каждый

 

псалом-

щикъ

 

по

 

20

 

к.

 

При

 

семичлѳнномъ

 

составѣ

 

священникъ

получаетъ

 

64 2 А

 

к.,

 

діаконъ

 

по

 

14 2А

 

к.

 

изъ

 

каждой
кружки,

 

псаломщикъ

 

21 3А

 

к.

 

При

 

девятичленномъсо-

ставѣ

 

священникъ

 

получаетъ

 

66 6/э

 

к.,

 

діаконъ

 

по

 

11

 

V»

 

к.

изъ

 

каждой

 

кружки,

 

псаломщикъ

 

22 2/э

 

к.

 

Вмѣстѣ

 

съ

симъ

 

длянапечатаніяобъобозначенномъ

 

Высочайшемъ
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повѳіѣніи

 

во

   

всеобщее

  

евѣдѣніѳ

  

сообщить

  

рѳдакціи

„

 

Цѳрковнаго

 

Вѣстника " .

Отъ

 

12—27

 

февраля

 

1885

  

года,

 

за

 

№

 

228,

 

объ

 

учреж-

деніи

 

при

 

Св.

   

Синодѣ

   

особаго

 

Совѣта

   

для

 

завѣды-

ванія

 

церковноприходскими

 

школами.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правителъствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

прѳдло-

жѳніе

 

г.

 

синодальнаго

 

Обѳръ-Прокурора,

 

отъ

 

24-го

 

ян-

варя

 

1885

 

г.,

 

за

 

J&

 

370,

 

слѣдующаго

 

содѳржанія:

 

Госу-

дарь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣишему

 

докладу

опредѣлѳнія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

19-го

 

декабря—
9-го

 

января

 

1884—85

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ,

въ

 

19

 

день

 

января

 

сего

 

года,

 

на

 

учрѳждѳніѳ

 

при

Святѣйшѳмъ

 

Синодѣ

 

особаго

 

Совѣта

 

для

 

завѣдыванія

церковно-приходскими

 

школами,

 

на

 

изъясненныхъ

 

въ

томъ

 

опрѳдѣленіиоснованіяхъ.

 

Оправка:

 

по

 

Высочайше
утвержденному

 

12-го

 

января

 

1882

 

года

 

положѳнію

комитета

 

министровъ

 

духовному

 

вѣдомству

 

предостав-

лено

 

войти

 

въ

 

разсмотрѣніѳ

 

вопроса

 

объ

 

обезпечѳніи

за

 

православнымъ

 

духовенствомъ

 

надлѳжащаго

 

вліянія
на

 

народное

 

образованіѳ

 

и

 

объ

 

изысканіи

 

источниковъ

для

 

оказанія

 

духовенству

 

необходимой

 

для

 

того

 

под-

держки.

 

По

 

обсужденіи

 

означѳннаго

 

вопроса

 

признано,

что

 

для

 

достиженія

 

изъясненной

 

цѣлж

 

самою

 

важною

мѣрою

 

должно

 

быть

 

прѳдоставленіе

 

православному

духовенству

 

большей

 

самостоятельности

 

и

 

прѳподаніе

ему

 

болѣѳ

 

опредѣдительныхъ

 

правплъ

 

по

 

устройству
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и

 

завѣдыванію

 

церковно-приходскими

 

школами

 

и

другими

 

начальными

 

народными

 

училищами,

 

откры-

ваемыми

 

духовенствомъ,

 

и

 

что

 

лишь

 

при

 

благопріят-
номъ

 

осуществлѳніи

 

этой

 

главной

 

мѣры

 

можно

 

будѳтъ,

сообразуясь

 

съ

 

разрѣшеніемъ

 

оной,

 

войти

 

въ

 

даль-

нѣйшія

 

соображѳнія

 

о

 

мѣропріятіяхъ

 

по

 

означенному

вопросу.

 

Составлѳнныя

 

на

 

семъ

 

основаніи

 

Синодомъ
правила

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

удостоены

Высочайшаго

 

утвержденія

 

въ

 

13

 

деньіюня

 

1884

 

года

и

 

предложены

 

при

 

указѣ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

12-го
іюля

 

1884

 

г.,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

надлежащему

 

исполне-

нію

 

во

 

всей

 

Имперіи,

 

за

 

исключеніѳмъ

 

епархіи

 

рижской
и

 

вѳликаго

 

княжества

 

финляндскаго.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

представляется

 

.необходимость

 

приступить

 

къ

 

раз-

смотрѣнію

 

другихъ

 

предположен]!,

 

имѣющихъ

 

цѣлію

упрочить

 

надлежащее

 

вліяніѳ

 

православнаго

 

духовен-

ства

 

на

 

народное

 

образованіе.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

по

силѣ

 

вновь

 

пзданныхъ

 

правилъ

 

о

 

лерковно-приход-

скихъ

 

школахъ,

 

возлагающихъ

 

на

 

Святѣйшій

 

Синодъ
высшее

 

завѣдываніѳ

 

спмп

 

школами,

 

па

 

разсмотрѣніе

Овятѣйшаго

 

Синода

 

имѣютъ

 

поступать

 

всѣ

 

тѣ

 

прѳд-

ставленія

 

и

 

прѳдположенія

 

епархіальныхъ

 

управлѳній,

относящаяся

 

до

 

означенныхъ

 

училищъ,

 

по

 

коимъ,

 

на

основаніп

 

означенныхъ

 

правилъ,

 

требуется

 

рѣшѳніе

Святѣйшаго

 

Синода,

 

а

 

также

 

вопросы

 

и

 

заявлѳнія,

вонзикающіе

 

въ

 

епархіяхъ

 

по

 

случаю

 

ввѳдѳнія

 

сихъ

правилъ,

 

каковы

 

преимущественно

 

предположѳнія

 

и

вопросы

 

о

 

программах

 

ъ

 

лреподаванія,

 

объ

 

учебни-
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кахъ

 

и

 

вообще

 

книгахъ

 

для

 

школъ,

 

о

 

распрѳдѣленіи

пособій

 

изъ

 

суммъ,

 

состояшихъ

 

въ

 

распоряженіи

 

Святѣй-

шаго

 

Синода,

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

и

 

принимая

 

во

вниманіе

 

особлпвую

 

важность

 

въ

 

настоящее

 

время

какъ

 

наиболѣе

 

удовлетворите льнаго

 

рѣшеяія

 

общаго
вопроса

 

объ

 

упроченіи

 

надлѳжащго

 

вліянія

 

правос-

лавнаго

 

духовенства

 

на

 

народное

 

образованіе,

 

такъ

 

и

въ

 

частности

 

найду

 

чшаго

 

по

 

возможности

 

устройства
церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

правленія

 

оными»

Святѣйшій

 

Сиподъ

 

прпзналъ

 

подезнымъ

 

для

 

дальнѣи-

шей

 

разработки

 

означеннаго

 

вопроса,

 

а

 

равно

 

для

завѣдыванія

 

названными

 

школами

 

учредить

 

при

Святѣйшѳмъ

 

Синодѣ

 

особый

 

Совѣтъ

 

подъ

 

прѳдсѣдатѳдь-

ствомъ

 

одного

 

изъ

 

присутствующихъ

 

въ

 

Святѣйщѳмъ

Синодѣ

 

архіереевъ,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

синодальному

Оберъ-Прокурору,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

прѳдсѣдатѳлемъ

Совѣта,

 

избрать

 

помощника

 

предсѣдателя

 

для

 

замѣще-

нія

 

его

 

на

 

случай

 

отсутствія,

 

и

 

назначить

 

четырѳхъ

членовъ

 

изъ

 

лицъ,

 

близко

 

знакомыхъ

 

съ

 

подожѳніемъ

народнаго

 

образованія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

предметы

вѣдѣнія

 

и

 

занятій

 

Совѣта

 

были

 

точно

 

определены

 

въ

особой

 

инструкціи,

 

имѣющей

 

быть

 

преподанною

 

сему

Совѣту

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода;

 

переписку

 

же

 

по

 

дѣламъ

Совѣта

 

возложить

 

на

 

состоящее

 

при

 

синодальной

канцеляріи

 

дѣлопроизводство

 

по

 

цѳрковно-приходскимъ

школамъ.

 

Въ

 

осуществленіе

 

таковыхъ

 

предположеній

Святѣйшій

 

Синодъ

 

19-го

 

декабря— 9-го

 

января

 

1884—
85

 

года

 

опредѣлилъ:

 

предоставить

 

г.

  

синодальному
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Оберъ

 

Прокурору

 

повергнуть

 

означенныя

 

прѳдполо-

женія

 

Синода

 

на

 

Высочайшее

 

Его

 

Жмператорскаго
Величества

 

благовоззрѣніе

 

и

 

утвѳрждѳніѳ.

 

Прика-
зали:

 

Для

 

напѳчатанія

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіѳ

 

объ
изъяснѳнномъ

 

Высочайшемъ

 

соизволѳніи

 

на

 

учреждѳніе

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

особаго

 

Совѣта

 

для

 

завѣдыванія

церковно-приходскими

 

школами

 

сообщить

 

редакціи

„Цѳрковнаго

 

Вѣстника".

Отъ

 

28-го

 

ноября— 12-го

 

декабря

 

1884

 

года,

 

за

 

№

 

2584,
о

 

книгѣ

 

Д.

 

Гортова

 

«Методическое

 

руководство

 

обу-

ченія

 

письму»,

  

съ

   

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета

при

 

Св.

 

Синодѣ,

По

 

указу

 

Его

 

Императорсеаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуророиъ,

 

отъ

23-го

 

минувшаго

 

ноября

 

за

 

№

 

912,

 

журналъ

 

Учебнаго
Комитета,

 

$°

 

432,

 

съ

 

закдюченіемъ

 

Комитета,

 

по

 

про-

шен]

 

ю

 

преподавателя

 

елабужскаго

 

реальнаго

 

училища,

надворнаго

 

совѣтника

 

Александра

 

Гортова

 

объ

 

одоб-
рены

 

для

 

употребленія

 

въ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

въ

 

женскихъ

 

ѳпархіальныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качествѣ

пособія

 

по

 

чистописанію,

 

составленной

 

имъ

 

книги,

подъ

 

названіемъ:

 

«Методическое

 

руководствво

 

обучѳнія

письму.

 

Пособіе

 

для

 

учителей,

 

какъ

 

среднихъ,

 

такъ

и

 

низшихъ

 

учѳбныхъ

 

заведеній,

 

родителей

 

и

 

для

самообученія»

 

(Елабуга.

 

1884

 

г.).

 

Учебный

 

Комитетъ
полагаетъ:

 

допустить

 

означенную

 

книгу

  

къ

 

употрѳ-
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бдѳнію

 

въ

 

духовныхъ

 

учидищахъ

 

въ

 

качествѣ

 

по-

собія

 

для

 

учителей

 

чистописанія.

 

Приказали: Заклю-
ченіѳ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія
о

 

кнпгѣ

 

Гортова,

 

по дъ

 

названіемъ;

 

«Методическое

 

руко-

водство

 

обученія

 

письму.

 

Пособіе

 

для

 

учителей,

 

какъ

среднихъ,

 

такъ

 

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

завѳдѳній,

 

ро-

дителей

 

и

 

для

 

самообучѳнія»

 

(Елабуга.

 

1884

 

г.),

 

пра-

вленіямъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

жен-

скихъ

 

училищъ,

 

сообщить,

 

цирку лярно,

 

чрезъ

 

«Цер-
ковный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніѳмъ

 

копіи

 

съ

 

жур-

нала

 

Комитета.

Журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

   

Святіъйшемъ

 

Сжодіь,
за

 

№

 

432,

   

о

 

вьтеозначенной

 

книги

« Трудъ

 

г.

 

Гортова,

 

по

 

полнотѣ

 

содѳржанія,

 

предста-

вляѳтъ

 

собою

 

прекрасное

 

методическое

 

пособіе

 

для

учителей.

 

Авторъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

труда,

 

осно-

вательно

 

изучилъ

 

методику

 

своего

 

предмета

 

и

 

хорошо

ознакомился

 

съ

 

практическими

 

пріемами

 

обученія

чистописанію.

 

Авторъ

 

разсматриваемаго

 

пособія

 

по

письму

 

разъясняетъ

 

необходимость

 

правильнаго

 

поло-

женія

 

тѣла

 

при

 

письмѣ

 

и

 

значѳніе

 

графической

 

сѣт-

ки.

 

Дадѣѳ

 

онъ

 

ирилагаетъ

 

практическія

 

упражненія
для

 

приготовлѳнія

 

къ

 

систематическому

 

курсу

 

и

 

эле-

менты

 

буквъ;

 

затѣмъ

 

идѳтъ

 

самый

 

курсъ

 

письма,

 

въ

строгой

 

постепенности,

 

съ

 

надлежащими

 

объяснѳнія-

ми,

 

по

 

группамъ

 

буквъ.

 

Но

 

образцы

 

письма

 

выпол-

ены

    

дитографіей

   

невполнѣ

 

изящно,

 

мѣстами

 

они
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недостаточно

 

ясны

 

и

 

отчетливы;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

эти

примѣры

 

письма

 

назначаются

 

для

 

учителя

 

а

 

не

 

для

учениковъ,

 

то

 

этотъ

 

недостатокъ

 

не

 

имѣетъ

 

боль-
шего

 

значенія.

 

Совѣты

 

автора

 

вообще

 

правильны

 

н

цѣлѳсообразны.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

письмомъ

 

авторъ

 

указываете

учителямъ

 

на

 

необходимость

 

не

 

опускать

 

изъ

 

виду

 

и

орѳографіго,

 

чѣмъ

 

наши

 

учители

 

чистописанію

 

обыкно-
венно

 

пренебрегают^

 

Главною

 

цѣлію

 

обучѳнія

 

письму

авторъ

 

ставптъ

 

выработку

 

четкаго,

 

скораго,

 

красиваго

и

 

твердаго

 

почерка.

 

Изложеніе

 

книги

 

просто,

 

печать

четкая

 

и

 

вообще

 

книга

 

издана

 

опрятно.

На

 

основаніп

 

вышеизложеннаго

 

Учебный

 

Комитета

полагаѳтъ:

 

допустить

 

означенную

 

книгу

 

къ

 

употреб-
лен]

 

ю

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

для

 

учителей

 

чистописанія.

Отъ

 

4-го— 15-го

 

іюля

 

1884

 

года,

   

за

 

№

 

1415,

   

о

 

книгѣ:

»Къ

 

животворящему

 

Гробу

 

Господню»,

 

съ

 

журнадомъ

Учебнаго

 

при

 

Св.

 

Синоде

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правитѳльствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

пред-

ложенный

 

г.

 

синодальнымъ

 

Обер-Прокуроромъ,

 

отъ

5-го

 

мая

 

1884

 

года,

 

журнадъ

 

Учебнаго

 

при

 

Святѣй-

шѳмъ

 

Синодѣ

 

Комитета,

 

за

 

№

 

149,

 

съ

 

заключевіемъ

о

 

препровожденной

 

исполняющимъ

 

обязанности

 

вице-

прѳдсѣдателя

 

православнаго

 

палестинскаго

 

общества
книгѣ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Къ

 

животворящему

 

Гробу
Господню».

 

Изданіе

 

православнаго

 

палестинскаго,

 

обще-
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ства

 

(С.-Петѳрбургъ,

 

1884

 

г.).

 

Учебный

 

Комитета

 

пола-

гаете

 

одобрить

 

означенную

 

книгу

 

для

 

пріобрѣтѳнія

въ

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

библіотѳки

 

цѳрковныя,

 

а

 

также

 

въ

 

библіотеки

 

город-

скихъ

 

и

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

о

 

чѳмъ

 

увѣдомить

исполняющаго

 

обязанности

 

вицѳ-предсѣдатѳля

 

право-

славнаго

 

палестинскаго

 

общества,

 

равно

 

сообщить

 

учѳно-

ному

 

комитету

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣшенія.

Приказали:

 

Заключеніѳ

 

Учебнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ

 

Комитета

 

о

 

вышеозначенной

 

книгѣ

 

утвердить

и

 

для

 

объявденія

 

о

 

семъ

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

сообщить,

 

съ

 

приложеніемъ

 

выписки

 

изъ

 

журнала

Учебнаго

 

Комитета,

 

цирку ляряо,

 

чрезъ

 

„Церковный
Вѣстникъ».

Журнале

 

Учебнаго

 

Комитета

  

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодіъ,

за

 

J\°

 

149,

 

о

 

вышеозначенной

 

шигіь.

Литература

 

русскихъ

 

паломнивовъ

 

начинается

 

еще

съ

 

XII

 

вѣка,

 

когда

 

игуменъ

 

Даніилъ,

 

«понужѳнъ

мыслію

 

своею

 

инетѳрпѣніемъ»,

 

«хотѣлъвидѣти

 

градъ

Іерусалимъ»

 

и

 

землю

 

обѣтованную.

 

Онъ

 

оставилъ

 

намъ

свое

 

«хоженіѳ»,

 

по

 

простотѣ

 

и

 

правдивости

 

занимающее

одно

 

изъ

 

пѳрвыхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

паломнической

 

литѳратурѣ.

Множество

 

его

 

списковъ

 

(въ

 

послѣднемъ

 

изданіи

 

г.

Веневитинова,

 

1883

 

г.,

 

ихъ

 

исчислено

 

70,

 

но

 

безъ

ошибки

 

можно

 

утверждать,

 

что

 

это

 

еще

 

далеко

 

не

всѣ

 

существующіе)

 

указываете

 

на

 

то,

 

что

 

«хоженіѳ»

пользовалось

 

извѣстностью

 

среди

 

бдагочестивыхъ

 

чита-
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тёлей.

 

Изъ

 

дальнѣйшихъ

 

падомниковъ

 

особенную
распространенность

 

получилъ

 

Трифонъ

 

Коробѳйниковъ,

«посланіѳ»

 

котораго

 

и

 

доселѣ

 

массами

 

расходится

среди

 

православнаго

 

чптающаго

 

люда.

 

Вѳликія

 

имена

Іеру салима,

 

Виѳлеема,

 

Назарета

 

и

 

др.

 

дороги

 

право-

славному

 

сердцу,

 

и

 

русскій

 

просто людинъ,

 

если

 

ему

Господь

 

не

 

судитъ

 

побывать

 

самому

 

въ

 

Святой

 

земдѣ,

съ

 

наслаждоніемъ

 

читаете

 

разсказы

 

объ

 

ней

 

и

 

слушаете

«странииковъ»,

 

ее

 

посѣтившихъ.

 

Отсюда

 

съ

 

одной

стороны,

 

ежегодная

 

масса

 

русскихъ

 

падомниковъ

 

во

св.

 

градѣ,

 

съ

 

другой— распространенность

 

литера-

турныхъ

 

повѣствованій

 

объ

 

нихъ

 

и

 

о

 

св.

 

землѣ

 

вообще.

Къ

 

сожалѣнію,

 

громадное

 

большинство

 

падомничес-

кихъ

 

изданій,

 

особенно

 

недавняго

 

прошлаго,

 

принад-

лежите

 

въ

 

области,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

дубочныхъ
изданій

 

(наприм.

 

Посольство

 

Трифона

 

Коробѳйникова,

изданіе

 

въ

 

русской

 

прѳдѣлкѣ

 

Михайловымъ

 

въ

 

1798

году,

 

пѳрепечатывалось

 

неоднократно

 

и

 

постепенно

ухудшалось

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

послѣднихъ

 

изданіяхъ

Коробейнивову

 

принадлежите

 

только

 

имя,

 

и

 

его

 

путе-

шествіе

 

стало

 

неузнаваѳмымъ).

Православное

 

палестинское

 

общество,

 

поставившее

себѣ,

 

въ

 

числѣ

 

другпхъ

 

задачъ,

 

собирать,

 

разработывать
и

 

распространять

 

въ

 

Россіи

 

свѣдѣнія

 

о

 

святыхъ

 

мѣс-

тахъ

 

Востока,

 

предприняло,

 

во

 

первыхъ,

 

рядъ

 

из-

даній

 

дрѳвнѣйшихъ

 

падомниковъ,

 

начиная

 

съ

 

бордос-
скаго

 

путника

 

(300

 

г.),

 

изданій,

 

имѣющихъ

 

характеръ



—

 

260

 

—

ученый

 

и

 

потому

 

предназначенныхъ

 

для

 

сравнитѳль-

но-нѳбольшаго

 

круга

 

читателей,

 

и

 

во

 

вторыхъ,

 

рядъ

популярныхъ

 

описаній

 

св.

 

земли,

 

предназначенныхъ

для

 

массы

 

народа,

 

и

 

потому

 

изложенныхъ

 

просто

и

 

общедоступно.

 

Рядъ

 

этихъ

 

изданій

 

откры-

вается

  

разсматриваѳмою

 

книжкой.

Требованія,

 

которыя

 

предъявляются

 

подобнаго

 

рода

сочинѳніямъ,

 

состоять

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

предназначен-

ное

 

для

 

народа

 

описаніѳ

 

св.

 

земли

 

должно

 

быть

 

из-

ложено

 

въ

 

формѣ

 

общедоступной,

 

понятной

 

для

 

массы,

должно

 

быть

 

достаточно

 

полно

 

и

 

обстоятельно,

 

имѣть,

въ

 

Гобщемъ,

 

характѳръ

 

аподиктическій,

 

обходя

 

тѣ

спорные

 

вопросы,

 

которыми

 

такъ

 

богата

 

топографія
св.

 

града

 

и

 

Палестины,

 

и,

 

наконѳцъ,

 

должно

 

быть

 

об-

лечено

 

въ

 

форму

 

интересную

 

и

 

удобочитаемую.

 

Само
собою

 

разумѣется,

 

что

 

языкъ

 

книги

 

долженъ

 

быть
понятенъ

 

народу

 

и

 

безъ

 

поддѣдки

 

подъ

 

народный

 

говоръ.

Разсматриваѳмая

 

книжка,

 

въ

 

общѳмъ,

 

удовлетворяете

всѣмъ

 

этимъ

 

трѳбованіямъ:

 

она

 

содержите

 

въ

 

сѳбѣ

разсказъ

 

стараго

 

паломника,

 

посѣтившаго

 

св.

 

мѣста;

паломникъ

 

этотъ— русскій

 

крестьянинъ,

 

съ

 

дѣтства

мѳчтавшій

 

увидѣть

 

Палестину

 

и

 

приведшій

 

свою

 

мечту

въ

 

исполненіе,

 

устроивъ

 

всѣ

 

дѣда

 

на

 

родинѣ.

 

Повѣсть

изложена

 

живо

 

и

 

просто,

 

вполнѣ

 

примѣнительно

 

къ

обстановкѣ

 

и

 

быту

 

русскаго

 

крестьянина;

 

вычурности

и

 

нѳсоотвѣтствій

 

не

 

замѣчаѳтся.

 

Какъ

 

проста

 

и

 

неза-

тѣйдива

 

эта

 

жизнь,

 

такъ

 

-бѳзхитростна

 

и

 

повѣсть,

заключающая,

 

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣѳ,

 

нѣкоторыя

 

страницы,
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во

 

своей

 

простотѣ,

 

трогательный.

 

Описаніѳ

 

св.

 

мѣстъ

сдѣлано

 

весьма

 

обстоятельно

 

ж

 

обличаетъ

 

въ

 

авторѣ

 

-

человѣка

 

яѳ

 

только

 

бывшаго

 

въ

 

Яалестинѣ,

 

но

 

и

изучившаго

 

ее.

 

Эта

 

обстоятельность

 

вѳдѳтъ

 

еъ

 

тому

что

 

въ

 

разсматриваемоЁ

 

книжкѣ

 

читатель

 

находить

хорошее

 

описаніе

 

не

 

только

 

главнѣйпшхъ

 

святынь

Палестины,

 

который

 

посѣщаются

 

всею

 

массою

 

по-

клонниковъ,

 

но

 

и

 

указаніе

 

такихъ

 

мѣстностей,

 

въ

которыя

 

заходятъ

 

лишь

 

нѳмногіе

 

усѳрдствующіе,

 

какъ

нанр.

