
ШШАШЫЯ
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Д
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23.

                       

1865

   

Г-

          

ДЕКАБРЯ

 

4-го.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФЩІАЛЪНЫЙ.

I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

И

 

ПОСТАНОВЛЕНЫ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА:

Распоряженіе

 

епархгальнаго

 

начальства.

—

 

По

 

предмету/

 

предохраненгя

 

приходскихь

 

дгьтей

отъ

 

натуральной

 

оспы.

Въ

 

вятской

 

духовной

 

конспсторіп,

 

по

 

выслугоаніи

отношенія

 

г.

 

вятскаго

 

губернатора

 

отъ

 

13

 

августа

сего

 

года

 

за

 

№

 

22-мъ,

 

копмъ

 

просилъ

 

онъ

 

отъ

епархіальнаго

 

начальства

 

распоряженія,

 

чтобы

 

сельскіе
священники

 

вятской

 

епархіи

 

въ

 

церковных*

 

проповѣ-

дяхъ

 

и

 

домашних*

 

бесѣдахъ

 

с*

 

своими

 

прихожанами

непрестанно

 

старались

 

вразумлять

 

о

 

необходимости

предохраненія

 

дѣтей

 

ихъ

 

отъ

 

натуральной

 

оспы,—

между

 

прочим*,

 

заключено:

 

для

 

постояннаго

 

напоми-

нанія

 

духовенству

 

об*

 

обязанностях*

 

его

 

по

 

предме-

ту

 

оспопрививанія

 

и

 

для

 

облегченія

 

в*

 

исдолненш

оныхъ,

 

напечатать

 

в*

 

Вятских*

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

статьи

 

XIII

 

т.

 

св.

 

зак.

 

1002,

 

1003.

 

1004,
1005,

  

1009,

 

1015

 

и

 

1016

 

уст.

 

медпц.

 

полпціи.
24
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Въ

 

вышеозначенных*

 

статьяхъ

 

изображено:

Ст.

 

1002.

 

Поясненіе

   

народу

 

пользы,

  

отъ

 

приви-

ванія

 

предохранительной

   

оспы

   

происходящей,

 

возла-

гается,

 

независимо

 

отъ

 

внушеній

 

полицій,

 

на

 

приход-

скихъ

 

свягденниковъ.

Ст.

 

1003.

 

Они

 

должны

 

сравнивать

 

въ

 

приличныхъ

и

 

убѣдительныхъ

 

выражениях*

 

дѣйствія

 

оспы

 

нату-

ральной

 

съ

 

оспою

 

предохранительною,

 

злу

 

первой

противополагать

 

благодѣянія

 

второй,

 

и

 

даже,

 

подъ

опасеніемъ

 

гнѣва

 

Божія,

 

вперять

 

прихожанам*

 

своим*

мысль,

 

что

 

не

 

употреблять

 

испытанных*

 

и

 

извѣст-

ныхъуже

 

предохранительных*

 

и

 

цѣлебныхѣ

 

пособій

въ

 

свою

 

или

 

ближнихъ

 

своихъ

 

пользу,

 

по

 

одному

предразсудку,

 

упрямству

 

или

 

небреженію,

 

значить

отягощать

 

совесть

 

свою

 

тяжкимъ

 

нреступленіемъ,

сонряженнымъ

 

нерѣдко

 

съ

 

самымъ

 

человѣкоубій-

ствомъ.

Ст.

 

1004.

 

Къ

 

вяш,шему

 

достиженію

 

въ

 

семъ

 

успѣ-

ха

 

со

   

стороны

   

духовенства,

 

и

 

въ

 

томъ

 

наипаче

 

раз-

сужденіи,

 

что

    

примѣръ

    

часто

 

болѣе

   

дѣйствуетъ

 

на

убѣжденіе

     

человѣка,

    

нежели

    

самое

    

благоразумное
увѣщаніе,

   

не

 

безполезно

 

учредить,

    

чтобы

   

тѣ

 

дѣти,

а

 

особливо

    

по

    

деревнямъ,

   

у

 

коихъ

    

привита

    

была

предохранительная

   

оспа,

 

по

 

совершеиномъ

 

выздоров-

леніи,

 

приводимы

    

были

 

въ

    

праздникъ

    

или

 

воскрес-

ный

 

день

 

смотря

   

по

 

удобности

 

мѣстнаго

   

разстоянія,

и

 

въ

 

самую

 

хорошую

 

лѣтнюю

 

погоду,

 

в*

 

церковь

 

для

слушанія

    

Божественной

    

литургіи,

    

коихъ

  

и

 

ставить

впереди

 

на

 

особом*

   

отъ

 

священника

   

имъ

 

назначен-

номъ

 

мѣстѣ.

Ст.

 

1005.

 

Обязанность

 

священника

 

при

 

семъ

 

слу-

«чаѣ

 

должна

 

состоять

 

въ'томъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

по

 

окон-

чаніи

   

богослуженія,

   

для

   

иодражанія

    

другим*

 

и

 

для



—

 

315

 

—

увѣренія

 

въ

 

безопасности

 

и

 

пользѣ

 

прививанія

 

предо-

хранительной

 

оспы,

 

объявлял*

 

имена

 

выздѳровѣвшихъ,

равно

 

упоминалъ

 

бы,

 

с*

 

свойственным*

 

пастырю

духовному

 

увѣщаніемъ,

 

и

 

о

 

тв'хъ

 

кои

 

(если

 

гдѣ

 

не-

счастіе

 

случится)

 

потеряли

 

по

 

небреженію

 

своему

 

се-

мейнато

 

человѣка

 

отъ

 

натуральной

 

оспы.

Ст.

 

1009.

 

Духовиыя

 

особы,

 

кои

 

благоразумными

совѣтами

 

и

 

увѣщаніями

 

истребят*

 

въ

 

своихъ

 

прихо-

дахъ

 

у

 

поселянъ

 

предразсудки

 

противъ

 

лривяванія
предохранительной

 

оспы

 

и

 

поученіемъ

 

своим*

 

дове-

дут*

 

их*

 

до

 

того,

 

что

 

они

 

сами

 

стараться

 

будут*

искать

 

случаев*

 

употреблять

 

сей

 

способ*

 

предохра-

нения

 

отъ

 

оспы

 

натуральной,

 

по

 

мѣрѣ

 

въ

 

том*

 

успѣха

и

 

по

 

засвпдѣтельствованію

 

мѣстнаго

 

их*

 

начальства,

получат*

 

знаки

 

отличія,

 

ихъ

 

сапу

 

присвоенные.

Ст.

 

1015.

 

Тѣмъ

 

изъ

 

обученных*

 

въ

 

губерпіяхъ

прививателей

 

предохранительной

 

оспы,

 

которые

 

наи-

более

 

оказываютъ

 

усердія

 

въ

 

сем*

 

благотворитель-

ном*

 

дѣлѣ,

 

вольное

 

экономическое

 

общество

 

раздает*

въ

 

награду

 

серебряныя

 

и

 

золотыя

 

медали,

 

испраши-

вая

 

предварительно

 

на

 

всякую

 

таковую

 

награду

 

Высо-

чайшее

 

утвѳржденіе.

Ст.

 

1010.

 

Священникам*

 

и

 

чиновникам*,

 

отли-

чившимся

 

въ

 

дѣлѣ

 

о.спопрививанія,

 

медали

 

сіи

 

даются

без*

 

лентъ.

 

Простолюдинами

 

же

 

даются

 

серебряныя

медали

 

за

 

прививаніе

 

оспы

 

на

 

том*

 

же

 

основаніи,

как*

 

даются

 

медали

 

за

 

спасеніе

 

утопавших*

 

или

 

въ

■подобных*

 

случаях*.

П.

ИЗВѢСТІЯ.

а)

 

О

 

н

 

а

 

г

 

р

 

а

 

д

 

а

 

х

 

ъ.

—

 

Священники

   

елабужскаго

    

уѣзда

    

сел*:

 

Алек-
*



—

 

316

 

—

сандровскаго

 

Петръ

 

Васпецовъ

 

за

 

труды

 

по

 

должности

наставника

 

сельскаго

 

училища,

 

Можгинскаго— Николаи

Тукмачевъ

 

за

 

труды

 

по

 

должностям*

 

катихизатора

 

и

наставника

 

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

дѣвичьей

 

школе,

Пьяноборскаго — Павель

 

Чистяковъ

 

за

 

труды

 

по

 

долж-г

ностямъ

 

катихизатора

 

и

 

наставника

 

поселянскаго

 

учи-

лища,

 

и

 

Грахова — Стефанъ

 

Емельянова

 

за

 

безмездные

труды

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

дѣвичьей

 

школѣ,

24

 

августа

 

сего

 

года,

 

награждены

 

набедренниками.

6)

 

О

 

перемѣнахъ

 

по

 

службѣ

 

лицъ

 

епархіалънаго

вѣдомства .

Опредѣлены

 

по

 

прошеніямъ:

—

 

Бывшій

 

студентъ

 

казанской

 

духовной

 

академіи
Гавршлъ

 

Ушнурскій

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

въ

село

 

Илганское

 

орловскаго

 

уѣзда,

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

священника

 

Василія

 

Попова,

 

5

 

октября

 

сего

 

года.

—

 

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

вятской

 

духовной

 

семп-

наріи

 

Александра

 

Флоровь

 

въ

 

село

 

Бобинское

 

вятскаго

уѣзда

 

на

 

священническую

 

же

 

вакансію,

 

на

 

мѣсто

уволеннаго

 

за

 

штатъ

 

священника

 

Іоанна

 

Зоиова,

 

с*

обязательством*,

 

принимаемых*

 

на

 

себя

 

Флоровымъ,

вступить

 

въ

 

брак*

 

съ

 

дочерію

 

сего

 

священника

 

дѣ-

вицею

 

Елисаветою

 

и

 

выдавать

 

семейству

 

Зонова

 

цзъ

доходовъ

 

съ

 

сего

 

мѣста

 

въ

 

годъ

 

по

 

сороку

 

рублей,

 

до

выхода

 

изъ

 

семинаріи

 

старшаго

 

сына

 

его

 

Гриюрія,

и

 

за

 

тѣмъ

 

по

 

тридцати

 

рублей,

 

до

 

окончанія

 

ученія

младшаго

 

сына

 

его

 

же

 

Зонова— Андрея,

 

1

 

октября

сего

 

года.

—

 

Уволенный

 

изъ

 

нисшаго

 

отдѣленія

 

вятской

духовной

 

семинаріи

 

Михаилъ

 

Иванова

 

допущенъ

 

къ

исправленію

 

пономарской

 

должности

 

въ

 

с.

 

Гаринское

елабужскаго

 

уѣзда,

  

17

 

сентября

 

сего

 

года.



—

 

317

 

—

Перемещены

 

по

 

прошеніямъ:

~

 

Причетнпкп

 

г.

 

ярапска

 

Троицкой

 

церкви

 

Алек-

сандре

 

Персидский

 

и

 

Благовещенской

 

церкви

 

Алекс/ъй

Левашевъ— один*

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

6

 

сентября

 

сего

года.

—

  

Причетники

 

сел*:

 

Святопольскаго

 

глазовскаго

уѣзда

 

Шихаилъ

 

Зоринъ

 

и

 

Токтайбѣлякскаго

 

уржумекаго

уѣзда

 

Николай

 

Долірачевъ — одпнъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

13

 

сентября

 

сего

 

года.

—

 

Дьячки

 

сел*:

 

Сям-можгипскаго

 

малмыжскаго

уѣзда

 

Серапгонь

 

Кибардшьъ

 

п

 

Пужеучинскаго

 

елабуж-

скаго

 

уѣзда

 

Шихаилъ

 

ЗГултановскій — один*

 

на

 

место

другаго,

  

17

 

сентября

 

сего

 

года.

—

 

Причетники

 

сел*:

 

Халдинскаго

 

малмыжскаго

ѵѣзда

 

Димитрйі

 

Бердпиковъ

 

и

 

Зятцынскаго

 

глазовскаго

ѵѣзда

 

Иванъ

 

Короваевъ— один*

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

17

сентября

 

сего

 

года.

—

  

Пономари

 

сел*:

 

Мулинскаго

 

слободскаго

 

уѣзда

Борись

 

Главизнипъ

 

и

 

Верхокобрскаго

 

котельническаго

уѣзда

 

Поликарт

 

Черницынъ— один*

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

27

 

сентября

 

"сего

 

года.

—

 

Окончившей

 

курс*

 

ученія

 

въ

 

вятской

 

духовной

семинаріи

 

Николай

 

Леонтьевъ,

 

по

 

ирошенію,

 

12

 

октяб-

ря

 

сего

 

года

 

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

 

граж-

данское

 

ведомство. —

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОБЪ

   

ИЗДАШИ

   

ЖУРНАЛА

ДУХОВНЫЙ

 

ВѢСТНИКЪ

въ

 

1866

 

году.

Редакція

 

«Духовнаго

 

Вѣетника»

 

будетъ

 

продолжать

 

свое

 

изданіе
и

 

въ

 

18(36

 

году.

    

>

Журиалъ

 

«Духовный

 

Вѣстникъ»

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

1866

 

году

ежемѣсячно

 

книжками

    

до

 

10

 

и

    

оолѣе

 

печатныхъ

   

листовъ.

   

Вслѣд-



—

 

318

 

—

ствіе

 

изменившихся

 

обстоятельствъ,

 

цѣна

 

журнала

 

въ

 

1866

 

году,

вмѣсто

 

7

 

рублей,

 

назначаете»:

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на-^омъ—

о

 

рублей,

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

доставки— 4

 

руб.

 

Цѣна

 

журнала

 

за

1862,

 

1863

 

и

 

1864-й

 

годы

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою— 4

 

рубля,
безѣ

 

пересылки

 

и

 

доставки— 3

 

рубля.