 

древнія,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нолураззоренныя

обители

 

св.

 

Іоанна

 

Хозевита,

 

св.

 

Григорія

 

Хозевита,

св.

 

Герасима,

 

св.

 

Евѳихія

 

и

 

др.

 

Описаніѳ

 

мѣстъ

 

едѣла-

но

 

такъ,

 

что

 

содѳржитъ

 

массу

 

практическихъ

 

указаній,

которыя

 

могутъ

 

очень

 

и

 

очень

 

пригодиться

 

читателю

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

Господь

 

привелъ

 

ему

 

посѣ-

тить

 

описываѳмыя

 

мѣстности.

 

Разематриваемая

 

книжка

изложена

 

съ

 

достаточной

 

положительностью,

 

такъ

 

что

не

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

пунктовъ

 

недоумѳнныхъ

 

и

вопросовъ

 

спорныхъ;

 

это

 

не

 

значить,

 

впрочѳмъ,

 

что

все

 

въ

 

ней

 

изложенное

 

относительно

 

пріурочѳнія

 

той

или

 

другой

 

современной

 

мѣстности

 

къ

 

мѣстностямъ,

упоминаемымъ

 

въ

 

свящ.

 

Писаніи,

 

было

 

бы

 

рѣшено

окончательно:

 

какъ

 

уже

 

было

 

замѣчѳно

 

выше,

 

топо-

графія

 

Іѳрусалима

 

и

 

Палестины

 

богата

 

спорными

 

во-

просами.

 

Но

 

авторъ

 

книжки

 

избѣгаетъ

 

ихъ

 

затроги-

вать

 

и

 

постунаетъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

совершенно

справедливо:

 

въ

 

сочинѳніи,

 

предназначѳнномъ

 

для

 

мас-

сы

 

читающей

 

публики,

 

подобное

 

упоминаніе

 

спорныхъ
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вопросовъ

 

было

 

бы

 

не

 

только

 

нѳумѣстно,

 

но

 

и

 

поло-

,

 

житѳльно

 

бѳзтактно.

 

Только

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

стр,

45,

 

авторъ

 

отступндъ

 

отъ

 

этого

 

принципа

 

и

 

счелъ

нужНымъ

 

заявить,

 

что

 

іпумъ,

 

слышимый

 

въ

 

отвѳрстіи

находящемся

 

въ

 

придѣлѣ

 

Обрѣтенія

 

креста,

 

проис-

ходить

 

не

 

отъ

 

воя

 

дугаъ

 

грѣшниковъ

 

въ

 

аду,

 

какъ,

думаютъ

 

и

 

говорить

 

незнающіе,

 

а

 

отъ

 

того,

 

что,

 

вѣро-

ятно,

 

отвѳрстіѳ

 

это

 

подъ

 

землею

 

проходить

 

на

 

свѣтъ

Божій.

 

Нельзя

 

одобрить

 

такого

 

отступлѳнія.

 

Въ

 

своихъ

заявлѳніяхъ

 

авторъ,

 

при

 

своемъ

 

отсутствіи

 

ученаго

аппарата,

 

показываѳтъ

 

близкое

 

знакомство

 

съ

 

научною

разработкою

 

исторіи

 

и

 

топографіи

 

Палестины.

 

Тонъ,
которымъ

 

написана

 

книга,

 

вѳздѣ

 

вподнѣ

 

достоинъ

тѣхъ

 

предметовъ,

 

о

 

которыхъ

 

въ

 

ней

 

говорится;

 

ав-

торъ

 

проникнуть

 

нѳподдѣльнымъ

 

благочестіѳмъ

 

иува-

жѳніемъ

 

къ

 

святынямъ:

 

искренне

 

вѣритъ

 

и

 

этою

 

искрен-

ностью

 

производитъ

 

прекрасное

 

впѳчатдѣніе

 

на

 

чи-

тателя.

 

Чуждый,

 

какъ

 

указано

 

выше,

 

слѣпой

 

вѣры

 

въ

массу

 

невѣроятныхъ

 

легендъ,

 

связанныхъ

 

съ

 

раз-

личными

 

мѣстностями

 

Палестины,

 

авторъ,

 

тѣмъ

 

не

мѳнѣѳ,

 

не

 

есть

 

безусловный

 

скѳптикъ

 

и

 

не

 

пренѳбре-

гаетъ

 

преданіями,

 

коль

 

скоро

 

они

 

представляются

 

не

измышлѳніемъ

 

нѳвѣжествѳннаго

 

воображенія,

 

но

 

или

суть

 

отголоски

 

глубокой

 

древности,

 

или

 

достояніѳ

благочестивой,

 

глубоко

 

вѣрующей

 

массы.

 

«Много

 

въ

святой

 

зѳмлѣ

 

такихъ

 

разсказовъ,

 

говоритъ

 

онъ

 

на

 

стр.

74,

 

въ

 

Евангѳліи

 

ихъ

 

нѣтъ,

 

а

 

по

 

преданію.у

 

мѣст-

ныхъ

 

жителей

 

сохраняются

 

и

 

нѣтъ

 

причины

 

имъ

 

не
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вѣрить».

 

Въ

 

книгѣ,

 

предназначенной

 

для

 

православ-

ныхъ

 

читателей,

 

нельзя

 

было

 

не

 

коснуться

 

и

 

предста-

вителей

 

исповѣданій

 

православныхъ

 

и

 

иновѣрныхъ:

тамъ,

 

гдѣ

 

говорить

 

объ

 

нихъ

 

авторъ,

 

онъ

 

говорить

съ

 

благоразумною

 

воздержностью

 

и,

 

при

 

всѣхъ

 

ихъ

недостаткахъ,

 

проникнуть

 

истино

 

христіанскою

 

тер-

пимостью,

 

избѣгающѳй

 

рѣзкихъ

 

словъ

 

и

 

грубаго

 

осуж-

дѳнія.

 

Языкъ,

 

которымъ

 

написана

 

книга,

 

нростъ

 

и

чуждъ

 

поддѣлни

 

подъ

 

народность.

Все

 

вышеизложенное

 

даетъ

 

разсмотрѣнной

 

книжкѣ

право

 

на

 

распространеніѳ.

Книжка

 

эта,

 

конечно,

 

не

 

ограничится

 

однимъ

 

из-

даніемъ,

 

вслѣдствіечего

 

представляется

 

небезполезнымъ
сдѣлать

 

нѣкоторыя

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

 

желательно

было

 

бы

 

видѣть

 

устраненнымъ

 

при

 

послѣдующихъ:

а)

  

опечатки

 

и

 

описки,

 

которыхъ

 

довольно

 

много

 

и

которые

 

не

 

всѣ

 

благовидны,

 

напр.

 

11

 

«добрыя

 

люди»,

стр.

 

13

 

«ходила

 

на

 

богомольѣ»,

 

стр.

 

15

 

«выходилъ

ужъ

 

изъ

 

нее»,

 

стр.

 

20

 

«на

 

подворье

 

живетъ»,

 

стр.

 

27
«на

 

море

 

были»,

 

стр.

 

66

 

«первосвященника

 

Каіафа»,
стр.

 

103

 

«Успѣнія»

 

и.

 

т.

 

д.

 

Кромѣ

 

того,

 

вездѣ

 

въвы-

ражѳніяхъ

 

«Святая

 

Святыхъ»

 

авторомъ

 

слово

 

«Святая»

нѳвѣрно

 

принимается

 

за

 

форму

 

жѳнскаго

 

рода:

б)

  

нѣкоторыя

 

мѣста

 

и

 

выражѳнія,

 

представляющіяся
нѳсовсѣмъ

 

умѣстными

 

и

 

требующія

 

пѳрѳдѣлки;

 

наприм^

на

 

стр.

 

62

 

читаемъ:

 

«камень

 

тамъ,

 

гдѣ

 

Она

 

(Богоматерь),
по

 

вознѳсеніи

 

своемъ,

 

говорятъ,

 

явилась,

 

апостолу

Ѳомѣ»— здѣсь

 

лучше

 

слово:

 

вознесете

 

замѣнпть

 

ел.
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успѳніѳ.

 

На

 

стр.

 

102,

 

въ

 

церковной

 

пѣсни:

 

«Во

 

Іорданѣ

крещающуся

 

Тебѣ

 

Господи»

 

слово:

 

«Троицкое»

 

слѣ-

дуетъ

 

замѣнить

 

сдовомъ:

 

Троическоѳ.

 

на

 

стр.

 

112,

 

гдѣ

описывается

 

чтѳніѳ

 

12

 

Евангѳлій

 

на

 

утрени

 

Великаго

Пятка,

 

читаемъ:

 

«Крѳстъ,

 

стоящій

 

за

 

голгоѳскимъ

престоломъ

 

казался

 

мнѣ

 

не

 

только

 

однимъ

 

изобра-
женіемъ,

 

но

 

дѣйствительнымъ

 

крестомъ,

 

а

 

шумъ

 

внизу

арабовъ

 

казался

 

дѣйствительнымъ

 

шумомъ

 

народа

іудѳйскаго,

 

требующаго

 

смертной

 

казни

 

Іисуса

 

Христа».
Еартину

 

эту

 

слѣдуетъ

 

измѣнить:

 

арабы

 

православные

наши

 

единовѣрцы,

 

пѳ

 

могутъ

 

быть,

 

хотя

 

бы

 

и

 

въ

 

во-

ображении,

 

сопоставляемы

 

съ

 

убійцами

   

Христа.
Наконецъ,

 

желательно

 

было

 

бы,

 

для

 

болыпаго

 

удоб-

ства

 

справокъ

 

въ

 

книжкѣ,

 

видѣть

 

ее

 

раздѣлѳною

 

на

главы

  

съ

 

обозначѳніѳмъ

 

въ

 

началѣ

  

ихъ

 

содержанія.

Книжка

 

напечатана

 

весьма

 

изящно,

 

приложенные

къ

 

ней

 

многочисленные

 

рисунки

 

удовлетворительны;

цѣна

 

30

 

коп.

 

умѣренная.

На

 

основаніи

 

вышѳизложеннаго,

 

Учебный

 

Комитѳтъ

полагаетъ

 

одобрить

 

означенную

 

книку

 

для

 

пріобрѣ-

тѳнія

 

въ

 

ученическія

 

библіотѳки

 

духовныхъ

 

училищъ,

въ

 

библіотеки

 

церковный,

 

а

 

также

 

въ

 

библіотеки

училищъ

 

городскихъ

 

и

 

начальныхъ.

----- «Же- —

II.

 

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА,

Благочинные

 

Мглинскаго

 

уѣзда

 

Константинъ

 

Яки-

мовичъ

 

и

  

Глуховскаго

 

уѣзда

  

Николай

 

Рознатовскій



—

 

265

 

—

не

 

представили

 

въ

 

консисторію

 

вѣдомостей

 

о

 

народо-

населеніи

 

за

 

1884

 

годъ;

 

а

 

благочинные:

 

Ѳеодоръ

Исаенко,

 

Стефанъ

 

Матвѣенко,

 

Василій

 

Бучинскій,

 

Cy-

меонъ

 

Русановичъ,

 

Герасимъ

 

Томашевскій,

 

Иванъ

 

Пуч-
ковскій,

 

Петръ

 

Томашевскій,

 

Петръ

 

Скорина,

 

Алек-
сандръ

 

ДмитрѳвсЕІй,

 

Михаилъ

 

Тимошѳвсеій,

 

Ѳеодоръ

ВербицЕІй,

 

Петръ

 

КрещановсЕІй,

 

Жванъ

 

Ремболовичъ,
Басил і

 

й

 

Лжпсеій,

 

Еонстантинъ

 

Якимовичъ,

 

ВасилШ
Ркдицкій,

 

ВасилійПинѳвичъ,

 

Василій

 

Золотовъ,

 

Иванъ
НиколаевсЕійиГр.

 

Богосдовсеій— непредставили

 

дѳнѳгъ

за

 

отосланныя

 

еъ

 

нимъ

 

брошюры

 

„Наставдѳніѳ

 

свя-

щенниЕу

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

расЕОльниЕамъ";— почему

консисторія

 

подтверждаетъ

 

недоставившимъ

 

вѣдомо-

стѳй

 

и

 

дѳнегъ

 

немедленно

 

представить

 

въ

 

Еонсисторію.

КаЕъ

 

изъ

 

дѣлопропзводства

 

Черниговской

 

духовной
Еонсисторіи

 

усмотрѣно,

 

что

 

священно

 

и

 

церковно-сду-

житеди,

 

подвергнутые

 

штрафамъ

 

входятъ

 

еъ

 

епар-

хіадьному

 

начальству

 

съ

 

просьбами

 

о

 

исключѳніи

этихъ

 

штрафовъ

 

изъ

 

ихъпослужныхъ

 

списковъ

 

и

 

нѳзако-

но

 

и

 

несвоевременно,

 

то

 

для

 

отедонѳнія

 

тавовыхъ

 

пеза-

еонныхъ

 

просьбъ

 

Черниговская

 

духовная

 

Еонсисторія,
согласно

 

опредѣленію

 

своему,

 

состоявшемуся

 

13

 

Января
сего

 

года,

 

прѳдписываетъ

 

духовенству

 

ЧѳрниговсЕОй

епархіи

 

въ

 

подобныхъ

 

сдучаяхъ

 

руЕОводствоваться

790

 

ст.

 

т.

 

III

 

уст.

  

о

  

службѣ

 

отъ

 

прав.

  

изд.

 

1876

 

г.,

въ

 

коей

 

говорится:

 

запрещается

 

входить

 

съ

 

представ-
з
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лѳніями

 

объ

 

уничтожения

 

гатрафовъ,

 

въ

 

послужные

списки

 

внесенныхъ;

 

но

 

если

 

ето

 

изъ

 

подвергшихся,

по

 

разнымъ

 

случаямъ,

 

отмѣченнымъ

 

въ

 

штрафной
графѣ

 

послужнаго

 

списка

 

штрафамъ,

 

положѳннымъ

прямо

 

отъ

 

Высочайшаго

 

Имени,

 

по

 

приговому

 

уго-

ловныхъ

 

судовъ,

 

отлично-усердною

 

службою

 

загладить

вполнѣ

 

прежній

 

свой

 

поступоЕЪ,

 

то

 

дозволяется

 

не

прежде,

 

еяеъ

 

по

 

безпорочномъ

 

и

 

отлично -усѳрдномъ

прослуженіи

 

имъ

 

не

 

мѳнѣе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

посдѣ

 

сдѣдан-

наго

 

оштрафованія,

 

испрашивать

 

въ

 

видѣ

 

награды,

чтобы

 

таЕіе

 

штрафы

 

не

 

считать

 

прѳпятствіемъ

 

еъ

награжденію

 

установленными

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ

 

зна-

Еами

 

отличія

 

и

 

еъ

 

разнымъ

 

прѳимуществамъ

 

при

отставЕѣ,

 

и

 

вообще

 

ео

 

всему

 

тому,

 

на

 

полученіе

 

чего

по

 

существующимъ

 

постановленіямъ

 

неимѣетъ

 

право

лицо,

 

штрафу

 

подвергшееся.

III,

 

РАЗНЫЙ

 

извшія,

Утверждены,

 

28

 

Февраля,

 

членами

 

благочинничѳсЕаго

совѣта,

 

lospyra,

 

СуражеЕагоуѣзда—священниЕи:

 

села

Овчинца

 

ІаЕОвъ

 

Мироновичъ

 

и

 

города

 

G

 

у

 

ража

 

Андрей
ОмѢдьницеіп;

 

а

 

свящѳнниеи:

 

посада

 

Елинцовъ,

 

Ѳеодоръ

ЛапчинсЕІй

 

п

 

села

 

Кулагъ,

 

Евфимій

 

Гораинъ— ван-

дидатами.

—

 

На

 

псадомщицЕое

 

мѣсто

 

еъ

 

прѳдградской

 

Нико-
лаевской

 

церкви

 

г.

 

Козельца,

 

7

 

Марта,

 

опредѣлѳнъ

сынъ

 

причетника

 

Димитрій

 

Бесоарабовъ.



—
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—

—

  

СвященничесЕое

 

мѣсто

 

при

 

церЕви

 

с.

 

ДанидовЕИ,
СосницЕаго

 

уѣзда,

 

9

 

Марта,

 

предоставлено

 

окончив-

шему

 

Еурсъ

 

Черниговской

 

духовной

 

семинаріи

 

Петру
Чикилевскому.

—

   

Священники

 

-Глуховскаго

 

уѣзда,

 

с.

 

Водокитина,
Димитрій

 

Барановскій

 

и

 

Кродевѳцкаго

 

уѣзда

 

с.

 

Горо-
дища,

 

Димитрій

 

Иножарскій,

 

12

 

Марта,

 

пѳремѣщены

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

—

  

Свящѳнникъ

 

церкви

 

с.

 

Едина,

 

Городницкагоуѣзда,

Димитрій

 

Андріевскій,

 

12

 

Марта,

 

перемѣщенъ

 

къ

Вознесѳнско-Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Корона,

 

ЕролевецЕаго
уѣзда;

 

въ

 

приходѣ

 

церкви

 

с.

 

Едина:

 

душъ

 

муж.

 

п.

697,

 

земли

 

54

 

дес,

 

домъ

 

общественный.

—

  

СвященничесЕое

 

мѣсто

 

при

 

церЕви

 

с.

 

Лутовца,
МгДинсЕаго

 

уѣзда,

 

13

 

Марта,

 

предоставлено

 

уволен-

ному

 

изъ

 

2

 

Едасса

 

ОрловсЕой

 

духовной

 

сѳминаріи,

Григорію

 

Солунскому.

—

  

Свящѳнникъ

 

церЕви

 

с.

 

Алефина,

 

Стародубсваго
уѣзда,

 

Василій

 

Добро

 

дѣѳвъ,

 

15

 

Марта,

 

пѳремѣщенъ

 

еъ

церЕви

 

с.

 

Левенки,

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

въ

 

приходѣ

 

церкви

с.

 

Алефина

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

373,

 

земли

 

33

 

десятины;

домъ

 

общественный.

—

  

Псаломщикъ

 

церкви,

 

Мгдинскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Дома-
ничъ,

 

Илія

 

Троицкій

 

и

 

Ильинской

 

церкви

 

м.

 

Почѳпа,

Андрей

 

Еисѳлевичъ,

 

15

 

Марта,

 

перемѣщены

 

одинъна

мѣсто

 

другаго.

—

  

Псаломщикъ

   

церкви

   

с.

   

Юрьевки,

  

Чернигов-



—
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—

скаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Филиппенко,

 

10

 

Марта,

 

посвященъ

въ

 

стихарь.

—

  

Псаломщичскоѳ

 

мѣсто

 

при

 

Преображенской

 

церкви

м.

 

Носовки,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

15

 

Марта,

 

предоставлено

сыну

 

священника

 

Михаилу

 

Грабовскому.
—

  

Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

едино-

вѣрческой

 

церкви

 

п.

 

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

15

 

Марта,

 

предоставлено

 

сыну

 

священника

 

Ивану

 

Яро-

шевскому.

Подучены

 

въ

 

консисторіи

 

деньги— процѳнтнаго

 

за

1884

 

годъ

 

сбора,

 

отъ

 

благочинныхъ:

 

Чудновсваго
554

 

р.

 

7

 

е.,

 

БывальЕевича

 

783

 

р.

 

10

 

е.,

 

Сочавы

 

743

 

р.,

РознатовсЕаго.

 

848

 

р.

 

12

 

е.,

 

ИваницЕаго

 

713

 

р.

 

80

 

е.,

Сворины

 

760

 

р.

 

33

 

е.,

 

ВасютинсЕаго

 

1503

 

р.

 

88Ѵа

 

е.,

Флерова

 

273

 

р.,

 

Миронѳнко

 

669

 

р.

 

47

 

е.,

 

РознатовсЕаго
710р.,

 

МитьЕевича

 

421

 

р.

 

5

 

е.,

 

СтопановсЕаго

 

900

 

р.,

МаЕСимовича

 

785

 

р.

 

34

 

е.,

 

Гурсваго

 

860

 

р.

 

2

 

е.,

 

Гор-

биЕа

 

681

 

р.

 

74

 

е.,

 

ТимошевсЕаго

 

748

 

р.

 

12

 

«е.,

 

Ерѳ-

щановсваго

 

550

 

р.

 

18

 

е.

 

ИмшѳнѳцЕаго

 

787

 

р.,

 

Рембо-

ловича

 

609

 

р.,

 

Вихрова

 

583

 

р.

 

907*

 

е.,

 

Чернявсваго

185

 

р.

 

65

 

к.,

 

Свяцкаго

 

677

 

р.

 

82

 

к.,

 

Пучковскаго
745

 

р.

 

4

 

е.,

 

Левицкаго

 

430

 

р.

 

47

 

е.,

 

Обуховскаго
493

 

р.

 

24

 

е.,

 

Рознатовскаго

 

146

 

р.

 

70

 

к.,

 

Морачевскаго
85

 

р.,

 

Карпинскаго

 

644

 

р.

 

16

 

к.,

 

Бучинскаго

 

1024

 

р.

12

 

к.,

 

Діомидова

 

941

 

р.

 

997а

 

к.,

 

Лявданскаго

 

472

 

р.

59

 

е.,

 

Том-ашѳвскаго

 

885

 

р.

 

40

 

е.

 

и

 

Вишневскаго

7Q4

 

р.

 

33 3А

 

е.



—
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—

Объявленіе

 

отъ

 

правленія

 

училища

 

для

 

свѣдѣнія

 

духо-

венства

 

Черниговскаго

 

училищнаго

 

округа.

Въ

 

интересахъ

 

эстѳтическаго

 

развитія

 

воспитании-

еовъ

 

и

 

подготовлѳнія

 

ихъ

 

еъ

 

болѣѳ

 

основательному

и

 

успѣшному

 

изученію

 

церЕовнаго

 

пѣнія,

 

правдѳніе

училища,

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

Его

 

Преосвященства,

 

съ

 

Сен-

тября

 

мѣсяца

 

сего

 

1885

 

года

 

вводить

 

въ

 

училищѣ

прѳподаваніѳ

 

уроковъ

 

музыки.

 

Родители,

 

воспитываю-

щіѳ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училищѣ,

 

жѳлающіе

 

обучать
ихъ

 

музыкѣ,

 

приглашаются

 

снабжать

 

своихъ

 

дѣтѳй

струнными

 

инструментами

 

по

 

преимуществу

 

скрипЕами.

Суммы

 

взнесенный

 

благочинными

 

епархіи

 

въ

 

Январѣ

 

и

 

Фев-

ралѣ

 

мѣсяцахъ

 

1885

 

года

 

на

 

содержаніе

 

семинаріи.

з

о.

ИЗ

1.

  

3.

  

Андрей

 

Винпцкій.

   

.

  

.

2.

  

4.

  

Савва

 

Вишнѳвекій

   

.

   

.

3.

  

5.

  

Стефанъ

 

Чудновскій

    

.

4.

  

2.

  

Иванъ

 

Николаевскій

   

.

5.

  

3.

  

Петръ

 

Ловитекій

 

.

   

.

   

.

6.

  

4.

  

Іосифъ

 

Щемелиновъ

    

.

7.

   

1.

  

Стефанъ

 

Виноградскій

 

.

8.

  

3.

  

Александръ

  

Тупатиловъ

9.

  

4.

  

Іоаннъ

 

Лучковскій

 

.

   

.

10.

       

Іоаннъ

 

Чернявскій

   

.

   

.

11.

  

2.

  

Петръ

 

Скорина

   

.

   

.

   

.

%

отношеній

87

55

25

 

января

25

90

84

 

и

 

83

47-

27

56, 57, 58, 59

 

и

 

60

13

43

Руб.

 

Е.

92

  

60
93

  

28

108

 

32

99

 

90

37

 

6

35

 

19

125

 

30

90

 

56

48

 

78

5

 

66

96

 

12



—
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

4.

 

Николай

 

Максимовичъ.

   

.

   

. 75 79

 

24

1.

 

Николай

 

Рознатовскій.

   

.

   

. 52 79

 

54

Даніилъ

 

Сочава...... 60 44

 

84

2.

 

Георгій

  

Миронѳнко

 

.

   

.

   

.

   

. 31 65

 

55

4.

 

Порфирій

 

Красовекій.

 

.

   

. 44 101

 

88

1.

 

Павелъ

  

Флеровъ

 

.... 16 33

 

96

2.

 

Василііі

 

Рклицкій

   

.

   

.

   

.

   

. 352 13

 

—

3.

 

Василій

 

Пиневичъ..... .

 

47, 48, 49, 50

 

и

 

51 47

 

70

1.

 

Василііі

 

Вихровъ.

   

.

   

.

   

.

   

. 35

  

и

 

36 71

 

39

2.

 

Петръ

  

Цыганковъ

 

.

   

.

   

. 50 69

 

85

3.

 

Михаилъ

 

Діомидовъ.

   

.

   

. .

  

.

            

46 126

 

—

1.

 

Ваешгій

  

Свяцкій

 

.... .

  

.

            

66 39

 

62

2.

 

Михаилъ

 

Тимошѳвскій.

   

. 8 67

 

92

3.

 

Григорій

 

Левицкій.

 

.

   

.

   

. .

   

.

             

3 21

 

—

4.

 

Дмитрій

 

Стопановскій

 

.

   

. 79 84

 

90

2.

 

Григорій

 

Бывалькевичъ

  

. .

   

.

             

37 108

 

99

3.

 

Василій

 

Липскій

 

.... .

   

.

             

23 39

 

24

1.

 

Николай

 

Лапчинскій

   

.

   

. .

   

.

             

66 51

 

—

2.

 

Семенъ

 

Русановичъ

 

... 44 79

 

24

3.

 

Стефанъ

 

Рожалинъ

 

.

   

.

   

. .

   

.

             

75 85

 

—

4.

 

Іоаннъ

 

Борзаковскій

   

.

  

. 26 73

 

56

5.

 

Герасимъ

 

Томашевскій

 

.

   

. .

   

.

             

34 66

 

60

2.

 

Николай

 

Морачевекій

 

.

   

. .

   

.

             

32 88

 

23

1.

 

Петръ

 

Крещановскій

   

.

   

. .

   

.

            

38 106

 

80

2.

 

Александръ

 

Горбикъ.

  

.

   

. 64

 

и

 

65 117

 

90

3.

 

Іоаннъ

 

Ремболовичъ

 

.

   

.

   

. .

   

.

            

22 88

 

40

1.

 

Ѳеодоръ

 

Вербицкій

 

.

   

.

   

. .

   

.

             

70 27

 

72

1.

 

Ѳеодоръ

 

Исаенко

 

.... .

   

.

           

131 130

 

8

1.

 

Михаилъ

 

Лявданскій

   

.

   

. .

   

.

             

34 22

 

52

4,

 

Евфимъ

 

Томажевскій

  

.

  

. .

   

.

             

19 89

 

55



—
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—

Списокъ

 

вкладчиковъ

 

эмеритальной

 

кассы,

  

сдѣлавшихъ

взносы

 

за

 

послѣднюю

 

четверть

 

1884

 

года.

№№

 

талона.

                                                                    

Р.

    

К.

461.

  

Грабовскій

 

Ник.,

 

священ.......... 15

    

30

462.

  

Ячницкій

 

Левъ,

 

священ........... 15

    

—

463.

  

Купоны

 

по

 

билет,

 

кассы ..........

 

497

    

50

464.

  

Зайцевъ

 

Ѳеодоръ,

 

свящ........... 15

    

—

465.

  

Чудновскій

 

Стеф.,

 

3%

 

бил.......... 68

    

72

466.

  

Грабовскій

 

Иванъ,

 

свящ...........

     

7

    

50

467.

  

Святскій

 

Василіи,

 

благоч.

 

3°/о ....... 100

    

—

468.

  

Миткевпчъ

 

Ив.,

 

прич............

     

6

    

—

469.

  

Элланскій

 

Ник.,

 

свящ............ 40

    

—

470.

  

Лубенцевъ

 

Ѳеод.,

 

свящ........... 63

    

—

471.

  

Виноградовъ

 

Евф.,

 

свящ............

   

15

    

—

472.

  

Пастуховъ

 

Ник.,

 

свящ. ............ 15

    

—

473.

  

Крачковскій

 

Іоаннъ.

 

свящ..........

     

8

    

—

474.

  

Сем.

 

умсрш.

 

свящ.

 

Маккавейскагп ...... 16

    

20

47.5.

 

Левицкій

 

Стеф.,

 

свящ. ........... 16

    

—

476.

  

Грпгоровичъ

 

Стеф.,

 

свящ..........

     

9

    

—

477.

  

Нѣговскій

 

Max.,

 

прич............

     

3

    

—

478.

  

Колиновскіе

 

Григ,

 

н

 

Ант.,

 

пр........

     

6

    

20

479.

  

Барзиковичъ

 

Мак.,

 

прич...........

     

3

    

—

480.

  

Тернавскій

 

Ив.,

 

свящ............ 15

    

—

Въ

 

1885

 

году.

Январь.

1.

   

Костенецкій

 

П.,

 

свящ............ 22

    

42

2.

  

Бѣльскій

 

Плат.,

 

свящ............ 100

    

—

3.

  

Жигуновъ

 

Цванъ,

 

свящ.

 

............

     

7

    

—



—
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—

Ж№

 

талона.

                                                                    

Р.

    

К.

4.

 

Рудныцкіа

 

Ив.,

 

прич............

     

3

    

—

Ь.

 

Яповскій

 

Алекс,

 

свящ...........

    

15

    

—

6.

  

Никитскій

 

Ив.,

 

свящ............

    

15

    

—

7.

  

Соломаха

 

Хрис,

 

свящ............

    

15

    

—

8.

  

Марченко

 

Мат.,

 

свящ............

     

7

    

50

9.

  

Томашевскій

 

Ив.,

 

свящ. .......

 

...

   

.

   

.

    

15

    

—

10.

  

Дмитревскій

 

Ал.,

 

свящ...........

     

4

    

50

11.

  

Сорокинъ

 

Иванъ,

 

свящ...........

     

4

    

50

12.

  

Акимовъ

 

Сѵмеонъ,

 

свящ. ..........

     

7

    

50

13.

  

Галаганъ

 

Мих.,

 

свящ.

 

...-.'.......

    

15

    

—

14.

  

Пясецкій

 

Вас,

 

прич............

     

3

    

—

15.

  

Лукашевичъ

 

Ник.,

 

свящ...........

     

7

    

—

16.

  

Якимовичъ

 

Вас,

 

свящ., ..........

    

16

    

—

17.

  

Стишковскій

 

Пав.,

 

прич...........

     

6

    

—

18.

  

Зубковскій

 

Конст.;

 

свящ. ...........

    

12

    

—

19.

  

Шекунъ

 

Конст.,

 

прич....... .'....

     

6

    

—

20.

  

Покащевскій

 

Ив.,

 

свящ...........

     

7

    

50

21.

  

Покащевскій

 

Петръ,

  

свящ..........

     

7

    

50

22.

  

Максименко

 

П.,

 

прич............

     

6

    

—

23.

  

Иванпцкій

 

Ник.,

 

свящ............

    

15

    

—

24.

  

Левицкій

 

Петръ,

 

свящ............

     

7

    

50

25.

  

Матвіевскій

 

Левъ,

 

свящ...........

     

3

    

—

26.

  

Демьяновскій

 

Мих.,

 

ирич...........

     

1

    

30

27.

  

Бузина

 

Ник.,

 

діаконъ ...........

     

9

    

—

28.

  

°/о

 

°/о

 

по

 

билетам/ь

 

кассы..........

    

72

    

50

Редакторъ

 

Протоіѳрей

 

I.

 

Буримовъ.

Цеч.

 

дозв.:

 

Цензоръ,

 

Каоедралышй

 

Протоіерѳй

 

Гршорій

 

Діаконові,

    

]

 

Апрѣла

1885

 

года.

 

Чернигов*.

 

Губернская

 

Типографія.



ПРИБАВЛЕНІЕ
къ

ЧЕРНИГОВСКИМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ШВШІЯМЪ
ЧАСТЬ

 

НЕОФФШЦАЛЬНАЯ.

КЪ

 

eNI

   

T"
1-го

 

апрѣля

             

(ГОДЪ

 

XXV).

               

1885

 

года.

Содержаше:

   

I.

 

Слово

 

въ

 

велпкіп

 

пятокъ.— II.

 

Жизць

 

п

 

подвиги

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

Просвѣтптелей

 

Славянъ.

I.

 

Слово

  

ВЪ

 

В8ЛИКІЙ

 

пятонъ.

Преосвященнѣйшаго

   

Веніалшна

   

Епископа

 

Черни-
говскаго

 

и

 

Нѣ/кинскаго.

Вси

 

мимоходящіе

 

путе.чъ,

 

ооратитеся

 

и

 

видите,

 

аще

есть

 

бо.тзнъ,

 

якоже

 

моя

 

бо.гтнъ.

 

(ІІдачъ

 

Іерем.

 

1,12)

Такъ

 

взывалъ

 

нѣкогда

 

пр.

 

Іеремія,

 

сидя

 

на

 

разва-

іияахъ

 

опустошѳннаго

 

Іерусалима

 

и

 

оплакивая

 

бѣдст-

вѳнную

 

упасть

 

народа

 

іудѳйскаго,

 

отвѳдѳннаго

 

въ

мѣнъ.

 

Яо

 

глубинѣ

 

скорби,

 

которую

 

онъ

 

предъявлялъ

миоходящимъ,

 

какъ

 

бѳзпримѣрную

 

въ

 

ряду

 

страданіи,
відѣнныхъ

 

педовѣпѳствомъ,

 

нетрудно

 

понять,

 

что

жадоба

 

его

 

имѣетъ

 

высшій

 

смыслъ

 

и

 

не

 

шожѳтъ

 

быть
вполнѣ

 

приложима

 

къ

 

лицу

 

сего

 

пророка.

 

Бъ

 

самомъ

дѣіѣ,

 

какъ

 

ни

 

тяжка

 

была

 

душевная

 

скорбь

 

пророка,

взиравшаго

 

на

 

безжалостное

 

опустошеніѳ

 

града,

 

на

разорѳніѳ

   

храма-этой

   

величайшей

   

святыни

   

Бога



—

 

252

 

—

иетиннаго,

 

на

 

истрѳблѳніѳ

 

и

 

плѣнѳніѳ

 

сыновъ

 

богоизб-
раннаго

 

народа;

 

но

 

она

 

небыла,

 

однакоже,

 

такова,

подобной

 

которой

 

не

 

видѣли

 

бы

 

всѣ

 

мимопрошедшіе

по

 

землѣ

 

племена

 

п

 

народы.

 

Адамъ,

 

спдѣвшій

 

у

 

врап

потѳряннаго

 

рая

 

и

 

оплакивавшій

 

невозвратную

 

потерю

своей

 

и

 

всего

 

своего

 

потомства

 

невинности;

 

Ной,

 

съ

недоступной

 

высоты

 

потопяыхъ

 

водъ

 

взиравшій

 

на

гибель

 

всего

 

тогдашняго

 

чедовѣчества;

 

Моисей,

 

пора-

женный

 

безмѣрно— тяжкпмъ

 

грѣхопадѳніѳмъ

 

своего

народа,

 

который

 

у

 

подошвы

 

Спная

 

поклонялся

 

золо-

тому

 

тельцу

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

на

 

вѳршинѣ

 

этой

горы

 

еще

 

раздавались

 

гласы

 

п

 

громы

 

нѳбеснаго

Законодателя,

 

могли,

 

бѳзъ

 

сомнѣнія,

 

чувствовать

 

ѵь

душѣ

 

скорбь,

 

не

 

мѳнѣѳ

 

тяжкую

 

той

 

скорби,

 

какая

угнѣтала

 

душу

 

упомянутаго

 

пророка.

Ж

 

такъ,

 

кто

 

же

 

тотъ

 

страдалѳцъ,

 

которого

 

болѣзнь

 

и

скорбь

 

была

 

единственная

 

въ

 

ряду

 

скорбей

 

и

 

болѣз-

ней,

 

когда

 

либо

 

угнѣтавшихъ

 

человѣчѳство,

 

скорбь,
подобной

 

которой,

 

действительно,

 

не

 

впдѣлъ

 

бымірг?
Это,

 

братіе,

 

тотъ

 

великій

 

голгоѳскій

 

страдалецъ,

 

Гос-
подь

 

нашъ

 

I.

 

Христось,

 

образъ

 

Котораго

 

предложит!

теперь

 

предъ

 

нами

 

въ

 

этомъ

 

тробѣ.

 

Нужны

 

ли

 

под-

твержденія

 

на

 

эту

 

истину?

 

Станѳмъ

 

ближе

 

къ

 

сежу

гробу

 

и

 

взглянемъ

 

на

 

образъ

 

прѳдлѳжащаго

 

здѣсь

Мертвеца.

Нѣкогда

 

царѳпророкь,

 

созерцая

 

очами

 

вѣры

 

имѣв-

шаго

 

придти

 

на

 

землю

 

Искупителя

 

чѳловѣковъ,

 

наз-

валъ

 

Его

 

прѳкраснѣйпіимъ

 

между

 

сынами

 

чѳдовѣчес-
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КИМИ-

 

красет

 

добротою

 

паче

 

всѣхъ

 

человіьнъ.

 

(Псал.

 

44,

3)

 

Но

 

вотъ,

 

брат.,

 

предъ

 

нами

 

образъ

 

сего

 

Искупителя.
Чтожъ,

 

узнаѳмъ

 

ли

 

мы

 

въ

 

немъ

 

краснѣйшаго

 

добро-
тою

 

паче

 

всѣхъ

 

человѣкъ?

 

Ахъ,

 

взирая

 

на

 

образъ

 

сей,

безмолвными

 

слезами

 

отвѣчаете

 

вы,

 

братіе,

 

мы

 

при-

ходимъ

 

совсѣмъ

 

къ

 

другпмъ

 

мыслямъ.

 

Намъ

 

кажется,

что

 

человѣкъ,

 

образъ

 

котораго

 

предлежитъ

 

въ

 

сѳмъ

гробѣ,

 

не

 

имѣетъ

 

вида,

 

ниже

 

доброты,

 

но

 

видъ

 

его

былъ

 

безчестенъ,

 

умаленъ

 

паче

 

всѣхъ

 

сыновъ

 

чело-

вѣпеекихъ,— что

 

это

 

былъ

 

человѣкъ

 

въязвѣ,

 

которому

знакома

 

одна

 

только

 

болѣзнь.

 

Отъ

 

главы

 

и

 

до

 

ногъ

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

цѣлости,

 

но

 

на

 

всемъ

 

протяженіи

 

тѣла

виднѣются

 

одни

 

лишъ

 

слѣды

 

самихъглубокихъязвъ.
самаго

 

крайняго

 

иетощѳнія.

 

Взглянѳмъ

 

ли

 

на

 

главу

его. -она

 

вся

 

избодена

 

колючими

 

иглами

 

сухаго

 

терна

и

 

залита

 

кровію.

 

А

 

лице?

 

Оно

 

такъ

 

омрачено

 

струями

засохшей

 

крови,

 

такъ

 

обезображено

 

слѣдами

 

нота,

 

смѣ-

шаннаго

 

съ

 

прахомъ

 

земнымъ,

 

что

 

почти

 

не

 

возможно

опредѣлить

 

настоящія

 

его

 

черты.

 

Сомкиутыя

 

уста

опалены

 

какъ

 

будто

 

отъ

 

принятія

 

самаго

 

жгучаго

 

на-

питка.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

ребръ

 

глубокая

 

смертельная

рана

 

и

 

такія

 

же

 

раны

 

на

 

рукахъ

 

и

 

ногахъ.

 

Да,

 

бра-
ке,

 

вѣщаетѳ

 

вы,

 

мы

 

видѣхомъ

 

Ею

 

и

 

неимяше

 

вида,

 

ни

доброты.,.,

 

отвратжя

 

лице

 

Его,

 

дезчестио

 

быстьинев'

мшшся.

 

Исаіи

 

53,

 

2—3).

Но

 

если

 

въ

 

семъ

 

образѣ,

 

мы

 

не

 

узнаемъ

 

того

 

чело-

вѣка,

 

котораго

 

Царепророкъ

 

называѳтъ

 

краснѣйшимъ

добротою

 

паче

 

всѣхъ

   

человѣкъ,

   

за

 

то ;

 

нѳсомнѣнно.
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узнаемъ

 

того

 

вѳликаго

 

страдальца,

 

въ

 

которомъ

 

дру.

гой

 

пророкъ

 

ясно

 

прѳдъуказалъ

 

черты

 

истиннаго

 

из-

бавителя

 

міра, —который

 

язвепъ

 

быть

 

за

 

ірихи

 

наша,

наказанье

 

міра

 

нашею

 

на

 

немъ,

 

язвою

 

которою

 

мы

 

и-

щтхомъ.

 

Исаіи

 

53,

 

5).

 

Узнаемъ

 

въ

 

немъ

 

истиннаго

Сына

 

Божія,

 

Котораго

 

вся

 

жпзнь

 

отъ

 

колыбели

 

до

гроба

 

была

 

ни

 

что

 

иное,

 

какъ

 

непрерывная

 

дѣпь

страданій.

 

Узнаемъ

 

того,

 

Который

 

неимѣлъ

 

на

 

землѣ

покойнаго

 

угла,

 

гцѣ

 

бы

 

могъ

 

приклонить

 

свою

голову.

 

Узнаемъ

 

того

 

Святѣйшаго

 

святыхъ,

 

Который
оцѣненъ

 

былъ

 

какъ

 

послѣдній

 

рабъ

 

и

 

рсужденъ

 

на

крестную

 

смерть;

 

Который

 

святотатственными

 

руками

гонителей

 

своихъ

 

выставленъ

 

былъ

 

на

 

позоръ

 

и

 

пос-

мѣяніе,

 

а

 

безчедовѣчными

 

мучителями

 

обезчѳщенъ

Оплеваніями

 

и

 

заушеніями,

 

подвергнуть

 

жестокому

бичеванію,

 

увѣнчанътерновьшъвѣнцомъ,

 

пригвожденъ

ко

 

кресту,

 

напоенъ

 

оцтамъ,

 

растворѳннымъ

 

съ

 

желчію

и,

 

наконецъ,

 

пронзенъ

 

копіемъ.

Уже

 

при

 

видѣ

 

этихъ

 

страданій,

 

понесенныхъ

 

Гос-
подомъ

 

іпсусомъна

 

тѣлѣ

 

Своемъ,

 

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

мысли

 

о

 

безмѣрномъ

 

вел ичіи

 

тяжести

 

душевной

 

скорби,

наполнившей

 

Его

 

святѣйшуго

 

душу.

 

Мысль

 

эта

 

ста-

новится

 

еще

 

очевиднѣйшею,

 

если

 

вспомнимъпри

 

этомъ

тѣ

 

ужасныя

 

етраданія,

 

которыя

 

испытывали

 

распятые

на

 

крестѣ,

 

то

 

неестественное

 

положеніе

 

тѣла

 

съ

 

прос-

тертыми

 

вверхъ

 

и

 

пригвожденными

 

руками,— при

 

немъ

малѣйшее

 

движеніѳ

 

сопровождалось

 

новою

 

нестерпи-

мого

 

болью,

 

а

   

тяжесть

 

•

 

повисшаго

 

тѣла,

  

все

 

болѣе

 

и
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болѣе

 

раздирая

 

язвы

 

рукъ,

 

причиняла

 

съ

 

каждого

 

новою

минутою

 

боль

 

острѣо,

 

жгучѣе.

 

По

 

истинѣ,

 

чаша

 

съ

умерщвляющимъ

 

наппткомъ,

 

скажемъ

 

словами

 

нашего

отѳвдственнаго

 

витіи

 

Архипастыря,

 

(Послѣд.

 

д.

 

зем.

жизн.

 

Г.

 

I.

 

Хрис.

 

часть

 

Y),

 

поданная

 

такого

 

рукою,

какою

 

она

 

подана

 

была

 

Сократу,

 

была

 

бы

 

величай-

шимъ

 

благодѣяиіѳмъ

 

въ

 

сравнепіи

 

съ

 

этого

 

казнію.

Но

 

какъ

 

ни

 

велики,

 

какъ

 

ни

 

поразительно

 

тяжки

были

 

Страданія

 

Господа

 

Іисуса,

 

понесенныя

 

Дмъ

 

на

тѣлѣ

 

Овоемъ,

 

безмѣрная

 

глубина

 

скорби,

 

наполнявшая

Его

 

святѣшую

 

душу,

 

въ

 

минуты

 

этихъ

 

страданій

 

проис-

ходила

 

отъ

 

другой

 

причины.

 

Причина

 

эта

 

была—

грѣхи

 

и

 

беззаконія

 

всего

 

рода

 

человѣчѳскаго,

 

которые

Онъ,

 

Всесвятый,

 

бдаговолилъ

 

принять

 

на

 

Себя,

 

какъ

Свои

 

собственные.

 

Душа

 

невольно

 

содрогается,

 

только

представляя

 

въ

 

мысляхъ

 

тотъ

 

страшный

 

свнтокъ,

 

въ

которомъ

 

было

 

вписано

 

все

 

зло,

 

какое

 

только

 

содѣ-

лано

 

и

 

еще

 

имѣло

 

быть

 

содѣяпнымъ

 

па

 

землѣ

 

прес-

тупнымъ

 

человѣчеетвомъ.

 

Охъ

 

первой

 

преступной

 

мысли,

зародившейся

 

въ

 

душѣ

 

прародителя

 

нашего,

 

до

 

пос-

лѣдняго

 

величайшаго

 

злодѣянія,

 

когда

 

либо

 

совершен-

наго

 

на

 

землѣ,

 

все

 

усматривается

 

въ

 

этомъ

 

возмущаю-

щѳмъ

 

душу

 

памятникѣ

 

здодѣяній

 

человѣческихъ.

 

Въ
немъ

 

найдете

 

вы

 

братоубійство

 

Каина,

 

плотоугодіе

 

Ла-
мѳха,

 

наисчислямыя

 

беззаконія

 

людей

 

первобытяаго

міра,

 

кощунственный

 

смѣхъ

 

надъ

 

отцомъ

 

одного

 

нзъ

сыновъ

 

Ноевыхъ,

 

мерзости

 

Содома

 

и

 

Гоморры,

 

насиліе

Египта,

 

злодѣявіе

 

Вавилона,

 

богоотступничество

 

Іеру-
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салима,— все,

 

все

 

совмѣщалось

 

въ

 

этомъ

 

мрачномъ

свиткѣ,

 

писанномъ

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколькпхъ

 

тысяче-

лѣтій.

 

И

 

все

 

это

 

иринялъ

 

па

 

себя

 

Вогочеловѣи,

Христосъ,

 

какъ

 

бы

 

оно

 

было

 

Имъ

 

самимъ

 

совершено,

за

 

все

 

давалъ

 

отвѣтъ

 

предъ

 

суцомъ

 

вѣчной

 

Правды

Божіей,

 

оскорбленной

 

сими

 

грѣхами.

 

Присовокупите,
братіе,

 

къ

 

этому— ту

 

страшную

 

картину

 

нечестія

 

ко-

торая

 

откроется,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

(2

 

тим.