 

За

 

1865

 

годъ

 

цѣна

 

журнала

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою,

 

безъ

 

пересылки— 4

 

р.

 

Отдѣльно,

 

за

 

всѣ

 

годы,

каждой

 

книжкѣ

 

цѣна,

 

съ

 

пересылкою,

 

60

 

коп.;

 

безъ

 

пересылки—

50

 

коп.

подписка

 

принимается:

Въ

 

Харьковѣ:

 

въ

 

главной

 

конторѣ

 

журнала,

 

въ

 

домѣ

 

протоіерея
/.

 

Л.

 

Чижевскаю,

 

и

 

въ

 

книжникомъ

 

магазинѣ

 

П.

 

В.

 

Апарина,
а

 

также

 

въ

 

Университетской

 

ТппограФІи.
Въ

 

С.-Петербургѣ:

 

въ

 

книжныхъ

 

магазин*

 

Кораблева,

 

Сиря-
ковй,

 

и

 

Овсяпинова,

 

а

 

также

 

въ

 

квартирѣ

 

законоучителя

 

Павлов-
скаго

 

военнаго

 

училища,

 

священника

 

В.

 

Я.

 

Михайловскаго ,

 

на

 

Ва-
сильевском*

 

острову,

 

въ

 

1-й

 

линіи.
Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

ккижиыхъ

 

магазинахъ

 

Ѳерапонтоиа

 

и

 

Ѳ

 

И.
Силаева.

Иногородные,

 

жалающіе

 

подписаться

 

на

 

полученіе

 

журнала,

 

бла-
говолить

 

обращатья

 

съ

 

своими

 

требоваиіямп

 

исключительно

 

въ

 

Кон-
тору

 

«Духовнаіо

 

Вѣстншса»

 

въ

 

Харьковѣ.

 

Почтамту

 

извѣстно

помѣщеніе

 

конторы.

Всѣѵъ

 

желающихъ

 

получать

 

журналъ

 

«Духовный

 

Вѣстникъ»

контора

 

нокорнѣйше

 

проситъ—точно

 

и

 

четко

 

прописывать

 

свой

адресъ,

 

обозначая

 

отчетливо

 

имя

 

свое,

 

отчество,

 

Фамилію,

 

а

 

также

чинъ

 

или

 

званіе

 

п

 

м-Ксто

 

жительства

 

(губернію,

 

уѣздъ,

 

городъ,

 

или

почтовую

 

контору),

  

куда

 

слѣдуетъ

 

доставлять

 

книжки.

Контора

 

^Духовнаго

 

Вѣстника-»

 

готова

 

вполнѣ

 

удовлетворять

всѣмъ

 

справедливым*

 

требованіямъ

 

гг.

 

подписчиков*

 

за

 

всѣ

 

случай-

ныя

 

неисправности,

 

могущія

 

встрѣтиться

 

цри

 

разсылкѣ

 

книгъ.

 

Для

 

се>-

го

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

обращаться

 

съ

 

жалобами

 

своевременно

 

и

непремѣнно

 

прописывать

 

нумеръ

 

адреса,

 

за

 

которымъ

 

получает-

ся

 

журналъ.

 

По

 

наведеніи

 

всѣхъ

 

нужиьпъ

 

справокъ,

 

контора

 

немед-

ленно

 

удовлетворяетъ

 

подписчика.

Контора

 

«

 

Духовнаго

 

Вѣстника

 

»

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

не

 

смѣши-

вать

 

журнала

 

«Духовный,

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

«Духовным*

 

Дневникомъ»,
издающимся

 

то-же

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ,

 

при

 

духовной

 

семпнаріи.

Редакторъ,

 

Орд.

  

ПроФессоръ

 

Богословія

 

въ

 

Императорскомъ

 

Харь-
ковскомъ

 

Университетѣ,

  

Протоіереп

 

В.

 

Добротворскій.
Сотрудніікъ

 

Редакторъ,

 

протоіерей

 

I..

 

Чижевскій.

СОДЕРЖАШЕ:

      

I

    

Распоряженія

     

a

     

ностаповленія

    

Правительства'
\)

 

Раснорпѵкепіе

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

II)

 

Извѣстія.

 

III

 

)Обьявленіе'

Дозволено

 

цензурою.

    

14

   

ноября

 

1865

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

тииографіи

 

К.

 

Блинова.



ІІІШІШНЫІІ

   

ВЕДОМОСТИ

As

 

23.

                      

1865

 

г.

            

ДЕКАБРЯ

 

\-

ОТДѢЛЪ

 

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ.

■оѵ«ма 9

ВЫБРАНИЫЯ

 

ИЗЪ

   

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

  

ОТЕЦЪ,

   

НА

 

КАЖДЫЙ

ДЕНЬ

 

ГОДА.

[Продолженіе).

Мтъсяца

 

ноября

 

на

 

/3-й

 

день.

О

 

пгомЬу

 

что

 

Еогъ

 

наказывая

 

за

 

грѣхи,

 

по

 

милосер-

дью

 

своему,

 

не

 

оставляешь

 

насъ

 

безъ

 

уттыиетя,

 

Св.

 

I.

Златоустаго

 

на

 

кн.

 

Быт.

  

ч.

  

1,

 

б.

 

17.

Умножая*

 

умножу

 

печали

 

твоя

 

и

 

воз-

Ьыханія

 

твоя,

 

въ

 

болпгзнтъхъ

 

родиши

 

чада.

Здѣсь

 

Господь

 

разуиѣетъ

 

болѣзни

 

роачденія

 

и

 

тотъ

великій

 

трудъ,

 

какой

 

долдша

 

терпѣть

 

яіепа,

 

нося

нлодъ,

 

какъ

 

бремя,

 

въ

 

продолжение

 

столькихъ

 

иѣ-

сяцевь

 

такяіе

 

нѣкоторыя

 

особенный,

 

пронсходящія
отсюда,

 

боли,

 

разрывъ

 

членовъ,

 

и

 

тѣ

 

нестершшыя

страдааія,

 

который

 

знаютъ

 

только

   

тѣ

 

я;ены,

 

кото-
48
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рыя

 

испытали

 

ихъ.

 

Однакоалъ

 

человѣколгобивыіі

Богь

 

даровалъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

скорбями,

 

и

 

столь

 

вели-

кое

 

утвшеніе,

 

что

 

радость

 

о

 

роа?деиіи

 

младенца

равняется

 

тьмъ

 

болѣзнямъ,

 

который;

 

въ

 

иродолгке-

ніи

 

столькихъ

 

мѣсяцевъ,

 

терзали

 

утробу

 

матери.

Ибо

 

вотъ,

 

жены,

 

переносящія

 

(при

 

роя;деніи

 

дѣ-

тей)

 

такой

 

трудъ,

 

столько

 

терзаемый

 

болѣзняии,

и,

 

такъ

 

сказать,

 

отчаявающіеся

 

въ

 

самой

 

ліизни,

послѣ

 

того,

 

какъ

 

родятъ

 

и

 

разрешатся

 

отъ

 

трудовъ,

опять,

 

какъ

 

бы

 

забывши

 

все,

 

что

 

съ

 

ними

 

было,

предаются

 

дѣтороиіденію:

 

такъ

 

устроилъ

 

Богь

 

для

сохранения

 

рода

 

человѣческаго! —Надеячда

 

будущихъ

благъ

 

всегда

 

облегчаетъ

 

перенесете

 

настоящихъ

скорбен.

 

Это

 

всякій

 

молгетъ

 

видѣть

 

на

 

кунцахъ,

которые

 

переплываютъ

 

обширныя

 

моря,

 

переносятъ

кораблекрушеиія

 

и

 

нападапія

 

морскихъ

 

разбойни-

ковъ,

 

и

 

часто,

 

послѣ

 

многихъ

 

так

 

ихъ

 

бѣдстсій,

обманываются

 

въ

 

своихъ

 

надеждахъ,

 

и

 

одпакожъ

не

 

смотря

 

и

 

на

 

это,

 

не

 

отстаютъ,

 

но

 

снова

 

прини-

маются

 

за

 

тоже.

 

Это

 

'же

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

земле-

дѣльцахъ:

 

и

 

они,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

прорѣжутъ

 

глу-

бокія

 

борозды,

 

употребятъ

 

на

 

обработку

 

земли

много

 

трудовъ

 

и

 

посѣютъ

 

въ

 

нее

 

мноялество

 

сѣмянъ,

часто

 

обманываются

 

въ

 

надсждѣ,

 

вслѣдствіе

 

за-

сухи,

 

или

 

безвѣдрія,

 

или

 

изгары

 

въ

 

хлѣбѣ

 

при

самомъ

 

концѣ

 

яіатвы:

 

не

 

смотря

 

однакожъ

 

на

 

это,

они

 

не

 

отстаютъ,

 

но

 

опять,

 

когда

 

придетъ

 

время,

берутся

 

за

 

земледѣліе.

 

Это

 

можно

 

примѣтить

 

и

 

во

всякомъ,

 

чѣмъ

 

бы

 

кто

 

ни

 

занимался.

 

Такъ

 

точно

 

и

яіена:

 

часто

 

и

 

она,

 

после

    

многихъ

 

тѣхъ

 

мѣсяцевь

і
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(чрсвопошенія),

 

послѣ

 

нестсршшыхъ

 

болѣзней,

роаіденіл,

 

послѣ

 

безсоиныхъ

 

ночей,

 

послѣ

 

разрыва

членовъ,

 

по

 

какому

 

нибудь

 

неваашому

 

обстоятель-

ству,

 

выкинувъ

 

прежде

 

времени

 

младенца,

 

еще

 

не-

образовавшагося

 

и

 

еще

 

неполучившаго

 

опредѣлен-

наго

 

вида,

 

или

 

хоть

 

и

 

образовавшегося,

 

но

 

не

 

впол-

не,

 

не

 

здороваго,

 

или

 

даа;е

 

мертваго,

 

едва

 

только

избѣжитъ

 

опасности,—и

 

однакожъ,

 

какъ

 

бы

 

забыиъ

все

 

это,

 

опять

 

начшіаетъ

 

тоже,

 

опять

 

терпитъ

 

то-

же.

 

II

 

что

 

сказали:

 

тоже?

 

Часто

 

случается,

 

что

мать

 

и

 

у.чираетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дитятей,

 

однакожъ

 

и

это

 

не

 

вразумляетъ

 

прочихъ

 

и

 

не

 

удеришваетъ

 

отъ

этаго

 

дѣла:

 

такое-то

 

Богъ

 

соединил?»

 

ст.

 

скорбію

удовольствіе

 

и

 

радость!

 

Это

 

aie

 

сказалъ

 

и

 

Христосъ

бесѣдуя

 

съ

 

учениками

 

и

 

показывая

 

вмѣстѣ

 

и

 

вели-

кость

 

скорби

 

и

 

обиліе

 

радости:

 

жена,

 

егда

 

рож-

даешь,

 

скорбь

 

иліапгь,

 

яко

 

пріиде

 

годъ

 

ея;

 

по-

том?.,

 

иіелая

 

представить

 

намъ,

 

что

 

скорбь

 

скоро

проходитъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

слѣдуетъ

 

радость

 

и

 

веселіе,

говорптъ:

 

егда

 

же

 

родить

 

отроча,

 

ктому

 

не

помнить

 

скорби

 

за

 

радость,

 

яко

 

родися

 

чсло-

віькъ

 

въ

 

міріъ

 

(Іоан.

   

16,

  

21).

НАЧАЛО

  

ЕВАНГЕЛЬСКОЙ

 

ПРОПОВЬДИ

 

II

 

НРІІ-

ЗВАШЕ

   

АПОСТОЛОВЪ.

Матѳ.

  

IV,

   

12—25.

Крестившись

 

въ

 

водахъ

 

Іордана

 

и

 

побѣдпвшіі

искушсніе

 

діавола

 

въ

 

пустынѣ,

 

Іисусъ

 

Христосъ

полагаетъ.

 

основаше

 

новой

 

церкви

 

нроіювѣддщ

 

Еван-

гслія

 

и

 

чудесами.
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Ст.

 

12— 16

 

Слышавъ

 

же

 

Іисусъ,

 

яко

 

Іоаннъ

преданъ

 

бысть,

 

отъиде

 

es

 

Галилею.

 

15)

 

И

оставлъ

 

Назареть,

 

пришедъ

 

вселися

 

вь

 

Капер-

наужъ

 

вь

 

поморіе,

 

въ

 

предтьлтьжъ

 

Завулонихъ

 

и

Нефѳалимнижъ.

 

14)

 

Да

 

сбудется

 

реченное

 

Исаі-

емъ

 

пророкомъълаъолтщиліъ:

 

1

 

5)

 

Земля

 

Завуло-

на,

 

и

 

земля

 

Нефѳалимля,

 

путь

 

моря,

 

объ

 

онъ

ноль

 

Йордана,

 

Галилеи

 

языкъ.

 

16)

 

чііодіе

 

сіьдя-

щіе

 

во

 

тмгь

 

видтьша

 

свіыпъ

 

велій,

 

и

 

сгъдящимъ

въ

 

спірантъ

 

и

 

сіьни

 

смертнгьй,

 

свгьтъ

 

возеіп

имъ.

Произшествія,

 

о

 

которыхъ

 

повѣствуетъ

 

здѣсь

Св.

 

Евапгеліе,

 

случились

 

не

 

непосредственно

 

послѣ

искушенія

 

Іисуса

 

Христа.

 

Между

 

искушеніеиъ

 

и

вочвращеніемъ

 

Его

 

въ

 

Галилею

 

произошли

 

многія

другія

 

событія.Іоаннъ

 

продолгкаетъ

 

крестить;

 

Іисусъ

Христосъ

 

приходитъ

 

къ

 

нему;

 

Іоаннъ

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

о

 

Немъ:

 

се

 

Агнецъ

 

Бажій.