 

Ill,

 

1-)

въ

 

послѣднія

 

тяжкія

 

времена

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

самомъ

мірѣ

 

христіанскомъ,

 

когда

 

люди

 

будутъ

 

самолюбивы,

 

среб-

ролюбивы,

 

горды,

 

надменны,

 

злорѣчивы,

 

родителями

 

непо-

корны,

 

неблагодарны,

 

нечестивы,

 

недружелюбны,

 

веролом-

ны,

 

клеветники,

 

оісестоки,

 

врат

 

добра,

 

предатели,

 

наг-

лы,

 

папыщциы,

 

боліье

 

сластолюбивы,

 

нежели

 

боюлюбивы,

имѣющіе,

 

вида

 

блаючестгя,

 

но

 

силы

 

ею

 

отверігигеся,

 

и

поймите,

 

если

 

можете,

 

то

 

мучительное

 

состояніѳ,

 

какое

испытывала

 

душа

 

Богочѳловѣка,

 

когда

 

Онъ

 

прпнялъ

на

 

себя

 

рукописаніѳ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

беззаконій?

 

Ахъ,

братіѳ,

 

если

 

мы

 

зачатые

 

и

 

рожденные

 

въ

 

грѣхахъ,

 

съ

ужасомъ

 

и

 

отвращеніѳмъ

 

выслушиваемъ

 

печальную

повѣсть

 

о

 

какихъ

 

либо

 

грѣхахъ,

 

совершенныхъ

 

оже-

сточенными

 

злодѣями,

 

то

 

кто

 

пойметъ

 

тѣ

 

душевныя

страданія

 

Господа

 

Іисуса,

 

когда

 

Онъ

 

долженъ

 

былъ
не

 

слышать

 

только,

 

но

 

самымъ

 

дѣломъ

 

принять

 

на

Себя

 

отвѣтственность

 

за

 

всѣ

 

подобный

 

мерзости

 

и

 

нечѳ-

стія?

 

Поистинѣ,

 

наша

 

мысль

 

и

 

наше

 

слово

 

бѳзсильны

понять

 

и

 

выразить

 

даже

 

тѣнь

 

той

 

бѳзмѣрной

 

скорби
и

  

невыразнмаго

  

томлѳнія,

   

какія

 

наполняли

 

душу
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вѳликаго

 

Праведника

 

Христа,

 

когда

 

Онъ

 

прилялъ

 

на

Себя

 

грѣхъ

 

всего

 

міра.

 

Явиться

 

съ

 

этою

 

страшною

ношею

 

прѳдъ

 

взоръ

 

Божій

 

Тому,

 

на

 

Которомъ

 

отъ

вѣчности

 

почиваетъ

 

все

 

благоволѳніе

 

Отца

 

Нѳбеснаго,

Который

 

всегда

 

былъ

 

предметомъ

 

благоговѣйнаго

поклоненія

 

всѣхъ

 

чистѣйшихъ

 

духовъ

 

небесныхъ,
Который

 

отъ

 

Бога

 

помазанъ

 

елеемъ

 

.радости

 

паче

причастникъ

 

своихъ

 

за

 

то,

 

что

 

возлюбило

 

правду

и

 

возненавидѣлъ

 

безаконіе

 

(Псал.

 

44,

 

8),

 

о,

 

не

 

усумни-

мся

 

сказать,

 

что

 

тяжесть

 

этого

 

состоянія

 

для

 

чистѣй-

шѳй

 

души

 

Сына

 

Божія

 

была

 

такъ

 

бѳзмѣрна,

 

что

 

если

бы

 

оно

 

продолжалось

 

только

 

одну

 

минуту,

 

то

 

и

 

ми-

нута

 

эта

 

равнялась

 

бы

 

продолженіемъ

 

своимъ— цѣлой

вѣчности.

 

И

 

вотъ

 

становится

 

понятнымъ

 

почему

болѣзненный

 

стонъ:

 

прискорбна

 

душа

 

моя

 

даже

 

до

смерти,

 

невольно

 

исторгается

 

изъ

 

устъ

 

Божественнаго

Страдальца,

 

когда

 

Онъ

 

увидѣдъ

 

только

 

эту

 

чашу

страданій;

 

почему

 

молитвенный

 

вопль

 

къ

 

Отцу

 

не-

бесному,

 

да

 

мимо

 

несетг

 

ото

 

Нею

 

чашу

 

сію,

 

Онъ

 

дву-

кратно

 

возносить,

 

уже

 

пріемля

 

ее

 

отъ

 

руки

 

ангела!
Понятно,

 

наконецъ,

 

почему

 

иѣсть

 

болѣзнь,

 

якоже

 

Ею
болп>зт,\

Созерцая

 

очами

 

вѣры

 

эти

 

безмѣрно

 

тяжкія

 

страда-

нія

 

Божественнаго

 

Искупителя

 

нашего,

 

что

 

должна

чувствовать,

 

бр.,

 

душа

 

наша?

 

Неужели

 

мы

 

останемся

холодными

 

зрителями

 

Его

 

страданій

 

претерпѣнныхъ

за

 

грѣхн

 

нашп?

 

Неужели

 

будемъ

 

увеличивать

 

ихъ*

тяжесть

 

еще

 

новыми

   

грѣхмап?

   

Неужели

 

второе

 

бу-
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дѳмъ

 

распинать

 

Сына

 

Божія?

 

Страшно

 

подумать

 

ка-

кая

 

участь

 

предстоитъ

 

душѣ

 

христіанина,

 

неусвоив-

шѳй

 

себѣ

 

живою

 

вѣрою

 

и

 

дѣятельною

 

любовію

 

зас-

лугъ

 

Христа

 

Спасителя— ѳдинаго

 

оправданія

 

и

 

спа-

сенія

 

нашего

 

прѳдъ

 

судомъ

 

вѣчной

 

правды

 

Божіеи,
Если

 

эта

 

Правда

 

подвергла

 

такимъ

 

тяжкимъ

 

страда-

ніямъ

 

за

 

грѣхи

 

наши

 

Единороднаго

 

и

 

возлюб-

леннаго

 

Сына

 

своего,

 

то

 

неужели

 

пощадить

 

твхъ,

которые

 

дерзновенно

 

отвергаютъ

 

эту

 

столь

 

высокую

и

 

бѳзцѣнную

 

жертву

 

неизреченной

 

любви

 

и

 

милосер-

дья

 

Божія

 

къ

 

роду

 

нашему?

 

Нѣтъ,

 

братіе,

 

рано

 

или

поздно,— а

 

настанѳтъ

 

пора

 

праве днаго

 

воздаянія

 

всѣт

нѳчестивымъ

 

человѣкамъ,

 

давно

 

предназначенными

 

ш

сему

 

осужденію,

 

которые,

 

въ

 

своемъ

 

бѳзумномъ

 

ослѣп-

леніи,

 

обрагцаютъ

 

благодать

 

Боіа

 

нашею

 

во

 

случаи

 

в

распутству,

 

и

 

отвергаютъ

 

Единаго

 

Владыку

 

Бога

 

и

Господа

 

нашею

 

Іпсуса

 

Христа.

 

(Іуд.

 

4).

 

Этотъ

 

страда-

лецъ,

 

толико

 

теперь

 

кроткій

 

и

 

милостивый,

 

такъ

бдагосѳрдный,

 

что

 

готовь

 

всѣхъ

 

принять

 

въ

 

свои

распростертыя

 

объятія,

 

нѣкогда

 

явится

 

грозенъ

 

и

мститѳленъ,

 

какъ

 

Богъ

 

ревнитель

 

Вѣчной

 

Правды.
Нынѣ

 

Онъ

 

умоляетъ

 

Отца

 

Небеснаго

 

о

 

прощеніи
грѣховъ

 

своихъ

 

распинатѳлѳй,

 

а

 

тогда

 

скажетъ;

воздаждь

 

имъ,

 

Господи,

 

по

 

діъломъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

лукавствію
начинанш

 

ихъ,

 

воздаждь

 

имъ,

 

яко

 

не

 

разуміьша

 

дыа
Господня

 

и

 

въ

 

закошь

 

Его

 

не

 

восхоттша

 

ходити.

 

(Псаі

77,

 

10—11),

 

.изрини

 

тѣхъ,

 

которые

 

отвергли

 

Мое
ученіѳ,

   

кощунствовали

   

надъ

   

Моими

 

.страданіями,
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попрали

 

кровь

 

завѣта,

 

пролитую

 

за

 

спасеніѳ

 

ихъ

 

и

да

 

изыдутв...

 

И

 

куда

 

же?

 

Туда,

 

ідіъ

 

дымъ

 

мученія

 

восхо-

дит

 

во

 

вши

 

вѣковъ

 

(Апок.

 

20,

 

10).

 

О,

 

братіѳ,

 

по

истинѣ

 

страшно

 

впасть

 

въ

 

руцѣ

 

Бога

 

жива— Бога

мстителя

 

за

 

свою

 

Правду,— оскорбленную

 

грѣхами

нераокаянныхъ

 

грѣшниковъ!

 

Аминь.

Жизнь

 

и

 

подвиги

 

Святыхъ

 

Кирилла

 

и

   

Меѳодія,

   

Про-

светителей

   

Славянъ.

Насталъ

 

день

 

свѣтлой

 

памяти

 

святаго

 

^первоучителя

 

Сла-

вянской

 

земли,

 

святителя

 

Меѳодія,

 

который

 

любовью

 

Христо-

вой

 

распаляемый

 

и

 

духомъ

 

истины

 

просвѣщаемый,

 

Слово

 

Еван-

гелія

 

устамя

 

и

 

письменами

 

ввупѣ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

св.

 

Ки-

рилломъ

 

древнему

 

роду

 

нашему

 

благовѣстилъ,

 

откуда

 

и

 

мы

разумно

 

обрѣли

 

Божественное

 

сокровище

 

вѣры

 

Христовой.

Насталъ

 

день

 

уже

 

тысячелѣтія

 

со

 

времени

 

блаженной

 

кон-

чины

 

св.

 

Меѳодія,

 

ибо

 

этотъ

 

великій

 

апостолъ

 

Славянъ

 

скон-

чался

 

6

 

апрѣля

 

885

 

года,

 

т.

 

е.

 

ровно

 

1000

 

лѣтъ

 

тому

 

на-

задъ.

 

Каждый

 

Славянпнъ

 

долженъ

 

знать

 

имена

 

этихъ

 

святыхъ,

ихъ

 

жибнь

 

и

 

подвиги,

 

потому

 

что

 

дѣло,

 

совершенное

 

ими,

 

ка-

сается

 

всего

 

славянскаго

 

міра.

 

Поэтому

 

все

 

Славянство

 

и

празднуетъ

 

нынѣ

 

этотъ

 

знаменательный

 

день.

 

Во

 

всѣхъ

 

церк-

вахъ

 

русскихъ,

 

болгарскихъ,

 

сербскихъ,

 

черногорскихъ,

 

хор-

ватскихъ,

 

словинскихъ,

 

словацкихъ,

 

чешскихъ,

 

польскихъ

 

и

сербско-лужицкихъ

 

роздается

 

колокольный

 

звонъ

 

и,

 

безъ

 

раз-

личія

 

вѣроисповѣданій,

 

совершается

 

прославленіе

 

памяти

 

сла-

вянскихъ

 

первоучителей,

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

4
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Святые

 

братья,

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

родились

 

въ

 

городѣ

Солунѣ,

 

или

 

по

 

гречески

 

Ѳессалоникахъ

 

(недалеко

 

отъ

 

Аѳон-

ской

 

горы),

 

въ

 

нынѣшней

 

Македоніи,

 

составляющей

 

часть

 

Ту-

рецкаго

 

царства.

 

Эта

 

страна

 

тогда

 

принадлежала

 

Византий-

ской

 

имперіи,

 

но

 

она

 

была

 

сплошь

 

населена

 

Славянами,

 

при-

шедшими

 

сюдаизъ-за

 

Дуная

 

и

 

Балканскихъ

 

горъ,

 

такъ

 

чго

св.

 

братья

 

отлично

 

знали

 

славянскій

 

языкъ.

 

Они

 

родились

 

п

знатномъ

 

и

 

богатомъ

 

семействѣ,

 

близкомъ

 

къ

 

императорскому

двору.

 

Отецъ

 

ихъ

 

назывался

 

Львомъ,

 

а

 

мать,

 

по

 

предапію,

Маріей.

 

Ихъ

 

отецъ

 

занималъ

 

тогда

 

важную

 

государственную

должность:

 

былъ

 

помощнишмъ

 

главнаго

 

предводителя

 

и

 

началь-

ника

 

всѣхъ

 

войскъ

 

Византійской

 

имперіи.

 

Изъ

 

семерыхъ

 

его

сыновей

 

старшій

 

былъ

 

Меѳодій,

 

а

 

самый

 

младшій

 

Констан-

тинъ,

 

прозванный

 

философомъ,

 

родившійся

 

въ

 

827

 

году

 

и

 

ве

задолго

 

предъ

 

смертію

 

получившій

 

въ

 

монашествѣ

 

имя

 

Ки-

рилла.

 

Такимъ

 

обраэомъ

 

знатность,

 

богатство,

 

близость

 

ко

двору

 

и

 

дружба

 

отца

 

ихъ

 

съ

 

первыми

 

людьми

 

въ

 

государств!)

открывали

 

его

 

дѣтямъ

 

доступъ

 

къ

 

власти

 

и

 

обѣщали

 

высокія

почести

 

у

 

ступеней

 

царскаго

 

трона.

 

Слѣдовательпо,

 

всѣ

 

соб-

лазны

 

ыіра

 

были

 

открыты

 

передъ

 

ними,

 

влекли

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

и

 

искушали

 

собой.

 

Но

 

образованіе,

 

которое

 

далъ

 

св.

 

братьям

отецъ,

 

и

 

внутренній

 

голосъ

 

ихъ

 

благочестиво-настроенной

 

души,

говорили

 

имъ

 

о

 

другихъ,

 

болѣе

 

высокихъ

 

цѣляхъ,

 

который

имѣетъ

 

человѣческая

 

жизнь.

Первоначально

 

свои

 

цвѣтущіе,

 

молодые

 

годы

 

Меѳодій

 

по-

святилъ

 

ва

 

служеніе

 

царю

 

и

 

отечеству

 

и

 

достигъ

 

такъ

 

же,

какъ

 

и

 

отецъ

 

его,

 

высокихъ

 

должностей.

 

Въ

 

послѣднее

 

время,

передъ

 

уходомъ

 

въ

 

монастырь,

 

онъ

 

былъ

 

начальникомъ

 

области,

населенной

 

Славянами:

 

здѣсь

 

онъ

 

могъ

 

хорошо

 

узнать

 

Сла-

вянъ

 

и

 

ихъ

 

языкъ,

 

повять

 

и

 

вникнуть

 

въ

 

ихъ

  

жизнь,

  

и

 

та-
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кимъ

 

образомъ

 

возобновить

 

и

 

восполнить

 

тѣ

 

свѣдѣнія,

 

KOTO-

рия

 

онъ

 

имѣлъ

 

о

 

нихъ

 

ранѣе.

 

Все

 

это

 

помогло

 

емувпослѣд-

ствіи,

 

когда

 

онъ

 

явился

 

среди

 

нихъ

 

проповѣдпикомъ

 

и

 

учи-

телемъ

 

Слова

 

Божія.

 

Но

 

мірская

 

жизнь

 

и

 

человѣческая

 

слава

не

 

привлекали

 

Моѳодіа:

 

его

 

душа

 

стремилась

 

къ

 

другимъ

 

воз-

вышенннмъ

 

подвигамъ

 

и

 

дѣятельности.

 

Онъ

 

покидаетъ

 

сует-

ный

 

міръ

 

безъ

 

всякаго

 

сожалѣнія

 

о

 

своихъ

 

высокихъ

 

поче- ,

стяхъ

 

и

 

уходитъ

 

въ

 

смиренную,

 

иноческую

 

обитель,

 

которая

была

 

на

 

горѣ

 

Олимпѣ.

Здѣсь,

 

вдали

 

отъ

 

свѣта

 

и

 

его

 

шума,

 

среди

 

прекрасной

 

а

величественной

 

природы,

 

онъ

 

отдается

 

всецѣло

 

всѣмъ

 

строго-

стямъ

 

монашеской

 

жизни

 

и

 

съ

 

глубокой

 

вѣрою

 

и

 

сердечнымъ

жаромъ

 

молится

 

о

 

спасеніи

 

грѣшнаго

 

міра

 

и

 

старается

 

самъ

достигнуть

 

высокой

 

чистоты

 

душевной.

 

Онъ

 

выполняетъ

 

по-

слушанія,

 

пребываетъ

 

въ

 

бдѣніи

 

и

 

молптвѣ,

 

посѣщаетъ

 

каж-

дую

 

службу

 

Божію,

 

хранитъ

 

постъ

 

и

 

духовное

 

трезвеніе,

 

очи-

щаетъ

 

душу

 

плачемъ

 

и

 

слезами

 

и

 

не

 

даетъ

 

себѣ

 

покоя

 

ни

днемъ,

 

ни

 

ночью.

 

Всѣ

 

удивлялись

 

силѣ

 

его

 

молитвы

 

и

 

стро-

гости

  

его

   

жизни!

Младшій

 

братъ

 

Меѳодія,

 

Кириллъ,

 

до

 

14-ти

 

лѣтъ

 

жилъ

 

въ

Солунѣ,

 

въ

 

домѣ

 

своихъ

 

родителей.

 

Уже

 

съ

 

отроческихъ

 

лѣтъ ,

тпхій

 

и

 

кроткій

 

ребенокъ

 

обнаружилъ

 

необыкновенный

 

умъ,

любящее

 

сердце,

 

серьезное

 

настроеніе

 

мыслей

 

и

 

величайшую,

любознательность.

 

Чтобы

 

удовлетворить

 

свою

 

жажду

 

познанія,

онъ

 

съ

 

любовію

 

проводилъ

 

время

 

въ

 

чтеніп

 

книгъ.

 

Видимо,

Десница

 

Всевышняго

 

вела

 

его

 

и

 

указывала

 

ему

 

путь

  

жизни!

Когда

 

ему

 

было

 

еще

 

только

 

семь

 

лѣхъ,

 

онъ

 

видѣлъ

 

чудное

и

 

пророческое

 

сновидѣніе.

 

Онъ

 

видѣлъ,

 

будто

 

мѣстный

 

вое-

вода

 

собралъ

 

въ

 

пышвыя

 

палаты

   

всѣхъ

   

солунскихъ

   

краса-
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вицъ-дѣвицъ

 

и

 

будто

 

онъ,

 

невинный

 

мальчикъ,

 

ходилъ

 

между

ними

 

и

 

выбиралъ

 

себѣ

 

невѣсту.

 

И

 

вотъ

 

одна

 

изъ

 

пихъ,

 

по

имени

 

Софія,

 

привлекла

 

его

 

дѣтскіе

 

взоры

 

своей

 

дивной

 

кра-

сотой

 

и

 

раскошью

 

своего

 

наряда

 

и

 

поразила

 

его

 

своимъ

 

свѣт-

лымъ

 

умомъ,

 

ясно

 

сіявшимъ

 

на

 

ея

 

лицѣ.

 

Онъ

 

остановился

передъ

 

ней

 

и

 

выбрадъ

 

ее.

 

Этотъ

 

пророческій

 

сонъ

 

озпачалъ,

.

 

что

 

мальчикъ

 

будетъ

 

преданъ

 

Божественной

 

наукѣ

 

и

 

полю-

битъ

 

Премудрость

 

Божію,

 

потому

 

что

 

греческое

 

слово

 

„Софіа"

значить

 

премудрость.

 

Дѣйствительно,

 

впослѣдствіи,

 

будучи

 

въ

школѣ,

 

онъ

 

превосходилъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

товарищей

 

успѣхамц

въ

 

своихъ

 

книжныхъ

 

занятіяхъ,

 

памятью,

 

глубиной

 

и

 

остро-

той

 

своего

 

ума,

 

такъ

 

что

 

всѣ

 

удивлялись

 

ему.

Послѣ

 

учебныхъ

 

занятій

 

мальчикъ

 

обыкновенно

 

игралъ

 

съ

товарищами,—игралъ

 

въ

 

игрушки,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

его

 

сверстники.

У

 

него

 

былъ

 

соколъ,

 

котораго

 

онъ

 

очень

 

любилъ

 

и

 

съ

 

кото-

рымъ

 

часто

 

забавлялся.

 

Онъ

 

ходилъ

 

съ

 

нимъ

 

на

 

охоту.

 

Вотъ,

однажды,

 

съ

 

этимъ

 

соколомъ

 

онъ

 

вышелъ

 

въ

 

поле,

 

спустшіъ

его

 

съ

 

своей

 

руки,

 

думая,

 

что

 

соколъ,

 

по

 

обыкновенно,

 

къ

нему

 

опять

 

прилетитъ,

 

но

 

соколъ

 

поднялся,

 

быстро

 

взмах-

нувши

 

крыльями,

 

и

 

улетѣдъ

 

отъ

 

своего

 

хозяина

 

на

 

волю.

 

Это

сильно

 

огорчило

 

мальчика,

 

по

 

за

 

то

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

онъ

 

сде-

лался

 

серьезнѣе:

 

вмѣсто

 

отроческихъ

 

забавъ

 

наполнили

 

его

душу

 

болѣе

 

возвышенныя

 

мысли.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

пхъ

 

опъ

 

на-

черталъ

 

на

 

стѣнѣ

 

своего

 

жилища

 

изображеніе

 

креста,

 

какъ

знакъ

 

того,

 

что

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

онъ

 

всего

 

себя

 

посвящаетъ

Господу,

 

несенію

 

своего

 

креста,

 

возложеннаго

 

на

 

него

 

Бо-

жественнымъ

 

Промысломъ.

Послѣ

 

этого

 

Кириллъ

 

еще

 

болѣе

 

предается

 

изученію

 

Бо-

жественной

 

науки

 

и

 

чтенію

 

Слова

 

Божія;

 

съособеннымъусер-

діемъ

 

онъ

 

читаетъ

 

и

 

учитъ

  

наизусть

   

творенія

   

св.

   

Григорія

і
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Богослова.

 

Даже

 

подъ

 

изображеніемъ

 

начертаннаго

 

имъ

 

креста

внизу

 

онъ

 

написалъ

 

слѣдующія

 

слова,

 

обращаясь

 

въ

 

нихъ

 

къ

св.

 

Григорію

 

Богослову:

 

„о

 

Григорій!

 

ты

 

тѣломъ

 

человѣкъ,

а

 

душею

 

ангелъ.

 

Уста

 

твои,

 

какъ

 

уста

 

Серафима,

 

прослав-

ляютъ

 

Бога,

 

и

 

всю

 

вселенную

 

просвѣщаютъ

 

православнымъ

ученіемъ.

 

Прими

 

меня,

 

припадающаго

 

къ

 

тебѣ

 

съ

 

любовью

 

и

вѣрой,

 

и

 

будь

 

мнѣ

 

просвѣтителемъ

 

и

 

учителемъ!"

Но

 

юный

 

умъ

 

Кирилла

 

не

 

могъ

 

постигнуть

 

нѣкоторыхъ

наиболѣе

 

глубокихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

св.

 

отца

 

церкви.

Любознательность

 

мучитъ

 

и

 

терзаетъ

 

юношу.

 

Вотъ,

 

вдругъ

прошелъ

 

слухъ,

 

что

 

въ

 

Солунь

 

прибыль

 

какой-то

 

странствую-

щій

 

ученый.

 

Кириллъ

 

бѣжитъ

 

къ

 

нему,

 

думая,

 

что

 

у

 

него

 

онъ

найдетъ

 

разъясненіе

 

того,

 

чего

 

онъ

 

не

 

пояималъ.

 

Юноша

 

про-

ситъ

 

научить

 

его

 

грамматикѣ,

 

научить

 

всему,

 

что

 

знаетъ

 

прі-

ѣэжій

 

ученый.

 

Ученый

 

отказывается.

 

Кириллъ

 

продолжаетъ

усердно

 

просить

 

его,

 

обѣщая

 

ему

 

за

 

его

 

труды

 

часть

 

изъ

своего

 

наслѣдства;

 

но

 

вновь

 

получаетъ

 

отказъ.