 

По

 

сему

 

сви-

дѣтельству

 

слѣдуютъ

 

за

 

Іисусомъ

 

многіе

 

ученики-

Андреи,

 

Варѳоломей,

 

Симонъ,

 

Филиппъ

 

и

 

Наоаиа-

илъ 1 )

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

ириходитъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

Ка-

ну

 

на

 

бракъ

 

и

 

совершаетъ

 

первое

 

чудо;

 

оттуда

идетъ

 

въ

 

Канернаумъ

 

и

 

производитъ

 

многія

 

другія

чудеса.

 

Изъ

 

Капернаума

 

приходитъ

 

въ

 

Іерусалимъ

на

 

праздникъ

 

Пасхи,

 

изгояяетъ

 

изъ

 

храма

 

продаю-

щихъ

 

и

 

покупающихъ,

 

учитъ,

 

творить

 

чудеса

 

и

объясняетъ

 

Никодиму

 

необходимость

 

возрождения.

Отсюда

 

идетъ

 

на

 

Іорданъ,

 

учитъ

 

и

 

креститъ

 

чрезъ

1)

 

Нѣкоторые

 

толкователи

 

принишютъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

за

одно

 

лпце.
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своихъ

 

Апостоловъ.

 

Ме»;ду

 

тѣмъ

 

Іоаннъ

 

удаляется

за

 

Іорданъ

 

и

 

приходитъ

 

въ

 

Енонъ

 

близъ

 

Салима,

гдѣ

 

также

 

продолжаетъ

 

крестить.

 

Поелику

 

же

 

онъ

не

 

престаетъ

 

обличать

 

Ирода

 

за

 

его

 

кровосмѣше-

ніе:

 

то

 

его

 

берутъ

 

и

 

отдаютъ

 

иодъ

 

стражу.

 

Вотъ

время,

 

которымъ

 

начинаетъ

 

свое

 

повѣствованіе

 

о

проповѣди

 

Іисуса

 

Христа

 

Евангелистъ

 

Матвей

 

въ

ст.

 

12.

Галилея

 

разделялась

 

па

 

верхнюю

 

и

 

нижнюю;

въ

 

первой

 

Соломѳнъ

 

подарилъ

 

царю

 

Хираму

 

(5

 

Цар-

ств.

 

9,

 

11)

 

20

 

городовъ.

 

Съ

 

того

 

времени

 

жили

тамъ

 

многіе

 

язычники

 

и

 

потому

 

ci

 

я

 

Галилея

 

назы-

валась

 

языческою.

 

Иродъ

 

не

 

имѣлъ

 

власти

 

въ

 

сей

странѣ.

 

Хотя

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

могъ

 

другимъ

 

обра-

зоиъ

 

разрушить

 

гоненіе

 

Ирода

 

против?,

 

истины,

 

но

Оиъ

 

предпочелъ

 

удаленіе

 

изъ

 

страны

 

подвластной

ему,

 

дабы

 

научить

 

насъ

 

не

 

подвергаться

 

гоненіямъ

самовольно.

На

 

обратпомъ

 

пути

 

въ

 

Галилею

 

Іисусъ

 

Хрис-

тосъ

 

пришелъ

 

въ

 

Назаретъ,

 

но

 

пе

 

остановился

 

въ

псмъ,

 

хотя

 

Назаретъ

 

былъ

 

отечественный

 

Его

 

го-

родъ.

 

Этотъ

 

не

 

благодарный

 

городъ

 

(См.

 

Лук.

 

4,

16— 50;

 

Матѳ.

 

IS,

 

54

 

и

 

др.

 

Марк.

 

6,

 

1

 

и

 

др.)

изгналъ

 

однанчды

 

Спасителя

 

и

 

потому

 

Господь

 

не

хотѣлъ

 

въ

 

другой

 

разъ

 

дать

 

ему

 

поводъ

 

къ

 

подоб-

ному

 

преступлению.

 

Онъ

 

научаетъ

 

нас?,

 

этимъ,

 

съ

какою

 

кротостію

 

мы

 

доляшы

 

уступать

 

врагамъ

 

сво-

имъ

 

и

 

отклонять

 

зло

 

тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

могкемъ

 

произ-

вести

 

добра.

Канеряаумъ

 

леаіалъ

 

при

 

морѣ

 

Геннисаретскомъ^
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на

 

предьлахъ

 

Завулонова

 

и

 

НеФѳалимова

 

колѣна,

вблизи

 

Впосаиды,

 

не

 

нодалеку

 

отъ

 

внаденія

 

Іорда.

на

 

в?,

 

сіе

 

море;

 

почему

 

и

 

назывался

 

приморскими

(Іоан.

 

6,

 

17.).

 

Въ

 

избраніи

 

сихъ

 

странъ

 

мѣстомь

нребыванія

 

Іисусова,

 

Евангелистъ

 

видитъ

 

нечто

нибудь

 

случайное,

 

но

 

исполненіе

 

пророчества

 

Исаін

(8,

 

22;

 

9,

 

1).

 

Пророкъ

 

предрекъ,

 

что

 

въ

 

презрѣн-

ныхъ

 

странахъ

 

Палестины

 

явится

 

нѣкогда

 

велнкій

свѣтъ

 

Мессін

 

(Ср.

 

Mux.

 

5,

 

l.) i K

 

Жители

 

Каперна-

ума

 

и

 

окрестной

 

страны

 

смѣшаны

 

были

 

съ

 

язычни-

ками

 

и

 

покрыты

 

тмою

 

нсвѣденія

 

о

 

Богѣ.

 

Сія

 

тма

должна

 

была

 

произвести

 

смерть,

 

если

 

бы

 

не

 

была

разсѣяна

 

свѣтомѣ

 

свыше.

 

Но

 

потому

 

она

 

и

 

назы-

вается

 

тѣнію

 

смерти,

 

а

 

не

 

самою

 

смертію,

 

что

 

лю-

ди,

 

покрытые

 

ею,

 

имѣли

 

еще

 

надежду

 

на

 

спасеніе.

Сія

 

тма

 

была

 

опасна,

 

поелику

 

они

 

ничего

 

не

 

пред-

принимали

 

для

 

разсѣянія

 

ея;

 

они

 

сидѣли,

 

говорить

Писаніе,

 

т.

 

е.

 

находились

 

въ

 

состояніи

 

бездѣйствія

и

 

не

 

искали

 

спасенія.

 

Впрочемъ

 

жители

 

Галилеп,

которыхъ

 

Іудеи

 

презирали,

 

какъ

 

полуязычниковъ,

имѣли

 

полную

 

пріемлемость

 

къ

 

ученію

 

о

 

царствѣ

Болііемъ;

 

поелику

 

они

 

свободны

 

были

 

отъ

 

тѣхъ

предразсудковт»,

 

которыми

 

зараалепы

 

были

 

Іудей-

скія

 

секты;

 

ихъ

 

уничиженное

 

состояніе

 

легко

 

мог-

ло

 

произвести

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

чувство

 

нуачды

 

въ

нскушенія.

 

Для

 

сего-то

 

народа,

 

какъ

 

народа

 

грѣш-

никовъ,

 

имѣющаго

 

по

 

своему

 

сокрушенному

 

сердцу

особенную

 

близость

   

къ

 

царству

   

Боніію,

 

возсіялъ

1)

 

Евангелистъ

 

Матвей

 

приводить

 

пророчество

 

въ

 

сотращенномъ

видѣ.

                                                                                  

<
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прежде

 

всѣхъ

 

другнхъ

 

жителей

 

Палестины

 

велнкій

свіътъ,

 

просвіьщаяй

 

всякаго

 

человгька

 

іряду-

щаго

 

въ

 

міръ.

 

Онъ

 

самъ

 

явился

 

имъ,

 

когда

 

они

 

си-

дѣліі

 

въ

 

бездѣйственномъ

 

полуснѣ.

 

Вотъ

 

доказатель-

ство

 

безкопечнаго

 

мнлосердія

 

Господа,

 

Который

открылся

 

намъ

 

когда

 

мы

 

не

 

искали

 

и

 

небыли

 

дос-

тойны

 

Его.

Ст.

 

17.

 

Оттоліъ

 

начать

 

Іисусъ

 

проповгьда-

ти,

 

и

 

глаголати:

 

покойтеся,

 

приближися

 

бо

царство

 

небесное.

Спаситель

 

проповѣдуетъ

 

тоаче

 

самое,

 

что

 

про-

повѣдовалъ

 

Іоаннъ

 

Креститель.

 

Проповѣдь

 

Іоанна

предшествовала

 

проиовѣди

 

Спасителя,

 

дабы

 

люди

услышали

 

изъ

 

устъ

 

иосторонняго

 

свидѣтеля

 

то,

 

че-

му

 

они

 

должны

 

были

 

вѣровать.

 

Іисусъ

 

Христосъ

учит?,

 

покаянію,

 

не

 

дѣлая

 

угрозъ,

 

подобно

 

Іоанну.

Уже

 

въ

 

началѣ

 

своей

 

проповѣди

 

Онъ

 

виушаеть,

каких?,

 

благъ

 

долліны

 

надѣяться

 

люди,

 

если

 

содѣ-

лают?.

 

себя

 

достойными

 

ихъ

 

посредствомъ

 

истин-

наго

 

покаянія.

 

У

 

aie

 

въ

 

началѣ

 

ироповвди

 

даетъ

разумѣть,

 

какое

 

царство

 

Онъ

 

пришелъ

 

основать,

разрушая

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ложныя

 

ояшдапія,

 

которыя

ииѣли

 

Іудеп

 

касательно

 

земнаго

 

величія

 

Его.

Если

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

указываешь

 

на

 

покаяніе,

какъ

 

на

 

единственный

 

путь

 

къ

 

своему

 

царству:

 

то

что

 

будет?,

 

съ

 

тѣми

 

людьми,

 

которые

 

не

 

хотятъ

ничего

 

слышать

 

о

 

покаяніи?

 

Если

 

самъ

 

Господь,

Царь

 

неба

 

и

 

истины,

 

требуетъ

 

нокаянія

 

для

 

вступ-

«іенія

 

въ

 

царство

 

небесное:

 

то

 

куда

 

ведутъ

 

народ?,

тѣ

 

учители,

   

которые

 

страшась

   

поражать

   

сердца,



712

 

—

преданный

 

міру,

 

или

 

молчать

 

о

 

покалніи,

 

или

 

обт,-

ясняютъ

 

его

 

такъ

 

легко

 

я

 

поверхностно,

 

какъ

 

же-

лаетъ

 

развращенный

 

духъ

 

міра?

 

Есть

 

ли

 

другой

путь

 

къ

 

небу,

 

кромѣ

 

покаянія?

Ст.

 

18—22.

 

Ходя

 

же

 

при

 

ліори

 

Галилей-

стіьліъ,

 

видгъ

 

два

 

брата,

 

Сімѳна

 

глаголемаіо

Петра,

 

и

 

Андреа,

 

брата

 

его,

 

вметающа

 

мре-

Ж'и

 

въ

 

люре,

 

бѣста

 

бо

 

рыбаря.

 

19)

 

И

 

глагола

има:

 

грядита

 

по

 

мнгь,

 

и

 

сотвори

 

вы

 

ловца

человпукомь.

 

20)

 

Она

 

оке

 

абіе

 

оставльша

 

мре-

жи,

 

по

 

неліъ

 

идоста.

 

21)

 

Л

 

пришедъ

 

оттуоу,

видіь

 

ина

 

два

 

брата,

 

Іакова

 

Зеведеева,

 

и

 

Иоан-

на

 

брата

 

его,

 

въ

 

корабли

 

съ

 

Зеведеомь

 

отцемъ

его,

 

завязующа

 

ліремеи

 

своя,

 

и

 

воззва

 

я.

 

22)

Она

 

же

 

абіе

 

оставльша

 

корабль

 

и

 

отца

 

своею,

по

 

немъ

 

идоста.

Призваніе

 

Петра

 

и

 

брата

 

его

 

Андрея

 

описы-

вается

 

у

 

св.

 

Евангелиста

 

Луки

 

(о,

 

5 — 1 1)

 

ииьпіъ

образомъ.

 

Если

 

мы

 

назовемъ

 

призваяіемъ

 

также

то,

 

что

 

повествуется

 

у

 

Евангелиста

 

Іоанпа

 

(1,

 

SC-

SI);

 

то

 

и

 

сіе

 

новѣствованіе

 

отличается

 

отъ

 

обоихъ

предыдущихъ.

 

Сія

 

разность

 

происходите

 

отъ

 

того,

что

 

Евангелисты

 

описываготъ

 

три .

 

разлпчпыя

обстоятельства.

 

Петр?,

 

и

 

Андрей,

 

прежде

 

ученики

Іоаноа,

 

уже

 

знали

 

Спасителя

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

слышали

 

изъ

 

устъ

 

своего

 

учителя

 

свидетельство

объ

 

Іисусв

 

Христѣ,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

слѣдовалн

за

 

Сиасптелемъ,

 

впрочемъ

 

такъ,

 

что

 

не

 

оставляли

евоихъ

 

домашнихъ

 

занятій.

 

Спустя

 

нѣсколько

 

вре'

мени,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

нагаелъ

  

ихъ

 

среди

 

обыкно*
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веннаго

 

занятія

 

ихъ

 

и

 

чудесною

 

ловитвою

 

рыбъ

заставилъ

 

ихъ

 

оставить

 

все

 

и

 

слѣдовать

 

за

 

Нимъ

навсегда

 

(Лук.

 

5,

 

П.).

 

Блал;енный

 

Августинъ

 

го-

воритъ,

 

что

 

послѣ

 

богатой

 

ловитвы,

 

описываемой

Бвангелистомъ

 

Лукою,

 

совершилось

 

то,

 

что

 

повѣ-

ствуетъ

 

Евангелистъ

 

Матвей.