 

Онъ

 

въ

 

безу-

тѣшномъ

 

горѣ,

 

печали

 

и

 

слезахъ

 

изливаетъ

 

свою

 

скорбь

 

Гос-

поду.

 

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

Господь

 

утѣшилъ

 

его

 

и

 

внялъ

 

его

моленіямъ.

Уже

 

многіе

 

обратили

 

вниманіе

 

на

 

этого

 

необыкновенная

юношу,

 

который

 

съ

 

такимъ

 

жаромъ

 

и

 

усердіемъ

 

стремился

къ

 

познанію

 

Бога

 

и

 

міра,

 

Имъ

 

сотвореннаго.

 

Слухъ

 

о

 

немъ

достигъ

 

до

 

царскаго

 

двора,

 

въ

 

Царьградъ,

 

гдѣ

 

въ

 

это

 

время

воспитывался

 

царевичъ

 

Михаилъ

 

(будущій

 

императоръ

 

Ми-

хаилъ

 

III).

 

Къ

 

нему

 

въ

 

соученики

 

приглашали

 

такихъ

 

юно-

шей,

 

которые

 

своимъ

 

усердіемъ

 

къ

 

наукамъ

 

и

 

доброю

 

нрав-

ственностью

 

могли

 

бы

 

подать

 

царевичу

 

хорошій

 

примѣръ.

 

Опе-

куна

 

царевича

 

Михаила,

 

логоѳетъ

 

Ѳеоктистъ,

 

выбралъ

 

въ

 

то-

варищи

 

къ

 

царевичу

 

Кирилла.
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И

 

вотъ,

 

Кириллъ,

 

будучи

 

только

 

15-ти

 

лѣтъ,

 

является

 

ко

двору

 

учиться

 

вмѣстѣ

 

съ

 

царевичемъ

 

всѣмъ

 

извѣстнымъ

 

въ

то

 

время

 

наукамъ:

 

изучаетъ

 

Гомера,

 

діалектику

 

и

 

философію

риторику,

 

геометрію

 

и

 

ариѳметику,

 

астрономію

 

п

 

музыку.

 

Онъ

доволенъ

 

п

 

счастливъ,

 

что

 

можетъ

 

учиться

 

у

 

самыхъ

 

луч-

шихъ

 

и

 

знаменитыхъ

 

учителей

 

того

 

времени.

 

Такими

 

учите-

лями

 

тогда

 

были

 

Левъ,

 

впослѣдствіп

 

епископъ

 

солунскій,

 

п

Фотій,

 

будущій

 

патріархъ

 

царьградскій,

 

человѣкъ,

 

извѣстный

обширными

 

и

 

глубокими

 

познаніями

 

въ

 

наукахъ.

 

Въ

 

это

 

время

Кириллъ

 

вступилъ

 

въ

 

тѣсную

 

дружбу

 

съ

 

царевичемъ

 

Михаи-

ломъ,

 

пріобрѣлъ

 

любовь

 

и

 

расположепіе

 

всѣхъ

 

придворныхъ;

особенно

 

полюбиль

 

его

 

Ѳеоктистъ,

 

опекунъ

 

царевича,

 

за

 

его

тихій

 

и

 

кроткій

 

нравъ,

 

за

 

его

 

глубокій

 

умъ

 

и

 

успѣхи

 

въ

 

на-

укахъ

 

какъ

 

свѣтскихъ,

 

такъ

 

и

 

духовныхъ.

 

Онъ

 

любилъ

 

бесе-

довать

 

съ

 

этимъ

 

задумчивымъ

 

юношей,

 

который

 

уже

 

тогда

 

об-

наруживалъ

 

глубокое

 

пониманіе

 

философіи.

 

Однажды

 

Ѳеок-

тистъ

 

спросилъ

 

Кирилла,

 

что

 

такое

 

философія?

 

Кириллъ

 

не

затруднился

 

этимъ

 

серьезнымъ

 

вопросомъ:

 

«Подъ

 

философіей,

отвѣтилъ

 

онъ,

 

разумѣется

 

познаніе

 

вещей

 

Божескихъ

 

п

 

че-

ловѣческихъ,

 

на

 

сколько

 

человѣкъ

 

можетъ

 

разумомъ

 

прибли-

зиться

 

къ

 

Богу

 

и

 

добродѣтелью

 

уподобиться

 

Сотворшему

 

его

по

 

образу

 

Своему.»

Любовь

 

Ѳеоктиста

 

къ

 

Кириллу

 

выражалась

 

не

 

въ

 

однихъ

только

 

разговорахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

заботахъ

 

о

 

его

 

будущей

 

судьбѣ

и

 

счастьи.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Ѳеоктистъ

 

не

 

совсѣмъ

 

хорошо

понималъ

 

своего

 

юнаго

 

друга.

 

Ионятія

 

Кирилла

 

о

 

мірскомъ

счастьи

 

были

 

противоположны

 

понятіямъ

 

Ѳеоктиста.

 

Онъ

 

уже

вступалъ

 

въ

 

тотъ

 

возрастъ,

 

когда

 

обыкновенные

 

люди

 

думаютъ

объ

 

устроеніи

 

семейнаго

 

счастія.

 

Однажды

 

Ѳеоктистъ

 

ска-

залъ

 

ему:

 

«Я

 

сильно

 

полюбилъ

 

тебя

 

за

 

твою

 

мудрость

 

и

 

до(Ь
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рую

 

жизнь,

 

я

 

хотѣлъ~бы

 

осчастливить

 

тебя.

 

У

 

меня

 

есть

крестница,

 

прекрасная

 

дѣвица,

 

она

 

изъ

 

богатаго

 

и

 

знатнаго

рода.

 

Женись

 

на

 

ней

 

и

 

будешь

 

ты

 

въ

 

великой

 

чести.»

 

«Твой

даръ,

 

отвѣтилъ

 

Кириллъ,

 

дѣйствительно

 

великъ

 

для

 

того,

 

кто

пмѣетъ

 

въ

 

немъ

 

нужду,

 

но

 

для

 

меня

 

нѣтъ

 

ничего

 

выше

 

науки.»

Такимъ

 

образомъ'

 

въ

 

глазахъ

 

Кирилла

 

счастіе

 

заключалось

въ

 

занятіяхъ

 

Божественной

 

наукой,

 

которую

 

онъ

 

понималъ,

вакъ

 

приближеніе

 

разумомъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

уподобленіе

 

Ему

 

доб-

родѣтельною

 

жизнью.

 

Его

 

не

 

манила

 

ни

 

мірская

 

слава,

 

ни

власть,

 

ни

 

богатства.

 

Его

 

нисколько

 

не

 

прелылали

 

блескъ

 

и

роскошь

 

придворной

 

жизни

 

въ

 

богатой

 

и

 

пышной

 

столицѣ

Внзантійской

 

имперіи.

 

Онъ,

 

какъ

 

и

 

братъ

 

его,

 

св.

 

Меѳодій,

искалъ

 

уединенія

 

и

 

только

 

ждалъ

 

случая,

 

чтобы

 

уйти

 

въ

 

МО'

вастырь.

 

Но

 

сначала

 

онъ,

 

по

 

рѣшенію

 

императора

 

и

 

благо-

дѣтеля

 

своего

 

Ѳеоктиста,

 

прпнялъ

 

священство

 

и

 

остался

 

пат-

ріаршимъ

 

библіотекаремъ

 

(книгохранителемъ)

 

у

 

св.

 

Софіи

 

въ

Царьградѣ.

 

Они

 

уговорили

 

его

 

поступить

 

такъ,

 

потому

 

что

имъ

 

не

 

хотѣлось

 

разстаться

 

съ

 

св.

 

Кирилломъ.

■

 

Но

 

вотъ

 

Кириллъ,

 

повинуясь

 

влеченію

 

своего

 

сердца

 

и

своей

 

благочестивой

 

души,

 

тайно

 

оставляетъ

 

Царьградъ

 

ибѣ-

житъ

 

отъ

 

с

 

іблазна

 

и

 

шумной

 

суеты

 

придворной

 

жизни

 

въ

монастырь.

 

Долго

 

никто

 

не

 

зналъ,

 

куда

 

онъ

 

скрылся:

 

импе-

раторъ

 

Михашгь

 

III

 

былъ

 

въ

 

тревогѣ.

 

Его

 

искали

 

цѣлыхъ

шесть

 

мѣсяцевъ,—и

 

едва

 

могли

 

отыскать.

 

Императоръ

 

иѲео-

ктистъ

 

снова

 

умоляютъ

 

его

 

не

 

покидать

 

ихъ

 

и

 

убѣждаютъ

его

 

принять

 

должность

 

учителя,

 

чтобы

 

учить

 

философіи

 

своихъ

соотечественниковъ

 

и

 

иноземцевъ.

Такъ

 

выросъ

 

и

 

воспитался

 

учитель-апостолъ

 

Славянъ,

 

ев,

Кириллъ!

 

Вся

 

его

 

предшествующая

 

жизнь

 

служила

 

приготов-

леніемъ

 

къ

 

тому

 

великому

 

апостольскому

 

дѣлу,

 

которое

 

ожи-
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дало

 

его

 

въ

 

будущемъ.

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

начинаются

 

для

 

него

опыты

 

проповеднической

 

и

 

общественной

 

церковной

 

деятель-

ности,

 

въ

 

которыхъ

 

онъ

 

обнаружилъ

 

себя

 

строгимъ

 

ревните-

лемъ

 

православія

 

и

 

глубокимъ

 

знатокомъ

 

Священнаго

 

Писанія.

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

св.

 

Кириллъ

 

держитъ

 

препія

 

съ

 

быв-

гаимъ

 

патріархомъ,

 

престарѣлымъ

 

Анніемъ,

 

визвергнутымъза

непочитаніе

 

св.

 

иконъ.

 

Престарѣлый

 

Анній

 

былъ

 

побѣждевъ

и

 

посрамленъ

 

философомъ

 

Кирилломъ,

 

такъ

 

что

 

должен*

былъ

 

замолкнуть.

Затѣмъ

 

св.

 

Кириллу

 

пришлось

 

спорить

 

съ

 

мусульманами

 

о

Святой

 

Троицѣ.

 

Около

 

851

 

года,

 

по

 

вызову

 

отъ

 

мусульман-

ская

 

мелитинскаго

 

властителя,

 

отправился

 

въ

 

его

 

столицу

св.

 

Кириллъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другимъ

 

ученымъ,

 

Георгіемъ

 

Асин-

критомъ.

 

Мусульмане,

 

повидимому,

 

приняли

 

его

 

ласково

 

п

почтительно.

 

Самъ

 

властитель

 

мусульмански

 

по

 

случаю

 

при-

бытія

 

св.

 

Кирилла

 

устроилъ

 

нѣсколько

 

пиршествъ,

 

на

 

кото-

рый

 

были

 

приглашены

 

его

 

знаменитые

 

мудрецы,

 

астрономии

геометры.

Во

 

время

 

пиршествъ

 

и

 

происходили

 

пренія.

 

Въ

 

нихъ

 

св.

Кириллъ

 

изумлялъ

 

мусульманскихъ

 

ученыхъ

 

остротою

 

своего

ума,

 

находчивостью

 

и

 

обширными

 

знаніями.

 

Онъ

 

неопровер-

жимо

 

доказалъ

 

имъ

 

христіанское

 

ученіе

 

о

 

Святой

 

Троицѣ

 

и

разъяснилъ,

 

что

 

Господь

 

нашв

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

воплотился

отъ

 

Пресвятой

 

Дѣвы

 

Маріи

 

ради

 

нашего

 

спасенія.

 

Побѣда

 

и

торжество

 

св.

 

Кирилла

 

возбудили

 

въ

 

нихъ

 

такую

 

злобу,

 

что

они

 

пытались

 

даже

 

отравить

 

его.

 

Но

 

св.

 

Кириллъ,

 

охраняе-

мый

 

Десницею

 

Всевышняго,

 

остался

 

вевредимымъ

 

и

 

благопо-

лучно

 

вернулся

 

въ

 

Царьградъ,

 

гдѣ

 

его

 

ожидали

 

слава

 

и

 

по-

мести.

 

Полный

 

чистыхъ

 

и

 

святыхъ

 

ломыщленій,

 

о.

 

другой

 

бог
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.rie

 

высокой

 

жизни,

 

онъ

 

отказался

 

даже

 

отъ

 

должности

 

учи-

теля

 

и

 

удалился

 

въ

 

монастырь

 

на

 

Олимпѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

ато

 

время

подвизался

 

братъ

 

его

 

Меѳодій.

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

св.

 

братья

 

должны

 

были

 

покинуть

свою

 

уединенную

 

жизнь

 

въ

 

монастырѣ

 

для

 

новаго

 

святаго

дѣла

 

во

 

славу

 

Божію,

 

для

 

новаго

 

далекаго

 

путешествія.

Въ

 

858

 

году

 

въ

 

Царьградъ

 

пришли

 

послы

 

отъ

 

кагана

 

ко-

зарскаго.

 

Козары

 

кочевали

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

обширныхъ

 

сте-

пяхъ

 

нынѣшней

 

южной

 

Россіи

 

отъ

 

устьевъ

 

Волги

 

и

 

Каспій-

скаго

 

моря

 

до

 

морей

 

Чернаго

 

и

 

Азовскаго,

 

въ

 

тѣхъмѣстахъ,

гдѣ

 

отчасти

 

жили

 

подчиненные

 

Козарамъ

 

Славяне,

 

которые

послѣ

 

стали

 

называться

 

Русскими.

 

Они

 

были

 

язычники,

 

и

проповѣдники

 

разныхъ

 

вѣръ,

 

особенно

 

Евреи

 

и

 

Сарацины—

мусульмане,

 

старались

 

обратить

 

ихъ

 

каждый

 

въ

 

свою

 

вѣру.

Объ

 

этомъ

 

послы

 

козарскіе

 

и

 

говорили

 

Визаптійскому

 

импе-

ратору:

 

«Вѣдаемъ

 

мы,

 

говорили

 

они,

 

Единаго

 

Бога

 

неба

 

и

земли

 

и

 

кланяемся

 

Ему

 

на

 

востокъ;

 

но

 

держимъ

 

п

 

свои

 

ста-

рые

 

обычаи.

 

Между

 

тѣмъ

 

Евреи

 

влекутъ

 

пасъ

 

въ

 

свою

 

вѣру,

а

 

мусульмане

 

въ

 

свою.

 

Пришли

 

къ

 

намъ

 

мудраго

 

и

 

книжнаго

человѣка,

 

что-бы

 

онъ

 

обличплъ

 

неправду

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

 

и

мы

 

примемъ

 

вашу

 

вѣру.»

Императоръ

 

Михаилъ

 

III

 

призвалъ

 

къ

 

себѣ

 

св.

 

Кирилла

 

и

сказалъ

 

ему:

 

«Иди,

 

философъ,

 

къ

 

этимъ

 

людямъ,

 

разрѣши

пхъ

 

сомнѣнія.

 

Повѣдай

 

имъ

 

тайну

 

Святой

 

Троицы.

 

Лучше

тебя

 

никто

 

не

 

можетъ

 

этого

 

исполнить.»

Св.

 

братья

 

немедленно

 

собрались,

 

сѣли

 

на

 

корабль

 

и

 

поп-

лыли

 

въ

 

Крымъ,

 

чтобы

 

оттуда

 

проникнуть

 

въ

 

страну

 

козар-

скую.

 

Высадившись

 

благополучно

 

на

 

крымскомъ

 

берегу,

 

они

прибыли

 

въ

 

Херсонъ

 

(это

 

мѣсто

 

нынѣ

 

находится

   

въ

   

предѣ^
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лахъ

 

Россіи,

 

близъ

 

Севастополя)

 

и

 

остановились

 

тутъ

 

на

 

ні-

которое

 

время

 

для

 

отдыха,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лучше

подготовиться

 

къ

 

предстоящему

 

дѣлу.

 

Св.

 

братья

 

разспраши-

вали

 

мѣстныхъ

 

херсонскихъ

 

христіанъ

 

о

 

ихъ

 

нуждахъ

 

и

 

дѣ-

лахъ

 

вѣры.

 

Они

 

знали

 

о

 

жизни

 

и

 

мученической

 

кончинѣ

 

св.

Климента,

 

папы

 

римскаго,

 

который

 

здѣсь,

 

въ

 

Херсонѣ,

 

за

Христа

 

животъ

 

свой

 

положилъ

 

еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

хрц-

стіанъ

 

гпали

 

и

 

мучили,

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіапства.

Римскій

 

епископъ

 

св.

 

Климентъ,

 

жившій

 

спустя

 

около

 

ста

лѣтъ

 

послѣ

 

Рождества

 

Христова,

 

былъ

 

сосланъ

 

сюда

 

врагами

христіанства,

 

замученъ

 

здѣсь

 

и

 

съ

 

якоремъ

 

на

 

шеѣ

 

брошенъ

въ

 

море.

 

О

 

немъ

 

существовало

 

преданіе,

 

что

 

прежде,

 

каж-

дый

 

разъ

 

въ

 

день

 

его

 

страданій,

 

море

 

возмущалось

 

и

 

отсту-

пало

 

отъ

 

береговъ,

 

показывая

 

на

 

днѣ

 

своемъ

 

мощи

 

свя-

таго

 

мученика.

 

Христіане

 

видѣли

 

ихъ

 

и

 

покланялись

 

имъ,

Но

 

это

 

явленіе

 

не

 

задолго

 

до

 

прибытія

 

св.

 

братьевъ

 

прекра-

тилось.

 

По

 

молитвѣ

 

же

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

при

 

общемъ

моленіи

 

всѣхъ

 

херсонскихъ

 

христіанъ

 

и

 

благодаря

 

стараніямъ

херсонскаго

 

архіепископа

 

совершилось

 

открытіе

 

мощей

 

ев,

Климента.

 

Онѣ

 

были

 

привезены

 

въ

 

городъ

 

и

 

торжественно

поставлены

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Апостоловъ.

 

Часть

 

мощей

 

св.

 

братья

взяли

 

себѣ.

 

Отдохнувъ

 

здѣсь,

 

они

 

продолжали

 

путь

 

далѣе

 

по

странѣ

 

пустынной

 

и

 

дикой,

 

страдая

 

отъ

 

нападеній

 

и

 

угрозъ

злыхъ

 

и

 

свирѣпыхъ

 

варваровъ.

 

Наконецъ

 

они

 

достигли

 

бере-

говъ

 

Азовскаго

 

моря:

 

снова

 

сѣли

 

на

 

корабль

 

и

 

прибыли

 

во

владѣнія

 

козарскаго

 

кагана.

Какъ

 

послы

 

могущественнаго

 

Византійскаго

 

императора,

они

 

были

 

приняты

 

каганомъ

 

въ

 

его

 

столицѣ

 

съ

 

почетомъ

 

п

уваженіемъ.

 

Эта

 

столица

 

находилась

 

недалеко

 

отъ

 

КаспШ-

скаго

 

моря

 

и

 

Кавказскихъ

 

горъ

 

(недалеко

 

отъ

 

нашей

 

Астра-
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хани).

 

Назначены

 

были

 

дни

 

и

 

очередь— ст.

 

кѣмъ

 

нести

 

пре-

вія.

 

Былъ

 

назначенъ

 

день

 

для

 

евреевъ

 

и

 

мусульмавъ.

 

Сидя

 

за

столами,

 

установленными

 

яствами

 

и

 

питіями,

 

св.

 

братья,

 

ок-

руженные

 

мусульманскими

 

п

 

еврейскими

 

мудрецами,

 

вели

 

съ

ними

 

бесѣду.

 

Каганъ,

 

поднимая

 

чашу

 

по

 

обычаю

 

того

 

вре-

мени,

 

провозгласила:

 

«Во

 

имя

 

Бога

 

Едпнаго,

 

Творца

 

всей

твари!»

 

Св.

 

Кириллъ

 

поднялъ

 

свою

 

и

 

сказалъ:

 

к

 

Во

 

имя

 

Бога

Единаго

 

и

 

Его

 

Слова

 

и

 

Духа

 

Животворящаго!»

 

Тутъ

 

же

 

онъ

началъ

 

толковать,

 

объяснять

 

и

 

приводить

 

изъ

 

св.

 

книгъмѣста,

которыя

 

были

 

необходимы

 

для

 

доказательства

 

ложности

 

вѣры

еврейской.

 

«Такъ

 

и

 

есть,

 

заключилъ

 

онъ,— гдѣ

 

ваши

 

жертвы

кровавы

 

я,

 

гдѣ

 

скпнія

 

и

 

храмъ,

 

гдѣ

 

царство

 

и

 

отечество?

 

Все

это

 

прошло,

 

когда

 

насталъ

 

Новый

 

Завѣтъ—христіанскій,

 

дан-

ный,

 

по

 

предеказанію

 

многихъ

 

пророковъ,

 

уже

 

не

 

для

 

однихъ

евреевъ,

 

но

 

и

 

для

 

всего

 

міра.»

Когда

 

ояъ

 

кончилъ

 

свою

 

рѣчь,

 

каганъ

 

воскликнулъ:

 

«Самъ

Богъ

 

послалъ

 

тебя

 

для

 

вразумленія

 

насъ.

 

Но

 

поговорпмъ

 

еще

я

 

завтра!»

   

'.
На

 

слѣдующій

 

день

 

выступили

 

мусульманскіе

 

мудрецы.

«Нашъ

 

законъ

 

христіанскій

 

широкъ

 

и

 

глубокъ,

 

какъ

 

море,

говорилъ

 

имъ

 

св.

 

Кирпллъ,—поэтому

 

не

 

каждый

 

одинаково

успѣваетъ

 

его

 

нзслѣдовать

 

и

 

переплыть;

 

человѣкъ

 

сильный

 

и

трудящійся

 

успѣваетъ

 

болѣе,

 

слабый

 

и

 

лѣнивый— менѣе.

 

А

вашъ

 

законъ

 

похожъ

 

на

 

ыелкій

 

и

 

узкій

 

протокъ, .

 

который

перескочитъ

 

всякій.

 

Что

 

высокаго

 

и

 

мудраго

 

въ

 

немъ?

 

Онъ

даже

 

поблажаеіъ

 

грубымъ

 

и

 

скотскимъ

 

страстямъ,

 

такъ

 

что

увижаетъ

 

человѣка;

 

тогда

 

какъ

 

законъ

 

Христовъ

 

ведетъ

 

насъ

горѣ,

 

возвышаетъ

 

къ

 

небу.

 

Правда,

 

онъ

 

тяжелъ,

 

но

 

только

для

 

того,

 

кто

 

низко

 

палъ.

 

Но

 

если

 

человѣкъ

 

палъ

 

чрезъ

 

гор^

досгь

 

и

 

сладострастіе,

 

то

 

на

  

прежнюю

   

высоту

   

онъ

   

можетъ,
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взойти

 

только

 

путемъ

 

смиренія

 

и

 

воздержанія.

 

Горекъ

 

этой

путь;

 

но

 

безконечно

 

сладка

 

и

 

блаженна

 

вѣчная

 

жизнь,

 

вл,

которой

 

онъ

 

ведетъ!»

Еончилъ

 

св.

 

Кириллъ,

 

и

 

поднялся

 

шумъ

 

и

 

споръ

 

между

Евреями

 

и

 

Сарацинами—мусульманами.

Тогда

 

одинъ

 

умный

 

Сарацинъ,

 

внимательно

 

слушавшій

Евреевъ,

 

сказалъ:

 

«Этотъ

 

гость

 

опрокинулъ

 

мусульманскую

мудрость

 

на

 

одну

 

сторопу,

 

а

 

вашу

 

на

 

другую:

 

тверда

 

только

вѣра

 

христіанская.

 

Она

 

одна

 

для

 

всѣхъ,

 

и

 

безъ

 

нея

 

нѣтъ

 

ни

для

 

кого

 

вѣчной

 

жизни!»

 

«Такъ!»—отозвались

 

многіе,

 

и

крестилось

 

тогда

 

нѣсколько

 

Козаръ.

Каганъ,

 

прощаясь

 

съ

 

св.