Христосъ

 

призываетъ

 

бѣдяыхъ

 

простыхъ

 

лю-

дей,

 

чтобы

 

ясно

 

было

 

видно,

 

что

 

распространеніе

христианской

 

вѣры

 

есть

 

дѣло

 

Боя^іе

 

и

 

не

 

зависитъ

ни

 

отъ

 

мудрости,

 

ни

 

отъ-

 

богатства,

 

ни

 

отъ

 

власти

нроповѣдниковъ.

 

Христосъ

 

избрал?,

 

учеников?,

 

изъ

простыхъ

 

людей

 

именно

 

рыбарей;

 

поелику

 

ловленіе

рыбъ

 

шіѣетъ

 

сходство

 

съ

 

служеніемъ

 

Апостоловъ.

Рыбы

 

ловятся

 

въ

 

тишинѣ;

 

Апостолы

 

уловили

 

міръ

ііроповѣдію

 

мира

 

и

 

кротостію.

 

.Между

 

рыбами,

 

по-

падающими

 

въ

 

сѣть,

 

находятся

 

большія

 

и

 

малыя,

добрыя

 

и

 

худыя;

 

вѣрующіе

 

различаются

 

состояні-

емъ

 

и

 

чистотою

 

жизни.

 

Рыболовъ

 

не

 

знаетъ,

 

сколь-

ко

 

и

 

как

 

ихъ

 

рыбъ

 

наловитъ;

 

проповѣдникъ

 

Еван-

гелія

 

не

 

знаетъ,

 

какіе

 

люди

 

и

 

сколько

 

именно

 

при-

иутъ

 

его

 

проповѣдь.

Нримѣръ

 

Апостоловъ

 

научаетъ

 

насъ

 

слѣдовать

неуклонно

 

гласу,

 

призывающему

 

ко

 

спасенію.

 

Мы

должны

 

оставить

 

все,

 

если

 

желаемъ

 

вступить

 

въ

дарство

 

Бояііе;

 

медленностію

 

обращенія

 

мояѵемъ

потерять

 

на

 

вѣки

 

спасеиіе

 

души;

 

тщетно

 

юродивыя

дѣвы

 

стучали

 

въ

 

дверь

 

царствія;

 

они

 

услышали

печальный

 

отвѣтъ:

 

не

 

віьмъ

 

васъ.

С

 

г.

 

25—25

 

И

 

прожождаше

 

всю

 

Галилею

Іисусъ,

 

уча

 

на

   

сопмищахъ

 

ижъ,

 

и

 

проповіъдая
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евангеліе

 

Царствія

 

аси^ляя

 

всякь

 

недугъ

 

и

всякую

 

язву

 

въ

 

людежъ.

 

24)

 

И

 

изыде

 

слу.ѵъ

 

ею

по

 

всей

 

Сиріи:

 

и

 

приведоша

 

къ

 

нему

 

вся

 

бо-

лящія

 

различными

 

недуги,

 

и

 

страаиьми

 

одер-

жимы,

 

и

 

бп>сны

 

и

 

месячных:,

 

и

 

разслаблеиныя

(жилалш):

 

исцѣлп

 

ижъ.

 

2о)

 

И

 

по

 

немъ

 

идоша

народи

 

мнози

 

отъ

 

Галилеи

 

и

 

десяти

 

градъ,

 

и

отъ

 

Иерусалима

 

и

 

Іудеи

 

и

 

со

 

о

 

наго

 

полу

 

lop-

дана,-

Устроеніе

 

спнагогъ

 

принадлежитъ

 

къ

 

време-

нам?,

 

предшествовавшимъ

 

плѣненію

 

Вавилонскому;

ибо

 

еще

 

царемъ

 

ІосаФатомъ

 

постановлено

 

было

читать

 

законъ

 

Божій

 

въ

 

каа?доиъ

 

городѣ,

 

для

 

чего

оиредѣлены

 

были

 

особые

 

левиты.

 

Послѣ

 

Вавплон-

скаго

 

плѣнеиія

 

синагоги

 

получили

 

болѣе

 

опреде-

ленный

 

видь

 

и

 

умнояіилнсь

 

в?,

 

чиелѣ.

 

Въ

 

неболь-

ших?,

 

городах?,

 

было

 

по

 

крайпей

 

мѣрѣ

 

по

 

одной

синагогѣ,

 

въ

 

большихъ

 

по

 

нѣскольку,

 

а

 

в?.

 

Іеру-

салимѣ

 

число

 

ихъ

 

простиралось

 

до

 

480.

 

Сппагоги

были

 

общественными

 

мѣстами,

 

въ

 

которых?.

 

Іудеіі

собирались

 

для

 

молитвы

 

и

 

для

 

слушапія

 

закона;

только

 

яіертвы

 

не

 

приносились

 

тамъ.

 

Калідая

 

си-

нагога

 

имѣла

 

своего

 

начальника

 

и

 

несколько

 

ста-

рѣйшинъ,

 

смотря

 

по

 

величинѣ

 

города

 

и

 

по

 

количе-

ству

 

Іудеевъ,

 

принадлежавгнихъ

 

кт,

 

синагоги;

 

ста-

рѣйшин?.

 

могло

 

быть

 

до

 

70,

 

тогда

 

какъ

 

по

 

обстоя-

тельствамъ

 

могъ

 

быть

 

только

 

одинъ

 

учитель.

 

Среди

синагоги

 

находилось

 

возвышенное

 

мѣсто,

 

па

 

кото-

рое

 

полагали

 

книгу

 

закона.

 

Кто

 

я;елалъ

 

читать

 

и

говорить

   

к?,

 

народу,

 

тот?,

 

восходил?,

 

па

 

сіе

 

возвы-
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шеніе,

 

Женскій

 

полъ

 

занииаіъ

 

отдѣльпое

 

мѣсто

 

и

был?,

 

невидимъ

 

для

 

мущинъ.

 

Если

 

въ

 

синагогѣ

находился

 

мужъ,

 

знаменитый

 

мудростію

 

и

 

другими

заслугами;

 

то

 

глава

 

синагоги

 

просилъ

 

его

 

читать

законъ,

 

молиться

 

отъ

 

имени

 

народа

 

и

 

говорить

 

кт,

 

на-

роду

 

Дѣян.

 

15,

 

15— 15.

 

Тертулліанъ

 

V

 

говоритъ,

что

 

не

 

всякому

 

безъ

 

разбора

 

дозволялось

 

читать

 

и

об?.яснять

 

законъ;

 

это

 

предоставлялось

 

муачамъ

 

ис-

пытанной

 

мудрости

 

и

 

извѣстныхъ

 

заслугъ.

 

Когда

Евангелистъ

 

говорить,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

ходилъ

по

 

всей

 

Галилеи

 

и

 

училъ

 

в?,

 

синагогахъ;

 

то

 

это

служить

 

доказательством?,

 

повсюду

 

извѣстпой

 

му-

дрости

 

Іисуса

 

и

 

того

 

уваженія,

 

которымъ

 

Онъ

 

поль-

зовался

 

отъ

 

всѣхъ

 

въ

 

этой

 

странѣ.

Іисусъ

 

Христосъ

 

сопровояідаетъ

 

свои

 

поученія

чудотвореніями

 

и

 

различными

 

исцѣленіями —особен-

но

 

лунатиковъ

 

и

 

бѣсноватыхъ.

 

Лунатики

 

были

люди,

 

которыхъ

 

состояніе

 

здоровья

 

изменялось

 

съ

измѣненіями

 

луны.

 

Въ

 

комъ

 

я;е

 

Іисусъ

 

Христосъ

видѣлъ

 

присутствие

 

темной

 

силы,

 

тотъ

 

безъ

 

сомнѣ-

пія

 

находился

 

под?,

 

вліяніемъ

 

діавола,

 

былъ

 

бѣсно-

ватымъ.

Исцѣляя

 

людей

 

отъ

 

тѣлеспыхъ

 

болѣзней,

 

Іи-

сусъ

 

Христосъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

заботился

 

объ

исцѣленіи

 

ихъ

 

отъ

 

болѣзней

 

душевныхъ.

 

Онъ

 

осво-

бояідалъ

 

бѣсноватыхъ

 

отъ

 

вліянія

 

діавола

 

и

 

увѣ-

щевалъ

 

ихъ

 

освободиться

 

отъ

 

того

 

несчастпаго

вліянія

 

страстей

 

и

 

грѣха,

 

по

 

которому

 

діаводъ

 

прі-

обрѣталъ

   

власть

   

надъ

 

ихъ

   

сердцами.

 

Когда

   

Онъ

•

    

1)

 

Въ

 

4-й

 

книгѣ

  

протпвъ

  

Маркіона.
49
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возставлялъ

 

рязслабленных?,:

 

то

 

напоминал?,

 

пмъ,

чтобы

 

они

 

не

 

служили

 

грѣху,

 

который

 

разслабляетъ

душу

 

и

 

дѣлаетъ

 

се

 

неспособною

 

к?,

 

іюдвигамъ

вѣчнаго

 

спасенія.
0

ОБЬ

   

ОДЕЖДѢ

   

ДРЕВШІХЪ

   

ЕВРЕЕВЪ.
(Оаончапге^.

IV*.

 

Верхняя

 

одея^да—иматіои,

 

раіііиш.

«Кто

 

захочетъ

 

судиться

 

съ

 

тобою

 

и

 

взять

 

у

«тебя

 

рубашку,

 

(житона),

 

отдай

 

ему

 

и

 

верхнюю

«

 

одежду,

 

(иліатіон)ъЦ

 

отъ

 

взимающего

 

ти

 

ризу

«иматіонгі

 

и

 

срачицу

 

не

 

возбрани»,

 

поучалъ

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

На

 

тайной

 

вечери,

предъ

 

умовеніемъ

 

ногъ

 

Апостоламъ,

 

Господь

 

«во-

ставъ

 

отъ

 

вечери,

 

положи

 

ризы»,

 

то

 

есть

 

верхнюю

одеяіду

 

своюдЛ

 

«Егда

 

ate

 

умы

 

ноги

 

ихъ,

 

иріятъ

ризы

 

своя» е ).

 

Во

 

время

 

крестныхъ

 

страданій

 

Спа-

сителя,

 

«воини,

 

егда

 

пропяша

 

Іпсуса,

 

иріяша

 

ри-

«зыяу

 

Его,

 

и

 

сотвориша

 

четыре

 

части,

 

коемуяідо

«воину

 

часть

 

и

 

хитонъ.

 

Распеншіи

 

Его

 

раздѣлиша

«ризыз)

 

Его».

 

Эти

 

ризы—та

 

верхняя

 

одеаіда

 

Спа-

сителя,

 

отъ

 

прикосновенія

 

къ

 

которой

 

неизлѣ-

чиио—больные

 

получали

 

мгновенное

 

исцѣлеяіе.

Такъ

 

«ліеаа...

 

приступлши

    

созади,

    

коснуся

   

края

в)

   

Маг.

   

5,

 

40.

  

афес

 

авто

 

гее

 

то

 

иматіон.

    

Dimitte

 

et

pallium.

г)

  

Лук.

   

6,

  

29.

  

апо

 

ту

 

эронтос

 

су

 

то

 

иматіон.
д)

   

Іоан.

  

13,

 

4.

 

тиѳиси

   

та

 

иматіа.
е)

  

loan.

  

13,

 

12.

 

Елаве

 

та

 

иматіа

 

авту.

ж)

   

Іоан.

 

19,

 

23.

 

Елавон

 

та

 

иматіа

 

авту.

з)

   

Мат.

 

27,

 

Зо.

 

Діамерисанто

 

та

 

иліатіа

 

авту.
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чризъи)

 

Его:

 

и

 

абіе

 

ста

 

токъ

 

крове

 

ея».

 

Тлаголаше

бо,

 

яко,

 

аще

 

прпкоснуся

 

ризамъ

 

Его

 

[ ),

 

спасена

буду».

 

Такъ

 

жители

 

земли

 

геннисаретской»

 

моляху

«Его,

 

да

 

попе

 

воскрилію

 

ризы

 

Его

 

прикоснутся

 

K h

«и

 

елицы

 

аще

 

нрикасахуся,

 

спасахуся

 

».

И

 

вездѣ

 

эта

 

верхняя

 

одежда

 

на

 

первона-

чальномъ

 

языкѣ

 

евангелія,

 

названа

 

словомъ

имшпіоп.

По

 

воскресеніи

 

Лазаря,

 

Господь

 

нашъ

 

іисусъ

Христосъ

 

входитъ

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Тогда

 

апостолы

«приведоста

 

осля

 

и

 

яфебя

 

и

 

взложиша

 

вержу

 

ею

«ризы

 

своя-1 ',...

 

мноліайшіи

 

же

 

народи

 

пости-

*ла;ѵу

 

разы

 

своя»1 /

 

по

 

пути».

 

По

 

возпесеній

 

Госпо-

да

 

па

 

небо,

 

враги

 

Его

 

Собираются

 

побить

 

камнями

СтеФана,

 

за

 

его

 

проповѣдь

 

о

 

сѣдящемъ

 

одесную

Бога

 

Іисусѣ:

 

чтобы

 

удобнѣе

 

убить

 

нервомученика,

они

 

скидаютъ

 

съ

 

себя

  

верхнія

 

свои

 

оделѵдыѵ

 

«Лю-

Мар.

  

15,

 

24.

   

Тоже

 

самое,

и)

 

Лук.

 

8,

  

43.

 

44.

 

ипсато

 

ту

 

краспеду

   

ту

   

имшпіу
а!вту.

Мат.

 

9,

  

20.

 

Тоже

 

самое.

Марк.

  

5,

 

27.

 

ипсато

 

ту

 

иматіу

 

ачту

 

.

і)

 

Map.

  

5,

  

28.

  

кан

 

тон

 

иматіон

 

авту

 

апсоме.

к)

 

Map.

  

6,

  

56.