 

Кирилломъ,

 

предлагалъ

 

ему

 

бога-

тые

 

дары.

 

Отъ

 

нихъ

 

онъ

 

отказался,

 

а

 

взамѣнъ

 

просилъ

 

у

кагана

 

милости—даровать

 

свободу

 

тѣмъ

 

христіанамъ,

 

кото-

рые

 

были

 

у

 

него

 

въ

 

плѣну.

 

Со

 

славой

 

и

 

торжествомъ

 

св.

братья

 

отправились

 

въ

 

обратный

 

путь,

 

исполненный

 

новыхъ

опасностей

 

и

 

лишеній,

 

и

 

прибыли

 

благополучно

 

въ

 

Царь-

градъ.

 

Здѣсь

 

св.

 

Кириллъ

 

поселился

 

при

 

церкви

 

св.

 

Апосто-

ловъ

 

и

 

въ

 

уединеніп

 

прододжалъ

 

заниматься

 

Божественными

науками.

 

А

 

св.

 

Меѳодій

 

принялъ

 

игуменство

 

въ

 

Полпхроніе-

вомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

до

 

70-ти

 

старцевъ.

Послѣ

 

этого

 

путешествія

 

жизнь

 

св.

 

братьевъ

 

была

 

тиха

 

и

спокойна.

 

Они

 

жили

 

въ

 

полномъ

 

уединевіи,

 

вдали

 

отъ

 

свѣта,

въ

 

трудахъ

 

и

 

молитвахъ.

 

Но

 

вотъ

 

наступилъ

 

862-й

 

годъ.

Въ

 

Царьградѣ

 

императоръ

 

Михаилъ

 

III

 

получилъ

 

письмо

 

он

моравскаго

 

князя

 

Ростислава;

 

въ

 

этомъ

 

письмѣ

 

князь

 

Рости-

славъ

 

просилъ

 

императора

 

прислать

 

ему

 

истиннаго

 

учителя

 

и

просвѣтителя,

 

который

 

бы

 

наставилъ

 

его

 

народъ

 

въ

 

истинах!

христіанской

 

вѣры

 

на

 

родпомъ

 

славянскомъ

 

языкѣ.

  

Импера-
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г

торъ

   

услышалъ

    

голосъ

   

славянскаго

   

народа,

   

жаждавшаго

свѣта

 

и

 

истины,

 

звавшаго

 

къ

 

себѣ

 

истиннаго

 

учителя

 

и

 

про-

свѣтителя:

 

онъ

 

живо

 

почувствовалъ

 

въ

 

этомъ

  

письмѣ

   

любовь

Славянъ

 

къ

 

добру

 

и

 

правдѣ

 

и

 

нонялъ

 

ненависть

 

ихъ

 

къ

 

той

тьмѣ

 

и

 

той

 

лжи,

 

которою

 

стремились

 

наполнить

 

ихъ

 

сердца

 

и

умы

 

нѣмецкіе

 

проповѣдники.

 

Съ

 

участіемъ

   

отнесся

   

онъ

   

къ

чистымъ

 

и

 

высокимъ

 

желаніямъ,

 

выраженнымъ

 

княземъ

 

Рости-

славомъ,

    

и

   

немедленно

    

созвалъ

    

соборъ,

 

на

 

который

 

были

приглашены

 

и

 

св.

 

братья,

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

уже

   

просла-

вившіеся

 

своими

 

проповѣдническими

 

трудами.

 

Созывая

 

соборъ,

нмператоръ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

уже

   

имѣлъ

   

въ

   

виду

   

тѣхъ,

   

кто

можетъ

    

удовлетворить

    

желанія

    

славянскаго

    

народа

  

и

 

съ

честью

 

выполнить

 

новое

    

великое

    

апостольское

    

дѣло.

    

Онъ

разсчитывалъ

 

на

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія /

 

которымъ,

 

какъ

 

онъ

шлъ,

 

хорошо

 

былъ

 

знакомъ

  

славянскій

    

языкъ

    

и

   

народъ.

II

 

действительно,

 

на

 

соборѣ

    

онъ

    

обратился

    

къ

   

нимъ

    

съ

предложевіемъ

 

идти

 

на

 

ироповѣдь

 

къ

 

моравскимъ

 

Славянамъ.

«Вы

 

оба

 

солуняне,

 

сказалъ

 

имъ

 

императоръ,

 

а

 

всѣ

 

солуняне

чисто

 

говорятъ

   

по

 

славянски.»

   

Затѣмъ,

   

обращаясь

   

къ

   

св.

Кириллу,

 

сказалъ:

 

к

 

Знаю,

 

философъ,

 

что

 

ты

 

слабъ

 

и

 

боленъ,

но

 

нельзя

 

тебѣ

 

не

 

пойти

 

къ

 

Славянамъ;

   

кромѣ

   

тебя

   

некому

исполнить

 

то,

  

о

 

чемъ

   

они

   

просятъ.»

    

«Слабъ

   

я

   

и

   

боленъ;

отвѣтилъ

 

св.

 

Кириллъ,

 

но

 

съ

 

радостью

 

пойду!»

Первой

 

мыслью

 

св.

 

Кирилла

 

было

 

дать

 

Славянамъ

 

Священ-

ное

 

Ппсаніе,

 

сообщить

 

имъ

 

его

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

языкѣ

 

не

только

 

устно,

 

въ

 

живыхъ

 

бесѣдахъ,

 

но

 

и

 

письменно;

 

а

 

для

этого

 

онъ

 

рѣшилъ

 

перевести

 

священная

 

и

 

богослужебная

книги

 

на

 

славянскій

 

языкъ.

Для

 

этого

 

св.

 

Кириллъ

 

составилъ

 

славянскую

 

азбуку

 

и

затѣмъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

п

 

нѣсколькимц

  

сотрудни-
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ками,

 

начинаетъ

 

переводъ

 

Евангелія

 

и

 

другихъ

 

священиыхъц

богослужебныхъ

 

книгъ.

Это

 

первый

 

и

 

славный

 

подвигъ

 

св.

 

Кирилла,

 

основа

 

релп-

каго

 

дѣла

 

просвѣщенія

 

Славянъ.

 

Затѣмъ

 

послѣдовалъ

 

другой

еще

 

важнѣйшій

 

подвигъ

 

святыхъ

 

первоучителей

 

для

 

просвѣ-

щенія

 

Славянъ:

 

это

 

переводъ

 

на

 

славянскій

 

языкъ

 

Евангелія

и

 

вообще

 

книгъ

 

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ.

 

И

 

впервые

зазвучали

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

величественныя

 

слова

 

еванге-

листа

 

Іоанна

 

Богослова:

 

Въ

 

тъчалѣ

 

бѣ

 

Слово,

 

и

 

Слово

 

бѣт

Богу,

 

и

 

Богъ

 

бѣ

 

Слово

 

(гл,

  

1).

Исполнилось

 

завѣтное

 

желаніе

 

Славянъ!

 

Съ

 

этихъ

 

поръ

для

 

нихъ

 

настала

 

новая

 

жизнь,

 

явилась

 

возможность

 

своего

самостоательнаго

 

духовнаго

 

развптія

 

при

 

помощи

 

славянской

азбуки

 

и

 

подъ

 

благотворнымъ

 

дѣйствіемъ

 

родной

 

славянской

проповѣдп

 

и

 

понятнаго

 

богослужепія.

Князь

 

Ростиславъ

 

принялъ

 

св.

 

братьевъ,

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

съ

 

великой

 

честью

 

и

 

должнымъ

 

почетомъ.

 

Народъ

 

съ

 

любо-

вію

 

и

 

радостью

 

привѣтствовалъ

 

прибытіе

 

пстинныхъ

 

учптелей

и

 

просвѣтителей.

 

Но

 

трудно

 

себѣ

 

вообразить

 

ту

 

глубокую

 

и

сильную

 

радость,

 

то

 

чудное

 

потрясеніе

 

сердецъ

 

и

 

изумленіе

Славянъ,

 

когда

 

они

 

услышали

 

въ

 

храмѣ

 

первую

 

лптургію,

которую

 

св.

 

братья

 

совершили

 

на

 

пхъ

 

родномъ,

 

славянсшгь

языкѣ.

 

То

 

было

 

необыкновенное

 

мгновенье!

 

«И

 

отверзошася,

по

 

пророческому

 

слову,

 

уши

 

глухпхъ

 

услышати

 

книжныя

словеса

 

и

 

языкъ

 

ясенъ

 

бысть

 

гугнивымъ.»

 

Такъ

 

говорите

объ

 

этомъ

 

великомъ

 

событіи

 

древній

 

жизпеописатель

 

св.

 

Ки-

рилла.

 

То

 

было

 

мгновеніе,

 

когда

 

глухіе

 

стали

 

слышать,

 

а

нѣмые

 

ваговориіи.

 

До

 

этой

 

же

 

поры

 

Славяне

 

были

 

какъ

 

бы
глухи

 

и

 

нѣмы,

 

потому

 

что

 

нѣмецкіе

 

священники

 

совершала

богослуженіе

 

на

 

латинскомъ

   

языкѣ,

   

для

 

нихъ

   

непонятному
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Въ

 

короткое

 

время

 

св.

 

братья

 

ввели

 

въ

 

богослуженіе

 

весь

церковный

 

чннъ:

 

вечерню

 

п

 

повечеріе,

 

полунощницу

 

и

 

утреню

и

 

другія

 

Божественная

 

службы.

Этимъ

 

было

 

положено

 

начало

 

образованію

 

независимой

славянской

 

церкви.

 

Но

 

для

 

поддержки

 

и

 

развитія

 

дѣла

нужны

 

были

 

помощники

 

и

 

труженики

 

на

 

нивѣ

 

Божіей.

 

Св.

братья

 

обнаружили

 

въ

 

это

 

время

 

неутомимую

 

дѣятельность.

Они

 

обучали

 

славянской

 

грамотѣ

 

ученпковъ,

 

которыхъ

 

имъ

далъ

 

князь

 

Ростиславъ,

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ

 

приготовить

 

священ-

никовъ.

 

Они

 

продолжали

 

переводъ

 

Священнаго

 

Ппсанія

 

на

славянскій

 

языкъ.

 

Они

 

освящали

 

новыя

 

церкви

 

и

 

часовни.

Въ

 

863

 

году

 

св.

 

Кириллъ

 

совершилъ

 

освященіе

 

церкви

 

св.

Петра

 

въ

 

одномъ

 

моравскомъ

 

городѣ

 

Оломуцѣ

 

и

 

часовни

 

св.

Климента

 

вь

 

Литомышдѣ.

Народъ,

 

остававшийся

 

въ

 

язычествѣ,

 

толпами

 

крестился,

внимая

 

живымъ

 

и

 

яснымъ

 

проповѣдямъ

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳо-

дія.

 

Славяне

 

покинули

 

нѣмецкихъ

 

священниковъ,

 

ихъ

 

церкви,

ихъ

 

латинскій

 

языкъ:

 

воочію

 

убѣдшшсь

 

въ

 

ихъ

 

лжи

 

и

 

не-

правдѣ.

 

Нѣмецкіе

 

священники

 

въ

 

безсильной

 

злобѣ

 

скреже-

тали

 

зубами

 

на

 

св.

 

братьевъ,—они

 

скоро

 

опомнились

 

и

начала

 

свою

 

темную

 

борьбу,

 

не

 

пренебрегая

 

никакими

средствами.

Они

 

донесли

 

въ

 

Римъ

 

папѣ

 

Николаю

 

I

 

на

 

св.

 

Кирилла

 

й

Меѳодія,

 

обвиняя

 

ихъ

 

въ

 

ереси.

 

Вслѣдствіе

 

этпхъ

 

навѣтовъ

папа

 

Николай

 

I

 

рѣшилъ

 

вызвать

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

Римъ

 

для

того,

 

чтобы

 

испытать,

 

правильно-ли

 

они

 

учатъ.

Св.

 

братья,

 

получивъ

 

приглашеніе,

 

отправились

 

въ

 

путь;

такъ

 

какъ

 

они

 

проповѣдывали

 

въ

 

тѣхъ

 

странахъ,

 

которыя

были

  

подчинены

   

власти

 

рнмскаго

   

папы,

   

то

   

и

   

признавали
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справедливость

 

его

 

требованій.

 

Они

 

взяли

 

съ

 

собой

 

и

 

книгп

ими

 

переведенныя,

 

по

 

которымъ

 

они

 

совершали

 

богослуженіе,-^

длл

 

доказательства

 

правоты

 

своего

 

дѣла.

 

Была

 

также

 

взята

 

ими

и

 

часть

 

мощей

 

св.

 

Климента,

 

папы

 

римскаго.

 

Скорбя

 

о

 

томъ

что

 

имъ

 

приходится

 

оторваться

 

и

 

бросить

 

только

 

что

 

начатое

дѣло,

 

оставить

 

его

 

на

 

призволъ

 

ихъ

 

враговъ,

 

они

 

все-таки

рѣшились

 

ѣхать

 

въ

 

Римъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

безпрестанныя

 

идале-

кія

 

путешествія

 

были

 

очень

 

вредны

 

для

 

здоровья

 

св.

 

Кирилла,

который

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

былъ

 

страшно

 

истомленъ

 

безнрерыв-

ными

 

научными

 

и

 

проновѣдническими

 

трудами.

 

Путь

 

ихъ

лежалъ

 

на

 

югъ:

 

имъ

 

нужно

 

было

 

ѣхать

 

чрезъ

 

Паннонію

 

и

Венецію,

 

т.

 

е.

 

все

 

чрезъ

 

мѣста,

 

густо

 

населенная

 

Славянами.

Отчасти

 

это

 

послужило

 

и

 

къ

 

пользѣ

 

для

 

дѣла

 

просвѣщенія

Славянъ.

Въ

 

Панноніи

 

св.

 

братьевъ

 

радостно

 

привѣтствовалъ

 

князь

Коцелъ.

 

Узнавъ

 

о

 

новой

 

славянской

 

грамотѣ

 

и

 

славянских*

книгахъ,

 

онъ

 

такъ

 

обрадовался

 

имъ,

 

что

 

выучился

 

грамот!

самъ

 

и

 

далъ

 

св.

 

братьямъ

 

для

 

обученія

 

нятьдесятъ

 

ученнковѵ

Въ

 

знакъ

 

своей

 

глубокой

 

любви

 

и

 

уваженія

 

онъ

 

самъ

 

про-

водилъ

 

ихъ

 

до

 

границы

 

своихъ

 

владѣній

 

п

 

предлагалъ

 

имъ,

прощаясь,

 

богатые

 

дара.

 

По

 

своему

 

обычаю

 

св.

 

братьи

отказались

 

отъ

 

золота

 

и

 

серебра

 

и

 

просили

 

его

 

отпустить

 

на

свободу

 

плѣнныхъ.

 

По

 

ихъ

 

просьбѣ

 

Ростиславъ

 

и

 

Коцелъ

дали

 

волю

 

до

 

девяти

 

сотъ

 

бѣднымъ

 

и

 

несчастнымъ

 

людямъ,

томившимся

 

у

 

нихъ

 

въ

 

плѣну,

 

вдали

 

отъ

 

отечества,

 

въ

разлукѣ

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми.

Послѣ

 

этого

 

св.

 

братья

 

направились

 

къ

 

Риму.

 

Въ

 

то

 

время,

какъ

 

они

 

были

 

въ

 

дорогѣ,

 

въ

 

Римѣ

 

скончался

 

папа' Николай

I,

 

который

 

вызвалъ

 

ихъ

 

изъ

 

Маравіи.

 

Его

 

преемникомъ

 

былъ

избранъ

 

Адріанъ

 

И,

 

который

 

и

 

встрѣтилъ

 

св.

 

братьевъ.
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Когда

 

они

 

были

 

въ

 

виду

 

города

 

Рима,

 

самъ

 

пана,

 

окружен-

ный

 

многочислепнымъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

богатыхъ

 

и

 

свѣт-

лыхъ

 

облачепіяхъ,

 

блнставшихъ

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ,

 

вышелъ

имъ

 

на

 

встрѣчу.

 

Безчисленное

 

мпожество

 

парода,

 

развѣваю-

щіяся

 

хоругви,

 

зажженныя

 

свѣчи

 

у

 

всѣхъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

радостные

 

клики

 

римскихъ

 

гражданъ,—все

 

привѣтствовало

пранесеніе

 

мощей

 

св.

 

Климента,

 

папы

 

римскаго,

 

которыя

несли

 

съ

 

собой

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій.

 

Адріанъ

 

II,

 

благоговѣйно

принявъ

 

отъ

 

нихъ

 

св.

 

мощи,

 

снисходительно

 

отнесся

 

и

 

къ

славянским*

 

книгамъ.

 

Эти

 

книги,

 

освященныя

 

папой,

 

были

положены

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Маріи;

 

по

 

нимъ

 

были

 

отправлены

литургіи

 

въ

 

различныхъ

 

церквахъ

 

города

 

Рима.

 

Казалось

 

на

первый

 

взглядъ,

 

что

 

папа

 

Адріанъ

 

II,

 

такъ

 

благосклонно

принявшій

 

св.

 

братьевъ,

 

дѣйствовалъ

 

въ

 

духѣ

 

высокой

 

любви.

Но

 

имъ

 

могли

 

руководить

 

здѣсь

 

и

 

соображенія

 

о

 

своей

власти

 

и

 

выгодахъ.

 

Онъ

 

опасался,

 

чтобы

 

славянскіе

 

князья,

Ростислава

 

и

 

Коцелъ,

 

окончательно

 

не

 

отпали

 

отъ

 

него

 

и

 

не

передались

 

подъ

 

власть

 

царьградскаго

 

патріарха:

 

въ

 

такомъ

случаѣ

 

онъ

 

терялъ

 

бы

 

большое

 

число

 

своихъ

 

духовнахъ

дѣтей,

 

не

 

говоря

 

уже

 

объ

 

умаленіи

 

достоинства

 

и

 

блеска

 

его

папской

 

власти.

 

Поэтому,

 

въ

 

глубинѣ

 

души

 

мало

 

сочувствуя

ев,

 

братьямъ,

 

Адріанъ

 

II,

 

подъ

 

разными

 

предлогами,

 

задержи-

валъ

 

ихъ

 

въ

 

Ромѣ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

они

 

скорбѣли,

 

что

 

у

 

пихъ

время

 

уходитъ

 

безъ

 

всякой

 

.

 

пользы

 

и

 

что

 

ихъ

 

духовныя

 

дѣти—

Славяне

 

остаются

 

безъ

 

всякаго

 

духовнаго

 

руководства.

Св.

 

Кириллъ,

 

немощный

 

ранѣе,

 

началъ

 

хворать

 

здѣсь

 

въ

Римѣ

 

еще

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

прежде.

 

Его

 

послѣднія

 

минуты

трогательно

 

и

 

живо

 

описываются

 

въ

 

древнемъ

 

житіи

 

его.

Болѣзнь

 

подтачивала

 

здоровье

 

св.

 

Кирилла

 

медленно

 

и

 

безпо-

щадво.

 

И

 

вотъ,

   

почувствовавъ

  

приближеніе

  

своей

   

кончины,

5
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онъ

 

началъ

 

пѣть

 

псаломъ

 

царя

 

Давида:

 

Возвеселихся

 

о

 

рен-

шихъ

 

мнѣ:

 

въ

 

домъ

 

Господень

 

пойдешь

 

(Пс.

 

121,

 

1).

 

Въ

 

топ

день

 

сердце

 

его

 

было

 

полно

 

тихимъ

 

весельемъ

 

и

 

лицо

 

его

дышало

 

небесной

 

радостью.

 

Онъ

 

спокойно

 

и

 

безтрепетно

 

ожи-

далъ

 

конца

 

своей

 

земной

 

жизни.

 

И

 

прощаясь

 

съ

 

этимъ

 

міромх

онъ

 

сказалъ:

 

«Съ

 

этихъ

 

поръ

 

я

 

ни

 

царю

 

не

 

слуга

 

и

 

никому

иному

 

на

 

землѣ,

 

а

 

только

 

Богу

 

Вседержителю,

 

какъ

 

былъ

такъ

 

и

 

есмь

 

во

 

вѣки.»

 

Утромъ

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

онъ

принядъ

 

схиму

 

и

 

имя

 

Кирилла,

 

въ

 

знакъ

 

совершеннаго

отреченія

 

отъ

 

міра.

Братъ

 

его,

 

св.

 

Меѳодій,

 

и

 

ученики

 

стояли

 

вокругъ,

 

подав-

ленные

 

чувствомъ

 

безъисходной

 

скорби,

 

взирая

 

на

 

него

 

со

слезами

 

на

 

глазахъ

 

и

 

внимательно

 

слушая

 

его

 

послѣднія

 

рѣчи.

Прошло

 

еще

 

пятьдесятъ

 

дней

 

и

 

часъ

 

смерти

 

приблизился,

Св.

 

Кириллъ

 

торопился

 

передать

 

своему

 

брату

 

желанія

 

п

мысли

 

о

 

православно'Славянскомъ

 

дѣлѣ.

 

Со

 

своего

 

смертнаго

ложа,

 

чуть

 

слышнымъ

 

и

 

слабымъ

 

голосомъ,

 

говорилъ

 

онъ

брату:

 

«Братъ

 

мой!

 

съ

 

тобою

 

мы

 

были,

 

какъ

 

пара

 

воловъ,

которые

 

вспахиваютъ

 

одну

 

и

 

туже

 

борозду,

 

запряженные

вмѣстѣ.

 

И

 

вотъ,

 

я,

 

падая

 

на

 

бороздѣ,

 

окончилъ

 

день

 

свой,

а

 

ты,

 

я

 

знаю,

 

сильно

 

любишь

 

гору

 

свою

 

Олимпъ,

 

но

 

для

 

неа

не

 

оставляй

 

ученія

 

своего

 

среди

 

Славянъ:

 

этимъ

 

ты

 

вѣрв^е

спасешь

 

душу.»

 

Затѣмъ

 

онъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

наставил

своихъ

 

учениковъ,

 

какъ

 

и

 

что

 

нужно

 

дѣлать,

 

молился

 

объ

умноженіи

 

церкви

 

Христовой

 

и

 

объ

 

утвержденіи

 

вѣрующихъ

въ

 

еди-номысліи

 

и

 

православіи.

Послѣ

 

этого

 

умирающій

 

Кириллъ,

 

облобызавъ

 

всѣхъ

 

при-

сутствующих^

 

проговорилъ:

 

Благословенъ

 

Богъ

 

нашъ,

 

иже

 

т

дасть

 

насъ

 

въ

 

ловитву

 

зубомъ

 

невидимыхъ

 

врагъ

 

наишхъ,

 

но

сѣть

 

гіхъ

 

сокрушися

 

и

 

избави

 

ни

 

отъ

 

истлішія

 

ихъ.
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Среди

 

глубокой

 

тишины,

 

подавленныхъ

 

слезъ

 

и

 

вздоховъ»

св.

 

Кириллъ

 

отошелъ

 

въ

 

небесная

 

обители,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

ни

плача,

 

ни

 

горя,

 

ни

 

воздыханій.

 

Это

 

событіе

 

случилось

 

14-го

февраля

 

869

 

года.

Пока

 

все

 

это

 

совершалось

 

въ

 

Римѣ,

 

славянскіе

 

князья

находились

 

въ

 

сильномъ

 

безпокойствѣ

 

за

 

своихъ

 

любимыхъ

учителей

 

и

 

просвѣтителей.

 

Они

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидали

ихъ

 

возвращенія.

 

Но

 

ожиданія

 

были

 

пока

 

напрасны.

 

Ихъ

мучитъ

 

это;

 

и

 

вотъ,

 

наконецъ,

 

любовь,

 

которую

 

они

 

питали

въ

 

св.

 

братьямъ,

 

побуждаетъ

 

Коцела

 

отправить

 

въ

 

Римъ

пословъ,

 

чтобы

 

умолить

 

папу

 

и

 

вернуть

 

св.

 

братьевъ

 

къ

 

себѣ.