 

ина

 

кап

 

ту

 

краспеду

 

ту

 

иматіу

 

авту

апсонте.

 

Мат.

   

14,

  

36.

    

ина

 

монон

 

аігсонте

    

ту

 

краспеду

 

ту

пматіу

 

авту.

л)

 

Мат.

 

21,

  

7.

  

Епано

 

автон

 

та

 

иматіа

 

автон.

Map.

 

11,7.

    

Епевалон

 

авто

 

та

 

имитіа

 

автон.

Лук.

  

19,

  

35.

  

Епиррипсантес

   

еавтон

  

та

   

имйтіа.
м)

 

Мат.

  

21,

 

8.

  

Та

 

иматіа

 

ен

 

ти

 

одо.

М.р.

  

11,

 

8-.

   

Та

 

иліатіа

 

автон

 

естросап.

Луи.

  

19,

  

36.

  

та

 

иматіа

 

автон

 

ен

 

ти

 

одо.
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«ди,

 

и

 

старцы

 

и

 

кншкннки»

 

(Дѣян.

 

6,

 

12.)

 

«пзведо-

«ша

 

внѣ

 

града,

 

каменіемъ

 

побиваху

 

его:

 

и

 

свидѣ-

«теліе

 

снемше

 

ризы

 

своя"),

 

положиша

 

при

 

ногу

«юноши,

 

нарпцаемаго

 

Савла».

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомь

случав

 

скипутыя

 

одежды

 

названы

 

словомъ

 

ими-

тіон.

 

Этимъ

 

яіс

 

словомъ

 

названа

 

и

 

та

 

одеачда,

 

о

которой,

 

какъ

 

повѣствуется

 

въ

 

дѣяніяхъ

 

апостоль-

скпхъ,

 

ангелъ,

 

явившись

 

апостолу

 

Петру

 

въ

 

темпи-

цѣ,

 

сказалъ:

 

«облецыся

 

въ

 

ризу®)

 

твою

 

и

 

нослѣд-

«ствуй

 

ми».

 

Изъ

 

дѣяній

 

апостольскихъ

 

видно,

 

что

Евреи

 

употребляли

 

какъ

 

хитоиъ,

 

тамъ

 

и

 

верхнюю

одежду

 

ижатіои.

 

Въ

 

нихъ

 

упоминается

 

(Дѣян.

 

9,

56—59.),

 

что

 

въ

 

еврейскомъ

 

городѣ

 

Іонпіи

 

нѣко-

торая

 

ученица

 

Христова,

 

именемъ

 

Тавиѳа,

 

или

Серна,

 

для

 

подаянія

 

милостыни,

 

занималась

 

изго-

товленіемь

 

и

 

хитоновъ

 

и

 

всрхнихъ

 

одея«дъ пЛ

 

Итакъ

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

равно

 

какъ

 

и

по

 

вознесеніи

 

Его,

 

Евреи

 

носили,

 

кромѣ

 

хитона,

еще

 

особую,

 

верхнюю

 

одежду,

 

иматіон.

Эту

 

верхнюю

 

одсаіду

 

употребляли

 

Евреи

 

и

 

до

ролідества

 

Христова,

 

съ

 

самыхъ

 

древнѣйшихъ

 

вре-

менъ.

 

Ею

 

покрыть

 

былъ

 

Ной,

 

во

 

время

 

сна

 

сво-

его,

 

осмѣянный

 

Хамомъ.

 

«И

 

вземше

 

Спмъ

 

и

 

Іа<і>еоъ

«ризу

 

возлолшша

 

ю

 

на

 

обѣ

 

рамѣ,

 

и

 

идоша

 

вспять

«зрящи»р>.

 

Ее

 

растерзалъ

 

на

 

себѣ

 

Іаковъ,

 

иолучив-

н)

 

Дѣян.

  

7,

 

58.

  

апеѳенто

 

та

 

иматіа

 

автон.

о)

 

Дѣян.

  

12,

  

8.

  

перивалу

 

то

  

ижатіоп

 

су.

п)

 

Дѣян.

 

9,

 

39.

   

Показующя

 

ризы

 

и

 

одежды,

 

елпка

 

творяше...

Серна.

 

Епидикнимени

 

житонис

 

ке

 

иліЛтіа,

 

оса

 

епги...

и

 

Доркас.

р)

 

Быт.

 

9,

 

23.

   

Ке

 

лавонтес

 

Сим

 

ке

 

Іафео

 

то

 

ижаті*
ОН,

 

епеѳенто...



—

 

719-

ти

 

сшитый

 

имъ

 

для

 

іосифя

 

хитопъ,

 

который

 

сняли

съ

 

него

 

братья

 

его

 

и

 

послали

 

къ

 

отцу

 

своему.

 

«Іа-

ковт>»,

 

сказано0 ',

 

«любляше

 

іосифэ

 

паче

 

всѣхъ

«сыновъ

 

своихъ...

 

и

 

сотвори

 

ему

 

ризу

 

пеструю 1*/...

«Бысть

 

же,

 

едва

 

нріпде

 

іосифъ

 

къ

 

братіи

 

своей,

«сов.іекоша

 

со

 

іосііфэ

 

ризу

 

неструю

 

yJ,

 

яже

 

на

«немъ...

 

II

 

послаша

 

ризу

 

пеструю*),

 

и

 

принееоша

«ко

 

отцу

 

своему

 

и

 

рекоша:

 

сію

 

обрѣтохомъ:

 

позна-

«вай,

 

аще

 

риза

 

сына

 

твоего х)

 

есть,"

 

или

 

ни...

 

II

«растерза

 

Іаковъ

 

разы

 

своя»ч).

 

Такія

 

же

 

верхнія

ризы

 

растерзалъ

 

на

 

себѣ

 

и

 

ІеФѳай,

 

одинъ

 

изъ

 

судей

пзраильскпхъ,

 

сдѣ.іавшій

 

пзвѣстиый

 

злощастный

обѣтъ

 

и—послѣ

 

одержанной

 

побвды

 

надъ

 

врагами

па

 

возвратномъ

 

пути

 

къ

 

дому—встрѣтившій

 

дочь

свою 4 ).

 

Такую

 

те

 

одежду,

 

въ

 

царствование

 

Соло-

мона,

 

раздралъ

 

на

 

двенадцать

 

частей

 

пророкъ

 

Ахія,

отдавая

 

десять

 

изъ

 

нихъ

 

будущему

 

царю

 

израиль-

скому.

 

«II

 

бѣ

 

Ахіа

 

облеченъ™)

 

въ

 

ризу

 

иову:

 

и

«(бѣша)

 

оба

 

едины

 

па

 

поли.

 

И

 

взя

 

Ахіа

 

за

 

ризу

«свою

 

новую,

    

яліс

 

бѣ

 

на

 

немъ

 

Щ,

   

и

 

раздра

 

ю

 

на

с)

 

Быт.

 

3,

  

23.

 

32.

т)

 

Жито

 

на

 

пикилоп.

у)

 

Екседисан

 

Ъсхіф

 

тон

 

хитона.

ф)

  

Тон

 

хитона

 

тон

 

пикнлон.

х)

 

И

 

хитон

 

ту

 

віу

  

су.

ц)

 

Быт.

  

37,

  

34.

 

Дгерриксе

 

de

 

Іаков

 

та

 

ижатіа

 

авту.

ч)

 

Суд.

  

11,

 

35.

 

Дгерриксе

 

та

  

иматіа

 

авту.

ш)

 

3

 

Цар.

 

11,

 

29.

 

Ке

 

Ахіа

 

перивевлнменос

 

иматіо
кено .

щ)

 

3

 

Цар.

 

11,

 

30.

 

Ке

 

епелавето

 

Ахіа

 

ту

 

иматіу
авту

 

ту

 

кену

 

ту

 

en

 

авто.



—

 

720

 

—

«дванадесять

 

лфебій.

 

И

 

рече

 

Ісровоаму:

 

пріими

чсебѣ

 

десять

 

яфебій,

 

яко

 

тако

 

глаголетъ

 

Господь

«Богъ

 

израилевъ»

 

(5

 

Цар.

 

11,

 

29.

 

50.

 

51).

 

Объ

Езекіи,

 

цар

 

в

 

Іудейскочъ,

 

упоминается,

 

что

 

опъ

 

«рас-

«терза

 

ризы>я>),

 

когда

 

услышалъ

 

о*бъ

 

угрозахъ

 

Сенна-

хирима,

 

царя

 

Ассирійскаго.

 

Послѣ

 

паденія

 

царства

израильскаго

 

и

 

іудейскаго,

 

въ

 

бѣдственныя

 

време-

на

 

владычества

 

Антіоха,

 

сообщники

 

Іуды

 

Маккавея

не

 

разъ

 

растерзывали

 

верхнія

 

оделіды

 

свои").

Какую

 

Форму

 

н.мѣла

 

эта

 

верхняя

 

одел;да?

Она

 

была

 

четвероутольная

 

и

 

безъ

 

рукавовъ.

Оттого

 

ее

 

удобно

 

было

 

Симу

 

и

 

Іаѳсту

 

накинуть

 

на

спящаго

 

Ноя,

 

воинамъ

 

при

 

распятіи

 

Спасителя

раздѣлить

 

на

 

четыре

 

части,

 

а

 

чтителямъ

 

Господа,

при

 

входѣ

 

Его

 

во

 

Іерусалимъ,

 

постилать

 

по

пути.

И

 

такая

 

одеиіда

 

не

 

надѣва.іась

 

(сказать

 

точнѣе),

а

 

накидывалась,

 

набрасывалась.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

мѣстахъ

 

св.

 

ппсанія

 

она

 

и

 

называется

 

обкидкою,

периволеон,

 

если

 

это

 

названіе

 

переводить

 

букваль-

но

 

съ

 

греческаго

 

подлинникаь ).

 

Потому-то

 

и

 

слова

апостолу

 

Петру:

    

«облецыся

    

въ

 

ризу

 

твою

 

»

 

(Дѣяв.

ъ)

 

Исаіп

 

37,

 

1.

 

Есхисе

 

та

 

ижатіа.

ы)

 

1

 

Макк.

 

3,

 

47.

 

ке

 

діерриксан

 

та

 

ижатіа

 

автон.

і

  

Макк.

  

4,

  

39.

 

тоже

 

самое.

ь)

 

Второз.

 

22,

 

12...

 

Одежды

 

твоея,

 

въ

 

тоже

 

обдечешііся.

тон

 

периволеон

 

су,

  

а

 

еан

 

перивалц,

Псал.

 

108,

 

18.

 

.

 

яко

 

риза,

 

въ

 

тоже

 

облачится.

 

Ос

 

има-

тіон,

   

о

 

периваллето.

3

 

Цар.

 

И.

 

29.

 

и

 

бѣ

 

Ахіа

 

облеченъ

 

въ

 

ризу

 

нову.

 

Ке

 

Ахіа

перивевлимепос

 

ижатіо

 

кено.



—

 

721

 

—

12,

 

8),

 

въ

 

буквальномъ

 

переводѣ

 

съ

 

подлинника,

ошачаютъ:

 

«накинь,

 

набрось

 

вокругъ

 

себя

 

верх-

нюю

 

одежду

 

твою»ѣ).

 

Потому

 

же

 

и

 

слова

 

въ

 

повѣ-

ствоваиіи

 

о

 

первомученикѣ

 

СтеФанѣ

 

«снемше

 

ризы

своя»

 

(Дѣян.

 

7,

 

58.)

 

буквально

 

въ

 

греческомъ

 

язы-

кѣ

 

значатъ

 

«

 

отложивши*

 

верхнія

 

одежды

 

свои 3 ).

По

 

той

 

же

 

причинѣ

 

и

 

о

 

слѣпомъ

 

Вартимеѣ,

 

кото-

раго

 

исцѣлилъ

 

Господь

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

Іерихона,

говорится,

 

что

 

онъ

 

откинулъ

 

верхнюю

 

оделіду

 

свою:

«отвергъ

 

ризы

 

своя 10),

 

воставъ,

 

нріиде

 

ко

 

Іисусови».

Имѣла

 

ли

 

какое

 

украпіеніе

 

эта

 

верхняя

 

оделіда?

Красоту

 

и

 

убранство

 

преаіде

 

всего

 

придана.іъ

этой

 

одеждѣ

 

тотъ

 

видъ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

накидыва-

лась,

 

складывалась

 

и

 

деря^алась

 

на

 

тѣлѣ.

Кромѣ

 

того

 

украшеніемъ

 

для

 

ней

 

слуяшли

«рясны

 

на

 

воскриліяхъ»

 

ея.

 

«Глаголи

 

сыномъ

 

Из-

раилевымъ»,

 

заповѣдалъ

 

Господь

 

Могсею,

 

«и

 

рече-

«ши

 

имъ,

 

да

 

сотворятъ

 

себѣ

 

рясны

 

на

 

восирилі-

яхъ

 

ризъ

 

своихъ^

 

въ

 

роды

 

своя:

 

и

 

возлоаште

на

 

рясны

 

воскрилій

 

пряденіе

 

синее».

 

Въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ

 

Моѵсей

 

о

 

томъ

 

же

 

напоминалъ

 

Ерей-

скому

 

народу

 

такъ:

 

«тресны

 

да

 

сотвориши

 

себѣ

 

на

ьчетырехъ

 

краяхъ

 

одежды

 

своея,

 

въ

 

нюже

 

обле-

ѣ)

 

Дѣян.

  

12,

 

8.

 

перивалу,

    

отъ

 

пери

 

около

   

и

 

валло

бросаю.

э)

 

Дѣян.

 

7,

 

58.

 

апеѳепто

 

отъ

 

an

 

о

 

и

 

отъ

 

пгиѳижи

полагаю.

ю)

 

Марк.

  

10.

  

50.

  

аповалон

 

то

 

иліатіоп

  

авту.

я)

 

Числ.

 

15,

 

38.