Адріанъ

 

II,

 

понявъ

 

всю

 

глубину

 

и

 

силу

 

этой

 

привязанности

и

 

любви,

 

былъ

 

вынужденъ

 

отпустить

 

св.

 

Меѳодія.

 

Вмѣстѣ

 

съ

нвмъ

 

онъ

 

отправилъ

 

отъ

 

себя

 

и

 

посланіе

 

въ

 

славянскимъ

князьамъ

 

Ростиславу,

 

Коцелу

 

и

 

Святополку.

 

Желая

 

прочнѣе

установить

 

свою

 

власть

 

надъ

 

ними

 

и,

 

въ

 

виду

 

этой

 

цѣли,

желая

 

яснѣе

 

выставить

 

свое

 

расположеніе

 

къ

 

нимъ,

 

папа

писалъ

 

Коцелу:

 

«Не

 

тебѣ

 

одному,

 

а

 

всѣмъ

 

странамъ

 

славян-

скимъ

 

посылаю

 

учителя

 

отъ

 

Бога

 

и

 

св.

 

Петра

 

перваго

настольника

 

и

 

ключедержца

 

царства

 

небеснаго.»

Папа

 

однакоже

 

отправляетъ

 

Меѳодія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

учени-

ковъ,

 

только

 

въ

 

священническомъ

 

санѣ;

 

затѣмъ,

 

хотя

 

и

 

позво-

ляетъ

 

совершать

 

богослуженіе

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

но

требуетъ,

 

чтобы

 

на

 

литургіи

 

Апостолъ

 

и

 

Евангеліе

 

сначала

читали

 

на

 

латинскомъ

 

или

 

греческомъ

 

язакѣ,

 

а

 

потомъ

 

уже

на

 

славянскомъ.

Великая

 

печаль

 

наполнила

 

сердца

 

Слявянъ,

 

когда

 

они

узнали

 

о

 

копчинѣ

 

св.

 

Кирилла.

 

Съ

 

тѣмъ

 

большею

 

любовью

и

 

привѣтливостью

 

ови

   

встрѣтили

 

св.

   

Меѳодія,

   

на

   

котораго
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пала

 

вся

 

тяжесть

 

борьбы

 

съ

 

врагами

 

славянской

 

церкви.

Исполняя

 

завѣтъ

 

брата,

 

св.

 

Меѳодій

 

не

 

ушелъ

 

на

 

свою

 

люби-

мую

 

гору

 

Олимпъ,

 

но

 

съ

 

самоотверженіемъ

 

взялъ

 

на

 

себя

свой

 

тяжкій

 

крестъ

 

и

 

обрекъ

 

себя

 

на

 

жизнь

 

проповѣдника

 

и

продолжателя

 

дѣла

 

св.

 

Кирилла,

 

на

 

жизнь

 

страдальца

 

и

подвижника

 

на

 

пользу

 

церкви

 

славянской.

Вернувшись

 

въ

 

870

 

году

 

къ

 

Славянамъ,

 

св.

 

Меѳодій

 

избралъ

для

 

своего

 

жительства

 

Паннонію,

 

гдѣ

 

княжилъ

 

Коцелъ.

По

 

желанію

 

князя

 

Коцела

 

онъ

 

снова

 

ѣздилъ

 

въ

 

Римъ

 

и

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

870

 

году

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

Панноніи,

такъ

 

что

 

онъ

 

могъ

 

самостоятельно

 

править

 

дѣлами

 

славян-

ской

 

церкви.

 

Дѣятельность

 

его

 

была

 

обширна

 

и

 

благотворна.

Онъ

 

наставлялъ

 

учениковъ

 

и

 

приготовлялъ

 

служителей

 

церкви,

продолжалъ

 

переводъ

 

книгъ

 

Священнаго

 

Ппсанія,

 

распро-

странялъ

 

ихъ

 

во

 

множествѣ

 

списковъ,

 

съ

 

успѣхомъ

 

боролся

противъ

 

еретиковъ

 

и

 

враговъ

 

православнаго

 

славянскаго

 

дѣла

и

 

былъ

 

защитникомъ

 

истиннаго

 

ученія

 

объ

 

исхожденіи

 

Св,

Духа,

 

вопреки

 

ученію

 

римской

 

церкви

 

утверждая,

 

что

Духъ

 

Святой

 

исходить

 

не

 

отъ

 

Бога

 

Отца

 

и

 

Бога

 

Сына

вмѣстѣ,

 

а

 

отъ

 

Одного

 

только

 

Бога

 

Отца.

Въ

 

скоромъ

 

времени

 

опять

 

настали

 

смуты.

 

Князь

 

Росте-

славъ,

 

этотъ

 

замѣчательный

 

славянскій

 

государь,

 

который

ранѣе

 

не

 

палъ

 

отъ

 

меча

 

въ

 

кровавыхъ

 

битвахъ,

 

погибъ

теперь

 

въ

 

сѣтяхъ

 

измѣны

 

и

 

предательства.

 

Его

 

вѣроломио

схватилъ

 

Святополкъ,

 

его

 

пдемянникъ,

 

и

 

отдалъ

 

его

 

въ

 

руки

Нѣмцевъ.

 

Они,

 

вырвавъ

 

глаза

 

у

 

несчастнаго

 

Ростислава,

 

зато-

чили

 

его

 

въ

 

одинъ

 

изь

 

нѣмецкихъ

 

монастырей.

 

Испытанія
ждали

 

и

 

св.

 

Меѳодія.

Святополкъ,

 

слабый

 

умомъ

 

и

 

человѣкъ

 

безнравственный,

только

 

и

 

думавшій

 

о

 

себѣ

 

п

 

своихъ

 

выгодахъ,

   

былъ

  

прямой
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противоположностью

 

своему

 

дядѣ

 

Ростиславу.

 

Онъ

 

не

 

пони-

кать

 

всей

 

важности

 

и

 

всего

 

величія

 

того

 

дѣла,

 

которое

совершалъ

 

св.

 

Меѳодій.

 

Святополкъ

 

предпочелъ

 

нѣмецкое

духовенство

 

и

 

отказалъ

 

въ

 

поддержкѣ

 

св.

 

Меѳодію.

 

Враги

 

его,

на

 

время

 

было

 

затихшіе,

 

видя

 

теперь,

 

въ

 

какомъ

 

разстрой-

ствѣ

 

натодятся

 

дѣла

 

въ

 

Моравіи

 

вслѣдствіе

 

паденія

 

Рости-

слава,

 

сразу

 

ополчились

 

на

 

него

 

съ

 

новою

 

силой.

Шмецкіе

 

епископы,

 

присвоивая

 

себѣ

 

право

 

управлять

 

и

паннонскою

 

церковью,

 

не

 

терпѣли

 

совмѣстничества,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

св.

 

Меѳодій

 

былъ

 

совсѣмъ

 

имъ

 

не

 

сродни

 

по

 

духу.

Въ

 

своемъ

 

гнѣвѣ

 

и

 

раздраженіи

 

они

 

дошли

 

до

 

того,

 

что

были

 

готовы

 

пустить

 

въ

 

ходъ

 

всѣ

 

средства,

 

какія

 

могли.

 

И

вотъ

 

рѣшились

 

даже

 

схватить

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

сослать

 

его

 

въ

немецкую

 

землю

 

въ

 

заточеніе.

 

Они

 

лишили

 

его

 

каѳедры,

запретили

 

священнослуженіе

 

и

 

заключили

 

въ

 

тюрьму.

 

Въ

 

ней

они

 

провергали

 

его

 

различнымъ

 

истязаніямъ

 

и

 

насиліямъ,

били

 

палками

 

и

 

по

 

долгу

 

держали

 

на

 

холодѣ

 

и

 

подъ

 

дож-

демъ

 

среди

 

суровой

 

зимы.

 

Почти

 

три

 

года

 

томился

 

въ

 

тяж-

комъ

 

тюремномъ

 

заключеніи

 

св.

 

Меѳодій,

 

какъ

 

истинный

страдалецъ

 

и

 

мученикъ.

 

Нѣмецкіе

 

епископы

 

обращались

 

въ

нимъ

 

съ

 

жестокостью,

 

которая

 

превышала

 

жестокость

 

звѣрей.

Они,

 

въ

 

своемъ

 

неистовствѣ.

 

не

 

обратили

 

вниманія

 

ни

 

на

 

его

епископскій

 

санъ,

 

ни

 

на

 

его

 

проклонныя

 

лѣта.

 

Напрасно

 

Св.

Меѳодій

 

просидъ

 

отпустить

 

его

 

въ

 

Римъ

 

для

 

жалобъ

 

и

 

суда

у

 

папы:

 

его

 

не

 

пустили.

 

Онъ

 

жаловался

 

чрезъ

 

посланцевъ

изъ

 

своихъ

 

преданныхъ

 

учениковъ

 

и

 

чрезъ

 

письма;

 

но

 

всѣ

жалобы

 

очень

 

долго,

 

почти

 

цѣлыхъ

 

три

 

года,

 

не

 

имѣли

 

успѣха.

Почти

 

три

 

года

 

беззащитныхъ

 

страданій,

 

безполезныхъ

 

жалобъ

и

 

просьбъ

 

со

 

стороны

 

св.

 

страдальца!

 

Папа

 

стоялъ

   

на

   

сто-
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ронѣ

 

Нѣмцевъ,

 

на

 

сторонѣ

 

силы

   

и

  

былъ

    

равнодушен^

   

ві

православной

 

славянской

 

церкви

 

и

 

ея

 

архіепископу.

Во

 

время

 

этихъ

 

страданій

 

св.

 

Меѳодія

 

умеръ

 

папа

Адріанъ

 

II

 

и

 

его

 

преемникомъ

 

былъ

 

избранъ

 

Іоаннъ

 

VIII:

этотъ

 

папа

 

наконецъ-то

 

■

 

заступился

 

за

 

учителя

 

и

 

апо-

стола

 

славянскаго.

 

Узнавъ

 

о

 

самовольномъ

 

дѣяніи

 

нѣмецкии,

архіепископовъ,

 

Іоаннъ

 

VIII

 

былъ,

 

повидимому,

 

сильно

 

раз-

драженъ.

 

Защищая

 

не

 

только

 

свои

 

распоряженія,

 

но

 

и

 

древ-

нѣйшія

 

свои

 

права,

 

папа

 

запретить

 

этимъ

 

архіепископамъ

священнодѣйствіе,

 

если

 

они

 

не

 

отпустятъ

 

св.

 

Меѳодія

 

на

свободу.

 

Невинный

 

страдалецъ

 

былъ

 

освобожденъ

 

въ

 

874

 

году,

а

 

его

 

противниковъ

 

постигъ

 

Божій

 

судъ.

 

Всѣ

 

они

 

скоро

 

и

почти

 

одновременно

 

умерли.

И

 

въ

 

это

 

время

 

среди

 

моравскихъ

 

Славянъ

 

можно

 

й\т

замѣтить

 

особенное

 

усиленіе

 

ненависти

 

и

 

оздобленіа

 

противі

нѣмецкаго

 

духовенства.

 

Они

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

когда

 

нибудь,

 

по-

чувствовали

 

всю

 

несправедливость

 

тѣхъ

 

усилій,

 

съ

 

какими

старались

 

удержать

 

ихъ

 

подъ

 

своей

 

властью

 

нѣмецкіе

 

епис-

копы.

 

Славяне

 

выгнали

 

ихъ

 

всѣхъ

 

изъ

 

своихъ

 

земель

 

и

 

вмѣсто

нихъ

 

рѣшили

 

просить

 

у

 

папы

 

возвратить

 

имъ

 

архіепископа

и

 

учителя,

 

св.

 

Меѳодія,

 

освобожденнаго,

 

наконецъ,

 

изъ

 

тюрьмы.

Измѣнчивый

 

и

 

безпокойний,

 

Святополкъ,

 

обманомъ

 

и

 

неправдой

пріобрѣвшій

 

себѣ

 

власть,

 

оказалъ

 

св.

 

Меѳодію

 

свое

 

особенное

довѣріе:

 

онъ

 

поручилъ

 

ему

 

все

 

управленіе

 

моравскою

 

церковью,

И

 

съ

 

этихъ

 

поръ

 

Божіе

 

дѣло

 

быстро

 

растетъ,

 

число

 

славян-

скихъ

 

священниковъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

 

увеличивается

 

я

язычники

 

обращаются

 

въ

 

христіанство.

 

А

 

моравская

 

земля

стала

 

шириться

 

во

 

всѣ

 

стороны

 

и

 

Славяне

 

стали

 

побѣждать

своихъ

 

враговъ-Нѣмцевъ,
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Слава

 

о

 

св.

 

Меѳодіи,

 

какъ

 

о

 

святомъ

 

и

 

великомъ

 

учителѣ,

пронеслась

 

среди

 

Славянъ

 

въ

 

ширь

 

и

 

даль

 

ихъ

 

земель:

 

отъ

Баваріи

 

и

 

до

 

нынѣшней

 

Россі^

 

отъ

 

Моравіи

 

и

 

до

 

Адріатиче-

скаго

 

моря

 

имя

 

св.

 

Меѳодія

 

пользовалось

 

славою

 

и

 

уваженіемъ.

Но

 

злоба

 

и

 

ненависть

 

нѣмецкихъ

 

епископовъ

 

не

 

оставляли

 

св.

Меѳодія

 

среди

 

его

 

благотворныхъ

 

трудовъ.

 

Они

 

пустили

 

въ

ходъ

 

всю

 

свою

 

хитрость

 

и

 

употребляли

 

всѣ

 

козни,

 

чтобы

изгнать

 

Меѳодія

 

изъ

 

Моравіи.

 

Они

 

задумали

 

возстановить

папу

 

противъ

 

него,

 

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

 

запретить

 

ему

 

славян-

ское

 

богослуженіе.

 

Для

 

этого

 

они

 

постарались

 

представить

папѣ

 

дѣло

 

св.

 

Меѳодія

 

такъ,

 

что

 

какъ

 

будто

 

онъ

 

не

 

желаетъ

находиться

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

римской

 

церкви

 

и

 

потому

распространяетъ

 

славянское

 

богослуженіе.

Папа

 

Іоаннъ

 

VIII

 

повѣрилъ

 

этой

 

клеветѣ.

 

А

 

такъ

 

кавъ

этимъ

 

затрогивались

 

самыя

 

завѣтныя

 

и

 

сокровенныя

 

его

 

цѣли

и

 

желанія,

 

то

 

онъ

 

и

 

рѣшилъ

 

запретить

 

славянское

 

богослуже-

ніе,

 

а

 

св.

 

Меѳодія

 

вызвать

 

въ

 

Римъ,

 

чтобы

 

испытать

 

его

правовѣріе.

 

«Слышали

 

мы,

 

писалъ

 

Іоаннъ

 

VIII

 

Меѳодію

 

въ

879

 

году, —

 

что

 

ты

 

поешь

 

литургію

 

на

 

варварскомъ

 

(т.

 

е

славянскомъ)

 

языкѣ

 

и

 

потому

 

запретили

 

тебѣ

 

грамотою

 

на-

шею

 

торжественно

 

совершать

 

св.

 

службу

 

на

 

этомъ

 

языкѣ;

можешь

 

совершать

 

ее

 

только

 

на

 

языкѣ

 

латинскомъ

 

или

 

гре-

ческомъ,

 

какъ

 

дѣлаетъ

 

церковь

 

Божія,

 

разсѣянная

 

по

 

всему

міру,

 

во

 

всѣхъ

 

народахъ;

 

на

 

языкѣ

 

же

 

славянскомъ

 

тебѣ

дозволяется

 

только

 

проповѣдывать

 

или

 

бесѣдовать

 

съ

 

народомъ.»

Папа

 

писалъ

 

рѣзко,

 

смѣло

 

и

 

рѣшительно.

 

Въ

 

тоже

 

время

онъ

 

отправляетъ

 

посланіе

 

къ

 

Святополку,

 

гдѣ

 

говоритъ,

 

что

вызываетъ

 

св.

 

Меѳодія

 

въ

 

Римъ,

 

чтобы

 

испытать

 

его:

 

такъ

ли

 

онъ

 

вѣруетъ

 

и

 

учитъ,

  

какъ

 

обѣщалъ

 

апостольскому

 

пре-
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столу.

  

Меѳодій

 

въ

 

третій

 

разъ

 

въ

 

880

 

году

 

совершилъ

 

путе-

шествіе

 

въ

 

Римъ.

Предъ

 

папой

 

Іоанномъ

 

VIII

 

предсталъ

 

святой

 

старецъ

 

сі

лицомъ

 

изстрадавшпмся

 

и

 

измученнымъъ

 

безпрерывною

 

борьбой

за

 

святое

 

дѣло,

 

съ

 

смѣлымъ

 

взглядомъ,

 

въ

 

которомъ

 

горѣлъ

вдохновенья

 

и

 

самолучь

 

отверженнагослуженія

 

Богу

 

и

 

истивѣ,

 

ц

открытой

 

и

 

прямою

 

рѣчью,

 

которая

 

поражала

 

силою

 

глубокой

вѣры

 

въ

 

правоту

 

дѣла,

 

на

 

себя

 

имъ

 

прииятаго.

 

Папа

 

сразу

увидѣлъ,

 

что

 

этотъ

 

человѣкъ

 

не

 

«отъ

 

міра

 

сего»,

 

что

 

ему

 

не

нужны

 

ни

 

власть,

 

ни

 

самовольное

 

господство

 

въ

 

церкви,

 

ему

врученной,

 

что

 

цѣль

 

всей

 

его

 

жизни

 

и

 

дѣятельности—спасе-

Hie

 

ввѣренныхъ

 

ему

 

Богомъ

 

духовныхъ

 

дѣтей

 

и

 

обращеніе

ихъ

 

къ

 

истинному

 

Богу.

 

Папа

 

увидѣлъ,

 

что

 

этотъ

 

смиренный

старецъ,

 

апостолъ

 

Христовъ

 

среди

 

Славянъ,

 

не

 

пмѣетъ

 

ві

виду

 

нанести

 

ущерба

 

его

 

власти

 

и

 

его

 

корыстнымъ

 

стреме-

ніямъ;

 

а

 

въ

 

его

 

правовѣріи

 

убѣдился,

 

когда

 

св.

 

Меѳодій

 

предъ

соборомъ

 

римскихъ

 

епископовъ

 

исповѣдалъ

 

православный

Символъ

  

вѣры.

Тогда

 

Іоаннъ

 

VIII

 

измѣнилъ

 

свой

 

взглядъ

 

на

 

дѣло

 

ев,

Меѳодія

 

и

 

измѣнилъ

 

свои

 

чувства

 

къ

 

нему.

 

Съ

 

почетомъ

 

в

уваженіемъ

 

отпустивъ

 

св.

 

Меѳодія

 

въ

 

Моравію,

 

папа

 

разрѣпшлъ

славянское

 

богослуженіе

 

и

 

одобрилъ

 

славянскую

 

грамоту.

 

«Мы

одобряем ъ,

 

писалъ

 

онъ

 

князю

 

Святополку,

 

письмена

 

славянскія,

изобрѣтенныя

 

ктимъ-то

 

философомъ

 

Константиномъ

 

(съ

 

такимъ

видимымъ

 

незнаніемъ

 

папа

 

говоритъ

 

о

 

св.

 

Кириллѣ!),

 

которыми

возглашается

 

подобающимъ

 

образомъ

 

хвала

 

Богу,

 

и

 

повелѣва-

емъ

 

на

 

этомъ

 

языкѣ

 

прославлять

 

и

 

возвѣщать

 

дѣянія

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

потому

 

что

 

не

 

только

 

тремя,

 

но

 

и

всѣми

 

языками

 

восхвалять

 

Бога

 

побуждаетъ

 

пасъ

 

ученіе

 

Свя-

щеннаго

 

Писаш'я.

  

Поэтому

 

нисколько

 

не

 

противно

 

истинной
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вѣр5

 

и

 

ученіго

 

совершать

 

на

 

этомъ

 

же

 

языкѣ

 

литургію,

 

читать

Бвангеліе

 

и

 

весь

 

Ветхій

 

и

 

Новый

 

Завѣтъ,

 

прекрасно

 

переведен-

ный

 

и

 

истолкованный,

 

п.всѣ

 

прочія

 

службы

 

пѣть

 

на

 

этомъ

языкѣ,

 

потому

 

что

 

Тотъ

 

же

 

Господь,

 

Который

 

создалъ

 

глав^

вые

 

три

 

языка:

 

еврейскій,

 

греческій

 

и

 

латинскій, —создалъ

 

и

всѣ

 

прочіе

 

языки

 

во

 

славу

  

Свою

 

и

 

похвалу.»

Разрѣшая

 

такимъ

 

образомъ

 

славянскій

 

языкъ

 

въ

 

церковной

службѣ,

 

запрещенный

 

только

 

годъ

 

тому

 

назадъ,

 

папа

 

все-таки

сомнѣвался

 

и

 

колебался

 

въ

 

этомъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того

 

же

письма,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

пишетъ

 

дальше:

 

«Поведѣваемъ,

впрочемъ,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

земли

 

твоей,

 

ради

 

боль-

шаго

 

величія,

 

Евангеліе

 

читалось

 

сперва

 

по

 

латыни,

 

а

 

потомъ

во

 

услышаніе

 

народу,

 

не

 

понимающему

 

латинскаго

 

языка,

 

по

славянски,

 

какъ

 

то

 

бываетъ,

 

кажется,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ.

Если

 

же

 

тебЬ

 

угодно,— и

 

это

 

болѣе

 

согласуется

 

съ

 

твоими

сужденіями, — слушать

 

литургію

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ,

 

то

 

мы

приказываемъ

 

для

 

тебя

 

совершать

 

литургію

 

на

 

латинскомъ

языкѣ.»

 

Изъ

 

послѣднихъ

 

словъ

 

видно,

 

что

 

папа

 

все-таки

болѣе

 

предпочиталъи

 

навязывалъ

 

латинскій

 

языкъ,

 

а

 

славян-

скій

 

разрѣшалъ

 

только

 

въ

 

силу

 

необходимости

 

и

 

неохотно.

Такимъ

 

обрязомъ

 

гоненіе,

 

воздвигнутое

 

на

 

св.

 

Меѳодія

нѣмецккми

 

епископами,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

пока

 

не

 

удалось.

 

Но

у

 

нихъ

 

уже

 

была

 

другая

 

мысль.

 

Они

 

постарались

 

поссорить

св.

 

Меѳодія

 

съ

 

Святополкомъ,

 

и

 

этого

 

легко

 

достигли.

Слабый

 

характеромъ,

 

безнравственный,

 

жившій

 

въ

 

христіан-

ствѣ,

 

какъ

 

язычникъ,

 

недалекій

 

умомъ,

 

князь

 

Святополкъ

 

под-

вергался

 

частымъ

 

нареканіямъ

 

и

 

упрекамъ

 

со

 

стороны

 

Меѳо-

дія.

 

Нѣмецкіе

 

же

 

епископы

 

поблажали

 

гнуснымъ

 

и

 

низкимъ

прихотяыъ

 

князя

 

и

 

на

 

его

 

грѣхи

 

смотрѣли

 

сквозь

 

пальцы.

Святополкъ

 

скорѣе,

 

конечно,

 

могъ

 

сойтись

 

съ

 

ними,

 

чѣмъ

 

съ,
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св.

 

Меѳодіемъ,

 

человѣкомъ

 

строгимъ,

 

добродѣтельвымъ

 

и

 

пря-

мымъ.

 

Между

 

нѣмецкимъ

 

духовенствомъ

 

нашелся

 

ловкій

 

и

хитрый

 

священникъ,

 

по

 

имени

 

Викингъ,

 

который

 

пришелся

по

 

сердцу

 

Святополку,

 

и

 

онъ

 

былъ

 

назначенъ

 

папой,

 

по

 

просьбѣ

князя,

 

епископомъ

 

и

 

данъ

 

св.

 

Меѳодію

 

въ

 

помощники.