 

краспедаепи

 

та

 

птеригіа

 

тон

 

иматіон

автон...

 

епи

 

та

 

краспеда

 

тон

 

птериігон

 

клосми

 

ігакинтшон.

Fimbrias

 

per

 

angalos

   

palliornm,

 

poaenles

 

in

 

eis

 

vittas

   

byaeinthittas.



—

 

722

 

—

«чепшся »^ .

 

Рясны

 

(краспеда

 

fimbria)

 

на

 

воскриліяхъ

ризъ

 

означали

 

обшивки,

 

коймы

 

на

 

краяхъ

 

оделчды.

Къ

 

этой

 

обшивкѣ

 

пришивались

 

тресны

 

(стрепта—*

funiculi)

 

те;

 

витыя,

 

въразныя

 

стороны

 

обращенный,

нити,

 

или

 

плетенки

 

гіациитоваго

 

или

 

яхонтоваго

 

цвѣ-

та.

 

Опушку

 

эту

 

долліно

 

было

 

пришивать

 

къ

 

четы-

ремъ

 

краямъ

 

{епи

 

тессарон

 

краспедон,

 

per

quatuor

 

angulos)

 

верхней

 

оделіды.

Въ

 

нослѣдствіи

 

книжники

 

и

 

Фарисеи

 

для

 

свое-

го

 

щегольства

 

стали

 

умполштгь

 

и

 

разширять

 

эти

ряспы.

 

«Величаютъ

 

воскрилія

 

ризъ

 

своихъ» ѵ )

 

го-

ворилъ

 

о

 

пнхъ

 

Спаситель.

Что

 

касается

 

до

 

матеріи,

 

изъ

 

которой

 

Евреи

приготовляли

 

верхнюю

 

одежду

 

для

 

себя,

 

то

 

у

 

не-

богатыхъ

 

она

 

была

 

изъ

 

простой

 

шерсти,

 

или

 

изъ

•

              

грубаго

 

льна.

 

Такъ

 

Моѵсей,

 

въ

 

правилахъ

 

о'бъ

 

одеж-

дахъ

 

зараліенныхъ

 

проказою,

 

упоминаетъ

 

о

 

язвѣ

«на

 

ризѣ

 

сукпянѣ,

 

или

 

на

 

изгребпннѣй»а),

 

т.

 

е

 

на

одеяідѣ

 

суконной

 

и

 

па

 

сдѣланной

 

изъ

 

грубаго

 

льна,— •

на

 

холщевой.

 

Для

 

знатныхъ

 

и

 

богатыхъ

 

людей

верхнія

 

одеяіды

   

готовились

 

изъ

 

тонкой

 

и

 

дорогой

ѳ)

 

Второзак

 

22,

 

12.

 

Стрепта

 

піисис

 

сеавто

 

епг

 

тон

тессарон

 

краспедон

 

тон

 

периволеон

 

су,

 

а

 

еан

 

пери-

вали

 

ен

 

автис.

 

Funiculus

 

in

 

fimbriis

 

i'acies

 

per

 

quatuor

 

angulos

pallii

 

lui,

  

quo

 

operiris.

г)

 

Мат.

 

23,

 

5.

 

Мегалинуси

 

ma

 

краспеда

 

тон

 

имапгіон
автон.

а)

 

Лев.

 

13,

 

47.

 

ен

 

иматго

 

ерео,

 

и

 

ен

 

иматго

 

стиппігіно.

Uestis

 

lanea,

 

shr e

 

linea.

Лев.

 

13,

 

59.

 

Сей

 

законъ

 

язвѣ

 

ирокая;енія

 

ризы

 

сукняпы,

 

или

изгребійны.

 

Утос

 

о

 

номос

 

афис

 

лепр

 

ас

 

иматгу

 

ереу,

 

и

 

сгпип~

пѵіну.



—

 

725

 

—

магеріи.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

словъ

 

Спасителя,

 

обращен-

ныхъ

 

къ

 

народу,

 

ходившему

 

на

 

берега

 

Іордана.

 

къ

Іоанну.

 

«Чесо

 

изыдосте

 

видѣти?

 

Человека

 

ли

 

въ

мпгки

 

ризы

 

облеченна?

 

Се,

 

шве

 

жягкая

 

носящіи,

въ

 

домѣхъ

 

царскихъ

 

суть 6 ).

 

Греческое

 

назвапіе

этихъ

 

ризъ

 

иматіон

 

показываетъ,

 

что

 

здѣсь

 

го-

ворится

 

объ

 

оделідѣ

 

верхней,

 

a

 

выраліеніе

 

«

 

мягки

ризы»

 

указываешь

 

на

 

цѣшюсть

 

и

 

доброту

 

этой

одежды.

У.

 

Къ

 

верхней

 

оделідѣ

 

относилась,

 

такъ

 

назы-

ваемая,

 

ліилоть,

 

жилоти.

 

Объ

 

ней

 

упоминается

въ

 

исторіи

 

пророка

 

Иліи.

 

«И

 

бысть,

 

яко

 

услыша

Илія»

 

гласъ

 

хлада

 

тонка,

 

«покры

 

лице

 

свое

 

жило-

тію

 

своею» 0).

 

Вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ,

 

«пріиде

 

Илія»

 

къ

Елисею,

 

«и

 

поверже

 

жилоть

 

свою

 

на

 

него» Г\

Накопецъ,

 

при

 

взятіи

 

Иліи

 

на

 

небо,

 

«ятся

 

Елиссей

«за

 

ризы

 

л)

 

и

 

растерза

 

я

 

въ

 

два

 

растерзанія.

 

И

 

взя

«милоть

 

Иліину

 

Елиссей

 

падшую

 

верху

 

его».

(4

 

цар.

 

2,

 

12.

 

15

 

).

 

Указывая

 

на

 

это,

 

апостолъ

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Евреямъ

 

о

 

вехтозавѣтныхъ

праведникахъ

 

пишетъ

 

«проидоша

 

въ

 

милотехъ

 

и:

козіяхъ

 

кол4ахъ»е).

 

Оделіда,

    

которою

  

Илія

 

покры-

б)

   

Мат.

 

11,

 

8.

 

Ен

 

малакис

 

имфгесменоп.

 

И

 

та

 

малака

форунтес.
Лук.

  

7,

  

25.

   

Тоже.

в)

   

3

 

Цар.

 

19,

 

13.

 

Ке

 

епекалипсе

 

то

 

просопон

 

авту

 

ен

ти

 

мило

 

m

 

и

  

авту.

г)

   

3

 

Цар.

  

19,

  

19,

     

Еперрипсе

    

тин

 

жило

 

тин

    

авту

en

 

автон.

д)

   

4

 

Цар.

  

2,

 

12.

  

Ке

 

епелавето

 

тон

 

иматгон

 

авту.

е)

   

Евр.

 

11,

 

37.

 

Періилѳон

 

en

 

ліилотес,

 

ен

 

эгіис

 

дер-
масин.



—

 

724

 

—

валъ

 

лице

 

свое,

 

которую

 

онъ

 

повергалъ

 

на

 

Елиссея

и

 

которая

 

замѣнила

 

для

 

Еллиссея

 

раздранную

 

имъ

верхнюю

 

его

 

одежду

 

(ижатіон),

 

очевидно,

 

была

оделіда

 

верхняя.

 

Греческія

 

л;е

 

слова

 

жилоти,—

овечья

 

кожа,

 

жила—овцы

 

и

 

козы,

 

и

 

сблпженіе

словъ

 

Апостола— «

 

въ

 

милотехъ

 

и

 

въ

 

козіяхъ

 

ко-

«жахъ»,

 

прнводятъ

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

милость

приготовлялась

 

изъ

 

козьихъ

 

или

 

овечьихъ

 

кожъ,

или

 

изъ

 

козьей,

 

или

 

ліе

 

овечьей,

 

шерсти.

VI.

 

Верхняя

 

одежда

 

столи,

 

stola.

 

Это

 

была

изъ

 

лучшихъ,

 

болѣе

 

нарядныхъ,

 

верхнихъ

 

одеждъ.

Такъ

 

Ревекка,

 

приготовляя

 

Іакова

 

придти

 

къ

 

отцу

его

 

и

 

принять

 

отъ

 

него

 

благословеніе,

 

рѣшавшее

судьбу

 

его

 

и

 

всего

 

потомства

 

его,

 

выдала

 

ему

 

эту

самую

 

одежду.

 

«II

 

вземши

 

Ревекка

 

одежду™)

 

Иса-

ева,

 

сына

 

своего

 

старѣйшаго,

 

добрую,

 

яже

 

бысть

«у

 

нея

 

въ

 

дому,

 

облече

 

оною

 

Іакова,

 

сына

 

своего

«мепыпаго».

 

Таже

 

самая

 

одеаіда,

 

столи,

 

названа

ижатіон.

 

«И

 

обоня»

 

Иеаакъ

 

«воню

 

ризъ

 

(ижатіон)

«его» 3!.

 

Іакова,

 

«и

 

благослови

 

его».

 

Названіе

ижатіон.

 

показываетъ,

 

что

 

столи

 

была

 

одежда

верхняя,

 

a

 

значеніе

 

слова

 

столи*1)

 

даетъ

 

знать,

что

 

эта

 

одеяіда

 

была

 

самая

 

лучшая,

 

съ

 

красивыми

складками

 

опускавшимися

 

до

 

подола.

 

Этою

 

же

 

са-

мою

 

оделідою

    

іосифъ

 

одарилъ

    

братьевъ

    

своихъ,

ж)

  

Быт.

 

27,

 

15.

 

Ке

 

лавуса

 

Ревекка

 

тин

 

столин...

енедисен

 

автин

   

Іаков.

з)

   

Быт.

 

27,

 

27.

 

Ке

 

осфранѳи

 

тин

 

осмин

 

топ

 

има-

тіон

 

авту.

п)

 

Стали

 

приготовленіе,

 

убранство,

 

украшеніе,

 

одѣяніе,

 

платье,

складка,

 

сгибы,

 

морщина;

 

складка

 

въ

 

платьѣ,

 

идущая

 

до

 

пяты.
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послѣ

 

того

 

какъ

 

открылся

 

предъ

 

ними.

 

«И

 

всѣмъ

«даде

 

сугубы

 

ризы:

 

Веніамияу

 

те

 

даде.

 

.

 

пятеры

«ризы

 

премѣнныя

 

» ''.

 

Во

 

время

 

земной

 

жизни

 

Спа-

сителя,

 

книяшики

 

любили

 

напыщенно

 

прохажи-

ваться

 

въ

 

такихъ

 

оделідахъ.

 

«Блюдитеся

 

отъ

 

кннж-

«никъ»,

 

говорилъ

 

Господь,

 

«хотящихъ

 

во

 

одѣяніяхъ

«ходити

 

» к /.

VII.

 

Вретище,

 

саккос,

 

cilicium.

Въ

 

глубокой

 

и

 

сильной

 

горести

 

Евреи

 

употреб-

ляли

 

особенную

 

одежду,—

 

вретище.

 

Въ

 

этомъ

 

со-

стояніи

 

они

 

раздирали

 

верхнюю

 

одежду

 

свою—

итатіои,

 

или

 

даже

 

хитонъ,

 

и

 

чресла

 

свои

 

опоясы*

вали

 

вретищемъ.

 

Такъ,

 

получивши

 

скорбную

 

вѣсть

объ

 

іосифѢ,

 

Іаковъ

 

«растерзармзы

 

(иматіп)

 

своя,

«и

 

возложи

 

вретище

 

па

 

чресла

 

своя л) .

 

Ахаавъ,

когда

 

услышалъ

 

отъ

 

Иліи

 

о

 

грозномъ

 

опредѣленіи

Божіемъ

 

за

 

убіеніе

 

Навуѳея

 

«умилися,

 

.

 

и

 

раздра

«ризы

 

(хитона)

 

своя

 

и

 

препоясася

 

вретищежъ

«ио

 

тгьлу

 

своежу...

 

и

 

бѣ

 

облеченъ

 

во

 

вретище

 

..

«и

 

хол;дагае

    

скорбенъ»м >.

    

Во

 

время

   

осады

 

Снрій-

і)

 

Быт.

 

45,

 

29.

 

Ке

 

паснн

 

едоке

 

диссас

 

столас,

 

то

ее

 

Венгамии

 

едоке...

 

пенте

 

ексаллассусас

 

столас.

 

Singulis

praeferri

 

iussit

 

binas

 

stolas.

 

Beniamin

 

vero

 

dedil

 

trecentos

 

argenteos

eura

 

quinque

 

stolis

 

optimis.

к)

 

Map.

 

12,

 

38.

 

Тон

 

ѳелонтон

 

en

 

cm олес

 

перипатетик;

qui

 

volunt

 

in

 

stolis

 

ambulare.

Лук.

 

20,

   

46.

  

Тоже.

л)

 

Быт.

 

37,

 

34.

 

Ке

 

епеѳето

 

саККОН

 

епи

 

тин

 

осфин

авту

  

Indutus

 

est

 

cilicio

  

(власяницей).

si)

 

-3

 

Цар.

 

21,

 

27.

 

Ке

 

дгерриксе

 

тон

 

хитона

 

авту

 

ке

ексосато

 

саккон

 

епи

 

то

 

сома

 

авту...

 

ке

 

пергевалето

 

сак-

Кон.

 

Et

 

operuit

 

cilicio

 

camem

 

suam.
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цами

 

города

 

Самаріи,

 

Израильский

 

царь

 

Іорамъ,

узнавши

 

о

 

страшныхъ

 

слѣдствіяхъ

 

голода,

 

«раздра

«ризы

 

своя...

 

и

 

впдѣша

 

людіе

 

вретище

 

на

 

плоти

«ею

 

внутрь 11 ).

 

Подобнымъ

 

образомъ,

 

во

 

время

 

на-

шествія

 

ОлоФерна,

 

Изральтяне

 

«сами

 

и

 

иіены

 

ихь.,.