 

Но

онъ

 

не

 

помогалъ

 

ему,

 

а

 

только

 

мѣшалъ

 

и

 

разстроивалъ

 

его

святое

 

дѣло.

 

Его

 

безсовѣстныя

 

и

 

безстыдныя

 

дѣйствія

 

до

 

того

разгнѣвали

 

св.

 

Меѳодія,

 

что

 

онъ

 

предалъ

 

его

 

анаѳемѣ

 

и

 

при-

несъ

 

на

 

него

 

въ

 

880

 

году

 

жалобу

 

папѣ.

 

Но

 

папа,

 

соблюдая

свои

 

собственный

 

выгоды,

 

не

 

обратилъ

 

никакого

 

вниманія

 

на

жалобу

 

Меѳодія.

 

Онъ

 

ограничился

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

старался

успокоить

 

Меѳодія

 

разными

 

похвалами

 

и

 

благопожелаяіями.

 

Но

для

 

нѣмецкаго

 

духовенства

 

этого

 

было

 

мало.

 

Ихъ

 

цѣль

 

была—

изгнать

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

уничтожить

 

и

 

истребить

въ

 

конецъ

 

славянскою

 

грамоту

 

и

 

то

 

великое

 

дѣло

 

христіан-

скаго

 

просвѣщенія

 

Славянъ

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

о

которомъ

 

неустанно

 

заботился

 

св.

 

Меѳодій.

Нѣмецкое

 

духовенство

 

распустило

 

въ

 

народѣ

 

молву,

 

что

на

 

св.

 

Меѳодія

 

сильно

 

гнѣвается

 

царь

 

Византійскій

 

Василій;

будто

 

онъ

 

такъ

 

раздраженъ

 

противъ

 

св.

 

Меѳодія,

 

что

 

предаст*

его

 

смерти,

 

если

 

ему

 

удастся

 

его

 

схватить.

 

Все

 

это

 

была

недобросовѣстная

 

ложь.

 

Св.

 

Меѳодій,

 

дѣйствительно,

 

получидъ

изъ

 

Царьграда

 

письмо

 

отъ

 

императора,

 

въ

 

которомъ

 

выра-

жалась

 

только

 

благосклонность.

 

Это

 

была

 

пригласительная

грамота.

 

«Человѣкъ

 

Божій!»

 

писалъ

 

императоръ

 

Василій;

«весьма

 

желаю

 

видѣть

 

тебя.

 

Сотвори

 

доброе

 

дѣло:

 

потрудись

придти

 

къ

 

намъ,

 

чтобы

 

я

 

еще

 

разъ

 

увидѣлъ

 

тебя

 

и

 

приналі

твою

 

молитву.»

Въ

 

881

 

году

 

св.

 

Меѳодій

 

отправился

 

въ

 

Царьградъ,

 

гдѣ

и

 

былъ

   

принять

 

съ

 

великою

   

честью.

 

Здѣсь

   

его

 

встрѣтшгь,
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патріархъ

 

Фотій,

 

тотъ

 

самый,

 

который

 

напутствовалъ

 

его

 

съ

братомъ

 

Кирилломъ

 

своимъ

 

благословеніемъ,

 

когда

 

они

 

отправ-

лялись

 

на

 

проповѣдь

 

къ

 

Славянамъ

 

въ

 

Моравію,

 

и

 

который

теперь

 

показалъ

 

къ

 

нему

 

свою

 

любовь

 

и

 

искреннее

 

сочувствіе.

Также

 

отнесся

 

къ

 

нему

 

п

 

императоръ

 

Василій.

 

Это

 

обрадо-

вало

 

и

 

ободрило

 

св.

 

Меѳодія,

 

который

 

вскорѣ

 

послѣ

 

этого

 

и

поспѣшилъ

 

вернуться

 

въ

 

Моравію.

Св.

 

Меѳодій

 

уже

 

слабѣлъ

 

и

 

со

 

скорбью

 

думалъ,

 

что

 

станется

послѣ

 

его

 

кончины

 

съ

 

дѣломъ

 

просвѣщенія

 

Славянъ.

 

Но

 

вѣруя

въ

 

то,

 

что

 

истина

 

никогда

 

не

 

умираетъ,

 

что

 

истинное

 

и

 

Бо-

жественное

 

дѣло

 

не

 

истребить

 

и

 

не

 

уничтожить

 

никакимъ

людскимъ

 

ухищреніямъ,

 

онъ

 

усердно

 

продолжалъ

 

трудиться

на

 

нпвѣ

 

славянской

 

церкви.

 

Предчувствуя

 

новыя

 

испытанія

для

 

Славянъ,

 

а

 

также

 

приближеніе

 

своихъ

 

послѣднихъ

 

дней,

онт.

 

спѣшилъ

 

утвердить

 

и

 

укрѣпить

 

свое

 

святое

 

и

 

великое

дѣло,

 

какъ

 

можно

 

прочнѣе.

 

Для

 

этого

 

необходимо

 

было

 

пере-

вести

 

на

 

славанскій

 

языкъ

 

тѣ

 

священныя

 

книги,

 

которыя

еще

 

не

 

были

 

переведены,

 

и

 

размножить

 

какъ

 

можно

 

въ

 

боль-

шему

 

числѣ

 

списковъ

 

уже

 

переведенныя.

 

Этпмъ

 

онъ

 

и

 

занялся

при

 

помощи

 

двухъ

 

учениковъ

 

своихъ,

 

пресвитеровъ-скоропис-

цевъ.

 

Эта

 

работа,

 

продолжавшаяся

 

въ

 

теченіи

 

шести

 

мѣсяцевъ,

шла

 

очень

 

успѣшно.

 

26

 

октября

 

св.

 

Меѳодій

 

торжественно

съ

 

учениками

 

своими

 

совершилъ

 

Божію

 

службу

 

и

 

возблагода-

рилъ

 

Господа

 

и

 

св.

 

великомученика

 

Димитрія

 

Солунскаго,

котораго

 

особенно

 

чтили

 

св.

 

братья,

 

за

 

успѣшное

 

окончаніе
трудовъ

 

своихъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

послѣднихъ

 

дѣлъ

 

св.

 

Меѳодія

было

 

освященіе

 

храма

 

св.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

Бернѣ

 

2.9

 

іюня

884

 

года.

Ученики

 

св.

 

Меѳодія

 

и

 

самъ

 

онъ,

 

окруженные

 

врагами,

 

съ

сильною

 

тревогою

 

смотрѣли

 

въ

 

будущее,

 

Они

 

видѣли

 

слабость
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и

 

близкую

 

кончину

 

своего

 

любимаго

 

учителя.

 

Безпокоясь

 

о

томъ,

 

что

 

будетъ .

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

и

 

желая

 

знать

 

его

 

по-

слѣднюю

 

волю,

 

онп

 

спрашивали

 

св.

 

Меѳодія:

 

«Кого

 

избираешь

ты,

 

учитель

 

нашъ,

 

настольникомъ

 

твоей

 

каѳедры

 

по

 

тебѣ

 

и

продолжателемъ

 

твоего

 

ученія?»

 

Св.

 

Меѳодій

 

указалъ

 

на

Горазда.

 

«Гораздъ,

 

сказалъ

 

св.

 

Меѳодій,

 

мораванинъ.

 

Онъ

проповѣдникъ

 

и

 

хорошо

 

знаетъ

 

латинскія

 

книги.

 

Буди

 

наді

нимъ

 

воля

 

Божія

 

и

 

ваша

 

любовь

 

съ

 

нимъ,

 

какъ

 

и

 

моя!»

Въ

 

Вербное

 

воскресенье

 

885

 

года

 

св.

 

Меѳодій

 

вышелъ

 

п

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

церковь

 

и,

 

уже

 

будучи

 

больнымъ,

 

бесѣдо-

валъ

 

съ

 

своей

 

любимой,

 

.

 

внимательной

 

паствой,

 

которая

 

со

слезами

 

на

 

глазахъ

 

глядѣла

 

на

 

своего

 

великаго

 

учителя

 

и

 

сі

глубокой

 

печалью

 

слушала

 

его

 

послѣднюю

 

рѣчь.

 

«Возлюблен-

ные

 

дѣти

 

мои,

 

говорилъ

 

онъ,

 

вы

 

знаете,

 

какъ

 

сильны

 

еретпкв

въ

 

злобѣ;

 

вы

 

знаете,

 

какъ

 

они,

 

искажая

 

Слово

 

Божіе

 

стара-

ются

 

напоить

 

ближнпхъ

 

ученіемъ

 

ложнымъ,

 

нечистымъ;

 

вы

знаете

 

тѣ

 

средства,

 

который,

 

они

 

употребляютъ— убЬжденіе

для

 

вевѣдущихъ,

 

жестокость

 

для

 

боязливыхъ.

 

Я

 

же

 

надѣюсь

ва

 

васъ

 

и

 

молюсь

 

за

 

васъ;

 

молюсь,

 

да

 

устоите

 

противътѣхг

средствъ;

 

надѣюсь,

 

что

 

утвержденные

 

на

 

камнѣ

 

апостольскаго

ученія,

 

на

 

которомъ

 

основана

 

и

 

сама

 

церковь,

 

вы

 

не

 

увле-

четесь

 

убѣдительностію

 

ихъ

 

словъ,

 

не

 

соблазнитесь

 

лестію,

не

 

отступите

 

передъ

 

страхомъ

 

жестокости;

 

вспомните

 

слова

Писанія:

 

Не

 

убойтеся

 

отъ

 

убивающихъ

 

тѣло,

 

души

 

оке

 

т

могущихъ

 

убити

 

(Мѳ.

 

гл.

 

10,

 

28).

 

Я

 

говорю

 

и

 

предваряю

васъ,—и

 

вы

 

такимъ

 

образомъ

 

становитесь

 

отвѣтственныыи

 

за

грѣхъ,

 

о

 

которомъ

 

вы

 

были

 

упреждены.

 

Я

 

не

 

повиненъ

 

боли

въ

 

вашей

 

крови;

 

я

 

не

 

молчалъ

 

изъ

 

страха;

 

я

 

всегда

 

бодрство-

валъ

 

на

 

стражѣ,

 

и

 

теперь

 

говорю

 

вамъ,

 

будьте

 

осторожны,

охраняйте

   

сердца

  

ваши

 

и

 

братій

 

ващихъ,

 

вы

 

будете

 

ходить.
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среди

 

козней.

 

Дни

 

мои

 

сочтены;

 

послѣ

 

моей

 

кончины

 

придутъ

къ

 

вамъ

 

лютые

 

волки,

 

которые

 

будутъ

 

стараться

 

соблазнить

народъ;

 

но

 

вы

 

тѣмъ

 

противостойте,

 

будьте

 

тверды

 

въ

 

вѣрѣ;

это

 

завѣщаетъ

 

вамъ

 

св.

 

апостолъ

 

Паведъ

 

устами

 

моими.

Всемогущій

 

Богъ

 

Отецъ,

 

и

 

отъ

 

Него

 

предвѣчно

 

рожденный

Сынъ

 

и

 

Св.

 

Духъ,

 

отъ

 

Отца

 

исходящій,

 

да

 

научать

 

васъ

всякой

 

истинѣ

 

и

 

да

 

сохранять

 

васъ

 

непорочными.»

 

Таково

было

 

послѣднее

 

слово

 

св.

 

Меѳодія

 

къ

 

своей

 

наствѣ:

 

онъ

убѣждалъ

 

ее

 

твердо

 

держаться

 

ученія

 

православной

 

церкви,

которое

 

еще

 

при

 

жизни

 

его

 

и

 

затѣмъ

 

по

 

смерти

 

старались

ниспровергнуть

    

враги-еретики

 

и

  

хулители

 

православія.

Во

 

вторникъ

 

на

 

Страстной

 

недѣлѣ,

 

6

 

апрѣля,

 

св.

 

Меѳодій

предалъ

 

душу

 

свою

 

вь

 

руки

 

Божіи.

 

Ученики

 

совершили

 

надъ

 

нимъ

торжественно

 

обрядъ

 

отиѣванія

 

на

 

трехъ

 

языкахъ:

 

славянскомъ,

греческомъ

 

и

 

латинскомъ,

 

и

 

среди

 

плача

 

и

 

скорби

 

народа

положили

 

гробъ

 

съ

 

его

 

тѣломъ

 

въ

 

соборной

 

велеградской

церкви

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Господь

 

взялъ

въ

 

свои

 

небесныя

 

обители

 

и

 

другаго

 

праведника,

 

друга

 

и

 

апо-

стола

 

Славянъ,

 

св.

 

Меѳодія.

 

Послѣ

 

его

 

смерти

 

еще

 

сильнѣе,

чѣмъ

 

при

 

его

 

жизни,

 

разразились

 

испытанія

 

надъ

 

его

 

славян-

скою

 

паствою.

Дѣло,

 

совершенное

 

св.

 

Кирилюмъ

 

и

 

Меѳодіемъ,

 

коснулось

всѣхъ

 

Славянъ:

 

Русскихъ,

 

Болгаръ,

 

Сербовъ

 

съ

 

Черногорцами,

Хорватовъ,

 

Словаковъ,

 

Чеховъ

 

съ

 

Мораванами,

 

Подаковъ

и

 

Сербовъ^Лужичанъ.

 

Славянскіе

 

просвѣтителп

 

дали

 

намъ—•

Славянамъ

 

азбуку.

 

Благодаря

 

ей

 

явилось

 

у

 

насъ

 

на

 

родномъ

языкѣ

 

Слово

 

Евангельское

 

и

 

вообще

 

Богосдуженіе,

 

Если

 

яви-

лось

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

Богослуженіе

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ^

 

то

долженъ

 

былъ

 

явиться

 

и

 

священникъ-славянинъ,

 

слѣдовательно,

должно

 

было

 

явиться

   

у

 

Славянъ

 

свое

 

народное

 

духовенство.
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Дѣйствитедьног

 

иервымъ

 

дѣломъ

 

св.

 

братьевъ

 

было

 

приготовить

изъ

 

своихъ

 

ученпковъ

 

разумпыхъ

 

служителей

 

церкви.

 

Такъ

какъ

 

для

 

этого

 

нужны

 

были

 

училища,

 

то

 

св.

 

благовѣстппкц

и

 

основывали

 

ихъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

они

 

трудились.

 

Изъ

 

училищъ

выходили

 

не

 

только

 

священники,

 

но

 

и

 

просто

 

образованные

и

 

грамотные

 

люди.

 

Всѣ

 

они

 

работали

 

на

 

пользу

 

новооснован-

ной

 

церкви

 

славянской.

Мы

 

чувствуемъ

 

великую

 

любовь

 

къ

 

св.

 

славянскими

 

про-

свѣтителямъ,

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію,

 

мы

 

благодаримъ

 

и

 

просла-

вляемъ

 

ихъ

 

память

 

потому,

 

что

 

они

 

самоотверженно

 

и

 

безко-

рыстно

 

послужили

 

намъ

 

и

 

нашимъ

 

предкамъ—Славянамъ,

которыхъ

 

они

 

воззвали

 

къ

 

свѣту

 

и

 

истинѣ,

 

къ

 

добру

 

и

 

правдѣ,

и

 

открыли

 

имъ

 

и

 

намъ

 

пути

 

ко

 

спасенію.

 

Они

 

удовлетворили

васъ,

 

насытили

 

алкавшихъ

 

и

 

напоили

 

жаждавшихъ

 

правды.

Поэтому

 

мы

 

торжественно

 

и

 

празднуемъ

 

ихъ

 

свѣтлую

 

память,

вкупѣ

 

со

 

всѣмъ

 

славянскимъ

 

міромъ,

 

который

 

въ

 

этотъ

многознаменательный

 

день,

 

день

 

тысячелѣтія

 

со

 

времени

 

блажен-

ной

 

кончины

 

св.

 

Меѳодія,

 

соединяется

 

весь

 

во

 

едино,

 

сли-

ваясь

 

въ

 

одномъ

 

радостномъ

 

и

 

свѣтломъ

 

воспоминаніи

 

о

 

вели-

кихъ

 

своихъ

 

апостолахъ

 

и

 

просвѣтителяхъ

 

св.

 

Кириллѣ

 

и

Меѳодіи.

 

Правда,

 

не

 

всѣ

 

славянскія

 

племена

 

сохранили

 

за-

вѣщанное

 

намъ

 

нашими

 

первоучителями

 

наслѣдіе

 

православно-

славянскаго

 

богослуженія:

 

только

 

Русскіе,

 

Болгары

 

и

 

Сербы

съ

 

Черногорцами

 

остались

 

вѣрными

 

завѣту

 

своихъ

 

первоучите-

лей,

 

остались

 

православными;

 

другіе

 

же

 

(какъ

 

напр.

 

Хорвата,

Словинцы,

 

Чехи

 

съ

 

Мораванами,

 

Словаки,

 

Сербы-Лужичане

и

 

Поляки),

 

подъ

 

напоромъ

 

вражескихъ

 

силъ

 

и

 

нападеній,

подчинились

 

церкви

 

латинской,

 

сдѣлались

 

папистами.

 

Но

 

мно-

гіе

 

изъ

 

нихъ

 

боролись

 

противъ

 

враговъ

 

православія

 

и

 

отста-

ивали

 

вѣру

 

своихъ

    

первоучителей

    

св.

 

Кирилла

   

и

 

Меѳодіяі
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если

 

они

 

и

 

отступили

 

отъ

 

православія,

 

сдѣлались

 

папистами,

то

 

отчасти

 

по

 

своимъ

 

вольнымъ

 

п

 

вевольнымъ

 

грѣхамъ,

 

о

прощеніи

 

которыхъ

 

мы— православные

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отпадшими

отъ

 

православія

 

своими

 

братьями-Славянами

 

и

 

вознесемъ

 

теп-

лыя

 

молитвы

 

къ

 

Господу

 

Богу,

 

да

 

предстатель ствомъ

 

святыхъ

нашихъ

 

просвѣтителей

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

утвердитъ

 

всѣхъ

насъ

 

въ

 

православіи

 

и

 

единомысліи,

 

даруетъ

 

намъ

 

миръ

 

и

спасетъ

 

души

 

наши!

Шкш

 

йпбстолшвй

 

единонравніи

 

й

 

словенскими

 

странй

 

оучй-

теліе,

 

Кѵрі'лле

 

и

 

ДІе^бдіе

 

ЕголдѴдріи,

 

Ялк^

 

всй^й

 

молите,

вед

 

газьіки

 

словенскід

 

оутвердйти

 

вй

 

православии

 

и

 

единоллы-

сліи,

 

оуллйрити

 

ліірй,

 

й

 

сплети

 

д^шы

 

нашд

 

(Тропарь,

 

гласи

 

д).

бціенн^ю

 

двоице

 

просвѣтйтелей

 

нашить

 

почтймй,

 

Ежествен-

ныр

 

писаній

 

преложеніеллй,

 

источника

 

Егопознанід

 

нами

источившими,

 

hs

 

негш

 

же

 

даже

 

до

 

днесь

 

нешск^дно

 

почер-

плюціе,

 

оувлажаелій

 

віісй,

 

Кѵриѵле.

 

и

 

Мефбдіе,

 

престоле

Вьішнаго

 

предстоАфи^к

 

и

 

теплѣ

 

молаціи^са

 

w

 

дутар

 

на-

ши](й

 

(Кондака,

 

гласи

 

г).

йшнь.

VI.

 

Объявленія.

юн

 

св.

 

шіш

 

і

 

іеощ
подобный

 

изображеніямъ

 

святыхъ

 

первоучителей

 

Славянскихъ,

пршюженнымъ

 

къ

 

ихъ

 

жизноописаніямъ,

 

изданнышъ

 

ко

 

дню

тысячелѣтія

 

блаженной

 

кончины

 

св.

 

Меѳодія

 

С.-Петербург-

скимъ

 

Славянскими

 

Благотворительными

 

Обществомъ,

 

изготовлены
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Академикомъ

   

М.

  

О.

   

Микѣшинымъ

   

на

  

доревянныхъ

   

доскахъ,

въ

 

размѣрѣ

 

буаХІО

   

дюймовъ.

Желающіе

 

могутъ

 

пріобрѣтать

 

иконы

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Мѳ-

ѳодія

 

нынѣ

 

же

 

по

 

одному

 

рублю.

 

За

 

укупорку

 

св.

 

иконъ

Слѣдуетъ

 

прилагать

 

къ

 

ихъ

 

стоимости

 

по

 

5

 

коп.

 

за

 

каждую.

Деньги

 

8а

 

пересылку

 

св.

 

иконъ

 

по

 

почтѣ

 

слѣдуетъ

 

высылать

по

 

разсчету

 

разстоянія

 

отъ

 

С.

 

Петербурга:

 

за

 

пересылку

 

одной

иконы—за

 

два

 

фунта,

 

двухъ

 

иконъ —за

 

три

 

фунта,

 

трои

иконъ — за

 

четыре

 

фунта,

 

четырехъ

 

иконъ —за

 

пять

 

фунтовъ

 

и

 

т.

 

д,

Желающіе

 

получить

 

иконы

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія

 

бла-

говолятъ

 

обращаться

 

съ

 

требованіями

 

о

 

высылкѣ

 

ихъ

 

по

 

поч-

тѣ,

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

 

Академику

 

Михаилу

 

Осиповичу

Микѣшину,

 

въ

 

помѣщѳніи

 

С.-Петербургскаго

 

Славянскаго

 

Благотво-

рительнаго

 

Общества,

 

на

 

площади

 

Александринскаго

 

театра,

домъ

 

№

 

7.

Мастеръ

 

иконостасовъ

 

и

 

Живописецъ

 

ГРИГОРІЙ

 

АНТОНОВ!

СМОЛЯКОВСКІЙ.

Имѣю

 

честь

 

предложить

 

о.о.

 

настоятелямъ

 

церквей

 

Черниговской

епархіи

 

свои

 

услуги

 

по

 

устройству

 

иконостасовъ

 

и

 

исполневів

различные

 

позолотныхъ,

 

рѣзныхъ

 

и

 

живописныхъ

 

работъ,

которыя

 

исполняю

 

вполнѣ

 

добросовѣстно,

 

аккуратно

 

и

 

на

весьма

 

выгодныхъ

 

условіяхъ.

 

Имѣю

 

два

 

одобрительных!

аттестата:

 

(окжружнаго

 

инженернаго

 

управленія

 

Кіевскаго

 

воен-

йаго

 

округа

 

за

 

«N»

 

2473

 

и

 

Кіевскаго

 

крѣпоетнаго

 

инженернам

управленія

 

за

 

Л»

 

1824)

 

за

 

послѣднія

 

мои

 

работы

 

по

 

возобнов-

ленію

 

иконостаса

 

въ

 

Кіѳвскомъ

 

Военно-Никольскомъ

 

соборѣ

 

ш

сумму

   

восемнадцать

   

тысячъ

  

рублей

    

сер.

   

Аккуратность

 

і
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добросовѣстность

 

по

 

выполненію

 

своихъ

 

работъ

 

гарантирую

 

соотвѣт-

ствуюпщми

 

залогами.

 

Адресъ

 

г.

 

Кіевъ,

 

уголъ

 

улицъ

 

Лукьяновской

и

 

Нижняго-Вала,

 

противъ

 

колесныхъ

 

лавокъ,

 

вблизи

 

житняго

собственный

 

домъ

 

Ж

 

2-й.

Прейсъ-курантъ

 

маслянымъ

  

скоро-засыхаюпщмъ

краскамт»

 

фабрики

БЕРН.

  

МИЛЛЕРА,
ущесгвующѳй

 

съ

 

1863

 

года

 

въ

 

Кіевѣ

 

на

 

Жилянекой

 

улицѣ

 

№

 

41

)б.

 

домъ.

 

Тамъ

 

же

 

находится

 

и

 

контора,

 

куда

 

прошу

 

обращаться

съ

 

заказами.

Большой

 

складъ

 

сухихъ

 

краеокъ.

 

Всѣхъ

 

сортовъ

 

кистей.

   

По-

гано
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