ъвозложиша

 

вретиищ

 

на

 

чресла

 

своя» 0 ).

 

Да-

видъ

 

свидетельствуетъ

 

о

 

себѣ:

 

«облачахся

 

во

«вретище» 11 ).

 

Пророкъ

 

Іеремія,

 

предвозвѣщая

 

бѣд-

ствія

 

жителямъ

 

земли

 

Іудейской,

 

говорилъ:

 

«о

« сихъ

 

препояшитеся

    

во

 

вретище

 

и

  

плачпте»рі,

Приготовленіе

 

и

 

цѣнность

 

вретища

 

опредѣ-

ляется

 

греческимъ

 

названіемъ

 

его

 

саккос.

 

Саккос

значитъ—изъ

 

волосъ

 

плетеная,

 

грубая

 

матерія,

 

упо-

треблявшаяся

 

какъ

 

цѣдилка;

 

мѣшокъ.

 

Саккео

 

про-

цѣживаю.

VIII.

 

«Да

 

не

 

будетъ

 

утварь»

 

(скеви

 

одѣяпіе

 

во-

обще,

 

нарядъ)

 

«муя^еска

 

на

 

ліепѣ»,

 

«говорится

 

во

Второзаконіи

 

ни

 

да

 

облачится

 

муліъ

 

въ

 

ризу

(столин)

 

женску» с ).

 

Существенною

 

прииадлеж-

ностію

 

и

 

особеннымъ

 

отличіемъ

 

женской

 

одеж-

ды

 

у

 

Евреевъ

 

слуя;или

 

покрывала.

 

«И

 

воззрѣв-

«гаи

 

Ревекка

 

очіша

 

свэима,

 

видѣ

 

Исаака...

 

И

 

рсчс

«рабу»

     

(Елеазару):

   

«кто

    

есть

     

человѣкъ

    

оный,

н)

 

4

 

Цар.

 

6,

 

30.

 

Дгерриксе

 

та

 

иматга

 

авту...

 

ке

 

гіеш

о

 

лаос

 

тон

 

саККОН

 

епи

 

тис

 

саркос

 

авту

 

есоѳен.

 

Vidit

 

que

omnis

 

populus

 

cilicium...

о)

 

Іудпѳ.

 

4,

 

10.

 

Епеѳенто

 

сакку'с

 

епи

 

mac

 

осфіас

автон.

 

Indueru-nt

 

se...

  

ciliciis.

п)

  

Псал.

  

34,

  

13.

  

Енедіомип

 

саККОН.

   

Induebar

 

cilicio.

p)

 

lep.

 

4,

 

8.

   

Перизосасѳе

   

саккус.

 

Arcingite

 

vos

 

ciliciis.
с)

 

Второзак.

  

22,

 

5.



—
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•и/КС

 

идетъ

 

по

 

полю

 

во

 

ерѣтеніе

 

намъ?

 

рече

 

же

„рабъ:

 

сей

 

есть

 

господинъ

 

мой»

 

(ІІсаакъ).

 

«Она

 

же

«ііземши

 

ризу

 

лѣтнюю

 

облечеся

 

» ТУ,

 

или,

 

нопереводу

съ

 

еврейскаго,

 

«тогда

 

она

 

взяла

 

покрывало

 

и

 

по-

крылась

 

»у).

 

Это

 

покрывало

 

въ

 

тоже

 

время

 

состав-

ляло

 

верхнюю,

 

легкую,

 

одежду

 

еврейскихъ

 

жен-

щннъ.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

изъ

 

еврейской

библіи

 

слово

 

покрывало

 

самиже

 

евреи—сеиьдесятъ

толковниковъ

 

перевели

 

на

 

живой,

 

вполнѣ

 

извест-

ный

 

имъ,

 

греческій

 

языкъ

 

словомъ

 

ѳеристрон,

означающимъ

 

одеяіду,

 

употребляемую

 

лѣточъ*/.

Такнмъ

 

образоиъ

 

покрывало

 

было

 

легкое,

 

длинное

п

 

широкое,

 

такъ

 

что

 

имъ

 

можно

 

было

 

покрыть

 

и

голову

 

и

 

все

 

тѣло.

О

 

Ѳамари,

 

дочери

 

Давида,

 

пишется:

 

«и

 

бѣ

 

риза

«(хитон)

 

на

 

ней

 

испещрепа,

 

понеже

 

тако

 

обла-

•

 

чахуся

 

дщери

 

царевы,

 

сущія

 

дѣвпцы,

 

во

 

оденіды

'(туе

 

епендитас)

 

своя»

 

(2

 

Цар.

 

15,

 

18.).

 

іосифъ

Флавій,

 

упоминая

 

о

 

Ѳамари,

 

говорить:

 

«

 

въ

 

древвія

«времена

 

дѣвицы

 

носили

 

одежды

 

съ

 

рукавами,

«

 

прости

 

рающіяся

 

до

 

самыхъ

 

пятъ»*).

Въ

 

числѣ

 

подарковъ,

 

сдѣлаппыхъ

 

невѣстѣ

 

Иса-

т)

 

Быт.

 

24,

 

64.

 

6.5.

 

и

 

де

 

лавуса

 

то

 

ѳеристрон

періевалето.

 

At

 

ilia

 

tollens

 

cito

 

pallium

 

suum

 

operuit

 

se.

у)

 

Заипск.

 

руковод.

 

къ

 

основ,

 

разум,

 

кн.

 

Быт.

 

Саб.

 

1835.

ч.

 

2.

 

стр.

   

302.

ф)

 

Ѳерос

 

лѣто,

 

жатва,

 

оеристир

 

косецъ,

 

жиецъ.

 

Употреб-

ленное

 

здѣсь

 

(Быт.

 

24,

 

65.)

 

слово

 

ѳеристрон

 

переведено

 

въ

мгагѣ

 

прор.

 

Исаіп

 

словомъ—тончица

 

(йс.

 

3,

 

22.).

х)

 

іосиф.

 

Флав.

 

Іуд.

 

древн.

 

книг,

 

седьч.,

 

глав.

 

8.

 

стат.

 

А.

По

 

изд.

  

І779'

 

г.

  

ч.

  

1.

  

стран.

  

367.
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ака,

 

упоминаются

 

серьги

 

и

 

запястья.

 

«

 

Бысть

 

щ

«егда

 

престаша

 

вси

 

велблюды

 

піюще,

 

взя

 

чсловѣкъ

«

 

усерязи

 

златые,

 

вѣсомъ

 

по

 

драхмѣ,

 

и

 

два

 

за?

«пястья

 

на

 

руки

 

ея

 

ч':

 

десять

 

златницъ

 

вѣсъ

 

ихъ»

(Быт.

 

2-4.

 

22).

 

Серьги

 

вѣсомъ

 

въ

 

полсикля,

 

за-

пястья — въ

 

десять

 

енклей

 

золота"1/.

 

О

 

такихъ

 

;ке

серьгахъ

 

упоминается

 

въ

 

иеторіи

 

золотаго

 

тельца,

слитаго

 

евреями

 

въ

 

пустыни.

 

«И

 

рече

 

Ааропъ:

«измите

 

усерязи

 

златыям),

 

яже

 

во

 

ушеспьхь

«женъ

 

ваиіижъ

 

и

 

дщерей,

 

и

 

принесите

 

ко

 

мнѣ,

«И

 

изъята

 

вси

 

людіе

 

усерязи

 

златы,

 

яже

 

во

 

ушс-

сѣхъ

 

женъ

 

ихъ,

 

и

 

ирннесоша

 

ко

 

-Аарону».

Чрезвычайно

 

изысканное

 

одѣяніе

 

еврейскпхъ

н;енщинъ

 

своего

 

времени

 

пророкъ

 

Исаія

 

ониеы-

ваетъ

 

такъ:

 

«смирить

 

Господь

 

начальный

 

дщери

«Сіони...

 

и

 

отъиметъ

 

славу

 

ризъ

 

ихъъ )

 

и

 

красоты

«ихъ

 

и

 

вплетенія

 

златая

 

(на

 

главѣ)

 

и

 

тресны

 

рпз-

«иыя,

 

и

 

луницы

 

гривенныяы)

 

и

 

ерачицы

 

тонкія ь ),

«и

 

красоту

 

(тон

 

космон)

 

лица

 

ихъ

 

и

 

состроеніе

«

 

красы

 

славиыя

 

и

 

обручи,

 

и

 

перетки,

 

и

 

мониста,

 

п

ц)

 

Быт.

 

24,

  

22.

 

енотіа

 

хриса.

ч)

  

Ее

 

діо

 

пселліа.

 

епи

 

mac

 

хирас

 

автис.

ш)

 

Записки

 

на

 

книг.

 

Бытія.

 

По

 

изд.

 

1835

 

Спб.

 

част.

 

2

стран.

  

298.

щ)

 

Исход.

 

32,

 

2.

 

3.

 

періелесѳе

 

та

 

енотга

 

та

 

хриса

та

 

ен

 

тис

 

оси

 

тон

 

гинекон

 

имон

 

ке

 

ѳигатереон

 

Tollite.

 

inaures

aureas.

ъ)

 

Исаіи

 

3,

 

18.

 

тин

 

доксан

 

ту

   

ижатисжу

 

автоп.

ы)

 

Исаіи

 

3,

 

18.

 

жинискус

 

небольшія

 

металлическія

 

укра-

шенія,

 

Формою

 

подобныя

 

лунт..

ь)

 

Исаіи

 

3,

 

19.

 

каѳема

 

спускающееся

 

внпзъ

 

подобно

 

іг>
почкѣ.



—
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«запястья*)

 

и

 

художныя

 

усерязи,

 

и

 

багряницы

 

и

«пребагряная э )

 

и

 

утварь

 

храмную»)

 

и

 

свѣтлая

«Ликаонская

 

я )

 

и

 

виссоны»/

 

и

 

синетьг),

 

и

 

червле-

«ницы а )

 

и

 

виссонъ

 

со

 

златомъ

 

и

 

синетою

 

претыка-

«ны б )

 

и

 

тончицы

 

преиманы

 

златомъ 8 ).

 

И

 

будетъ

«вмѣсто

 

вони

 

добрыя

 

смрадъ,

 

и

 

вмѣсто

 

пояса

 

s

«ужемъ

 

препояшешисяг)...

 

и

 

вместо

 

ризы

 

багряныя

«препояшешися

 

вретищемъ

 

»

 

д).

 

То

 

есть,

 

наетуцятъ

времена

 

бѣдствій,

 

когда

 

богатыя,

 

и

 

почетный

 

жен-

ѣ)

 

Иеаіи

 

3,

 

19.

 

Ее

 

туе

 

эслидонас,

 

запястья.

 

Ее

 

та

пселлга

 

запястья

 

изъ

 

цѣпочекъ.

 

Въ

 

кн.

 

Іудиѳ.

 

гл.

 

10.

 

ст.

 

4.

псслліа

 

въ

 

Славянской

 

Бийліи

 

переведено

 

«цепки»;

 

ке

 

то

 

еж-

плокіон

 

родъ

 

убранства

 

волосъ;

 

ке

 

туе

 

дактиліус

 

пер-

стни,

 

кольца.

э)

 

йсаіи

 

3,

 

20.

 

-.ке

 

та

 

перипорфира,

 

платья

 

вокругъ

окаіімленныя

 

пурпуровою

 

полосою.

 

Ее

 

та

 

жесопорфира,

 

платья

въ

 

срединѣ

 

обложенный

 

пурпуровою

 

полосою.

то)

 

Исаіи

 

3,

 

20.

 

та

 

епивлижата

 

та

 

ката

 

тин

 

икіан,

нарядъ

 

наброшенный

 

на

 

себя

 

для

 

употребленія

 

у

 

себя

 

дома.

я)

 

Исаіи

 

3,

 

21,

 

кета

 

діафани

 

лаконика,

 

блестящее,

прозрачное

 

платье,

  

вывозимое

 

изъ

 

Лакедемопа.

ѳ)

 

Исаіи

 

3,

 

21.

 

ке

 

та

 

виссона,

 

платье

 

изъ

 

виссона.

 

Изъ

тонкпхъ

 

волоконъ

 

виссоноваго

 

кустарника,

 

растущаго

 

въ

 

Египгб,

 

вы-

Дѣлывались

 

тончайшія

 

дорогія

 

матеріи.

ѵ)

 

Иоаіи

 

3,

 

21.

 

ігакинѳина,

 

платье

 

гіацинтоваго

 

цвѣта.

а)

   

Исаіи

 

3,

 

21.

 

ке

 

коккина,

  

кармазиннаго

 

цвѣта.

б)

   

Исаіи

 

3,

 

22.

 

ке

 

шин

 

виссон,

 

оин

 

хрисо

 

ке

 

ѵакинѳо

синкаѳифасмеиа,

 

виссонъ

 

перетканный

 

съ

 

золотыми

 

нитями.

в)

   

Исаіи

 

3,

 

22.

 

ке

 

ѳеристракатаклита,

 

легкое,

 

тонкое

платье.

г)

   

Исаіи

 

3.

 

23-.

  

саеиніо,

 

веревкою.

д)

   

Исаіи

 

3,

 

23.

 

ке

 

анты

 

ту

 

житонос

 

ту

 

жесоѣор-

фиру.

 

пиризоси

 

саккон.
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іцины

 

Іерусалима

 

ne

 

будутъ

 

имѣть

 

велпколѣпныхг

одѣждъ

 

своихъ,

 

когда

 

у

 

пихъ

 

не

 

будетъ

 

этой

 

убор-

ки

 

волосъ,

 

этихъ

 

шнурковъ

 

и

 

опушекъ,

 

дорогихъ

блестокъ,

 

цѣпочекъ,

 

разныхъ

 

косметическихъ

 

со-

ставовъ,

 

разныхъ

 

запястій,

 

плетеній,

 

перстней,

серегъ,

 

этихъ

 

платьевъ

 

то

 

кругомъ

 

окаймлешшхъ

пурпуровыми

 

полосами,

 

то

 

въ

 

срединѣ

 

пурпуромъ

обложениыхъ,

 

или

 

этихъ

 

нарядовъ

 

собственно

 

для

домашняго

 

употребленія

 

и

 

блеетящихъ

 

прозрач-

ныхъ

 

одеждъ,

 

вывозимых ъ

 

изъ-за

 

границы,

 

не

 

бу-

детъ

 

одеаідъ

 

висоновыхъ

 

то

 

яхонтовыхъ,

 

то

 

карма-

зинныхъ,

 

то

 

съ

   

золотыми

 

и

 

яхонтовыми

    

нитками,
ч

не

 

будетъ

 

особыхъ

 

прпхотливыхъ

 

уборовъ.

Пророкъ

 

Исаія

 

умеръ

 

въ

 

царствованіе

 

Манас-

сіи.

 

Къ

 

царствованію

 

Манассіп

 

относится

 

исторія

Іудпѳи,

 

поразившей

 

ОлоФерпа.

 

Обь

 

ея

 

уборѣ,

 

въ

которомъ

 

она

 

рѣшилась

 

идти

 

въ

 

стапъ

 

ненріятеля,

пишется:

 

«и

 

сложи

 

вретище,

 

ниже

 

одѣвашеся,

 

п

«совлече

 

ризы

 

(та

 

ижатіа)

 

вдовства

 

своего,

 

и

«обмы

 

тѣло

 

водою,

 

и

 

помазася

 

мѵромъ

 

богатымъ,

 

и

«

 

разчеса

 

власы

 

&

 

главы

 

свося,

 

и

 

возложи

 

увясло ж )

«на

 

ню,

 

и

 

облечеся

 

въ

 

ризы

 

(та

 

ижатіа)

 

веселія

«своего,

 

имшке

 

одѣвашеся

 

(естолизето)

 

во

 

дни

«живота

 

мужа

 

своего...

 

И

 

взя

 

сандаліяз)

 

на

 

ноги

«своя,

 

и

 

облоаяі

 

мониста,

 

и

 

Цѣпки и )

   

и

 

перегни,

 

и

е)

  

Гуди».

 

10,

 

3.

 

ке

 

діетаксе

    

mac

    

триосас

    

mm

кефалис

 

автис;

 

и

 

убрала

 

волосы

 

иа

 

головѣ

 

своей.

ж)

  

Іудиѳ.

  

10,

  

3.

  

Не

 

епеѳето

 

житран,

 

возложила

 

повязку.

з)

  

Іудиѳ.

 

10,

 

А.

 

ке

 

елаве

 

сандаліа

 

ис

 

туе

 

подас
автис.

и)

 

Гудио.

 

10,

 

4.

 

туе

 

сслидонас,

 

ке

 

та

 

пселліа.
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«усерязи

 

и

 

все

 

украшеніе

 

свое»

 

(Іудпѳ.

 

10,

 

5.

 

4.).

Въ

 

посланіп

 

къ

 

Тимооею,

 

епископу

 

города

Ефеса,

 

въ

 

которомъ

 

жило

 

очень

 

много

 

Евреевъ,

апостолъ

 

Павелъ,

 

меиіду

 

прочимъ,

 

представляетъ

образецъ

 

простаго,

 

но

 

приличиаго

 

одѣянія

 

женска-

го.

 

Хощу,...

 

яіены,

 

воукрашеніи

 

лѣпотномъ,

 

со

«стыденіемъ

 

и

 

цѣломудріемъ

 

да

 

украшаютъ

 

себе,

 

не

а-въ

 

плетеніи

 

Ихъ,

 

ни

 

златомъ,

 

или

 

бисерми,

 

или

«ризами

 

многоценными»

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

8.

 

9.).

 

Жела-

тельно,

 

говорилъ

 

Апостолъ,

 

чтобы

 

женщины

 

уби-

рали

 

себя

 

»)

 

благопристойнымъ

 

уборомъ,—верхнею

длинною

 

.

 

и

 

широкою

 

одеждою 1*),

 

руководясь

 

при

этомъ

 

чувствомъ

 

стыда

 

и

 

здравыми

 

целомудрен-

ными

 

мыслями.-1),

 

а

 

не

 

плетеніями

 

убирали

 

бы

 

себя,

или

 

золотомъ,

 

или

 

алемчугомъмУ,

 

или

 

такимъ

 

одѣя-

ніЪіъ,

 

которое

 

стоитъ

 

болынихъ

 

издержекъа

 

.

Дорогое

 

одѣяніе

 

это

 

названо

 

словомъ

 

не

иматіон,

 

а

 

иматисмос,

 

означаюіцнмъ

 

какъ

верхнюю,

 

такъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

исподнюю

 

одежду.

Потому

 

словомъ

 

иматисмос

 

названо

 

то

 

вообще

одѣяніе,

 

которое

 

слуга

 

Авраамовъ

 

доставилъ

 

въ

числѣ

 

подарковъ

 

невѣстѣ

 

сына

 

Авраамова,

 

Ревек-

кѣ.

 

«И

 

изнесъ

   

рабъ

 

сосуды

   

златы

 

и

 

сребряны

 

и

і)

 

1

 

Тим.

 

2,

 

9.

 

Еосмин

 

еавтас.

 

Космео

 

устроиваю,

ставлю,

 

учреждаю,

 

убираю,

  

украшаю.

к)

 

1

 

Тим.

 

2,

 

9.

 

En

 

катастоли

 

коемго.

 

Косміос

 

хоро-

шо

 

устроенный,

 

степенный,

 

скромный,

  

пріятный.

л)

 

1

 

Тим.

  

2,

  

9.

 

мета

 

эдус

  

ке

 

софросипис.

м)

 

1

 

Тим.

 

2,

 

9.

 

.им

 

en

 

плегмасин,

 

и

 

герисо,

 

и

маръаритес.

 

Маргаритис

 

жемчуяшііа,

 

перлъ.

н)

 

1

 

Тим.

  

2,

 

9.

 

И

 

иматисмо

 

полители.

50
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*ризы,

 

даде

 

Ревекцѣ» 0).

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

значеніи

вообще

 

одѣянія

 

употребляется

 

слово

 

ендима.

Такъ

 

этимъ

 

словомъ

 

обозначена

 

одежда

 

Іоанна

Предтечи,

 

который

 

«имяше

 

ризу

 

отъ

 

власъ

 

вель-

«блуждь» п >.

 

Это

 

я;е

 

слово

 

употребилъ

 

Господь,

 

ког-

да

 

сказалъ:

 

«и

 

объ

 

одежди

 

(пери

 

ендиматос)

 

что

печетеся

 

(Мате.

 

6,

 

28)?

 

Не

 

душали

 

болыпи

 

есть

«пищи

 

и

 

тѣло

 

одежди»р..
Прот.

 

Ст.

 

Кашменскій*

МАТЕРІАЛЫ

 

ИСТОРІИ

 

ВЯТСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Настоятели

 

вятскаго

 

Трифонова

 

Успенскаго,

2-го

 

класса,

 

мужескаго

 

монастыря

 

(*).

1 .

 

Трифонъ,

 

схимникъ,

 

основатель

 

сего

 

мо-

настыря,

 

сын'ь

 

родителей

 

христіапъ,

 

мезенскаго

земледѣльца

 

Димитрія

 

и

 

жены

 

его

 

Пелагіи,

 

въ

бѣльцахъ

 

ТроФіімъ.

 

Въ

 

монашество

 

постриженъ

въ

 

Пыскорскомъ

 

монастырь.

 

Въ

 

Хлыновъ

 

(Вятку)

пришелъ

 

изъ

 

Перми

 

1580

 

г.

 

января

 

18

 

дня.

 

Се-

гоже

 

года

 

марта

 

24

 

дня

 

рукопол5енъ

 

въ

 

Москвѣ

отъ

 

митрополита

 

Антонія

 

во

 

іеромонаха,

 

съ

 

звапі-

емъ

 

строителя.

 

Въ

 

архимандрита

 

произведенъ

патріархомъ

 

Іовомъ

   

между

   

1599

 

и

 

1608

 

годами:

о)

 

Быт.

 

24,

 

53.

 

Ее

 

ексененкас

 

о

 

пес

 

скеви

 

аргира,

 

ке

хриса,

 

ке

 

ажатисмон,

 

едоке

  

ти

   

Ревекка.

п)

 

Мат.

 

3,

 

4.

 

Іоанпис

 

ихе

 

то

 

ендима

 

авту

 

апо

 

три-

хонъ

 

камилу.

р)

 

Мат.

 

6,

 

25.

 

Ухи

 

н

 

психи

 

плгоп

 

сети

 

тис

 

трофис,

ке

 

то

 

сома

 

ту

 

ендиматос.

   

Тоже

 

Лук.

 

12,

 

23.

(*)

 

Монастырь

 

сей

 

построенъ

 

въ

 

1580

 

г.

 

Росс.

 

Іерар.

 

ч.

 

ѴЬ

стр.

 

437.
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ибо

 

въ

 

грачатахъ

 

въ

 

нервомъ

 

году

 

апрѣля

 

29

назваяъ

 

игумепомъ,

 

а

 

въ

 

послѣднемъ

 

айрѣля

 

17

уже

 

архимандритомъ.

 

Первый

 

сего

 

монастыря

архииандритъ.

 

Скончался

 

1614

 

г.

 

октября

 

8

 

д.

 

въ

настоятельство

 

Іоны

 

Мамина.

 

По

 

кончинѣ

 

Триоона,

до

 

обрѣтенія

 

мощей

 

его,

 

прошло

 

70

 

лѣтъ,

 

т

 

е.

обрѣтены

 

они

 

въ

 

1684

 

г.

    

іюня

 

5

 

дня.

  

Мощи

 

его

ЛОДЪ

  

СПуДОМЪа).

2.

 

loua

 

1

 

Мачинъ,

 

ученикъ

 

ТриФона,

 

засту-

пившей

 

настоятельское

 

его

 

мѣсто.

 

Когда

 

сдѣланъ

архимандритомъ,

 

неизвѣстно

 

б).

5

   

Сергій.

 

Упоминается

  

1662

 

г.»'\

4.

   

Іовъ.

 

Симъ

 

архимандритомъ,

 

по

 

указу

 

Алек-

сандра

 

епископа,

 

зачата

 

и

 

совершена

 

церковь

 

но-

вая

 

великая

 

надъ

 

ТриФономъ,

 

внизу

 

теплая,

вверху

 

холодная

 

г).

5.

   

Іоилъ,

 

при

 

которомъ.

 

Бояиимъ

 

изволеніемъ

а)

  

Жит.

 

препод.

 

Тршюна

 

рукописное.—Сгнодикъ, — Времен-

никъ.'—Граматы:

 

1580

 

г.

 

іюля

 

въ

 

6

 

день,

 

1599

 

г.

 

апр.

 

въ

 

29

д.

 

1608

 

г.

 

апр.

 

въ

 

17

 

д.

 

Казан.

 

Вѣстн.

 

1825

 

г.

 

ч.

 

14.

 

стран.

95.

 

96.

 

155.

 

160

 

и

 

165.—Росс.

 

Іерар.

 

ч.

 

VI,

 

стран.

 

437.

Какъ

 

по

 

этой,

 

такъ

 

и

 

по

 

монастырской

 

книгѣ

 

,,житія",

 

л.

 

65.

ТриФонъ

 

представился

 

8

 

октября

 

1613

 

г.

 

а

 

не

 

1614

 

г.

 

(*);

 

но

здѣсь

 

годъ

 

смерти

 

его

 

означенъ

 

по

 

Временнику.— Мезень

 

нынѣ

 

го-

родъ

 

Архангельской

 

губерніи.

б)

   

Житіе

 

ТриФона.

в)

  

Челобитная

 

Александру

 

Епискону

 

1662

 

года

 

апр.

 

въ

 

12

 

д.

г)

   

Временникъ,

 

подъ

 

1676

   

годомъ.

(*)

 

Здѣсь

 

нѣтъ

 

противорѣчія:

 

только

 

надобно

 

помнить,

 

что

тогда

 

годы

 

считались

 

съ

 

1-го

 

Сентября.

 

И

 

такъ—по

 

сентя^рско-

му

 

лѣтосчисленію

 

1614

 

годъ

   

начался

 

съ

 

1-го

 

сентября

 

1613

 

г.

Редщторь

*
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отъ

 

огненнаго

  

запаленія,

  

15

 

іюня

  

1676

 

г.

 

погорѣ

Успенскій

 

монастырь д)
6.

   

Ллександръ.

    

1684—1711

   

г.

    

Сей

   

архн-

мандритъ

 

находился

 

при

 

обрѣтеніи

 

мощей

 

ТриФона.

При

 

немъ

 

въ

 

1691

 

г.

 

прилоягенъ

 

въ

 

монастырь

отъ

 

князя

 

Хилкова

 

набедренникъ,

 

шитый

 

золотомь.

Ояъ

 

получилъ

 

1694

 

г.

 

Февраля

 

2

 

д.,

 

по

 

указу

епископа

 

Іоны,

 

бѣлую

 

шапку

 

(митру);

 

1700

 

г.

октября

 

8

 

д.

 

погребалъ

 

сего

 

епископа.

 

Имъ

 

устрое-

ны-

 

въ

 

1706

 

г.

 

большое

 

серебреное

 

блюдо,

 

а

 

въ

1708

 

г.

 

большой

 

сребропозлащенный

 

съ

 

мощами

многихъ

 

Святыхъ,

 

украшенный

 

эмалью

 

и

 

осыпан-

ный

 

изумрудами,

 

крестъ.

 

При

 

немъ

 

же

 

въ

 

1711г.

марта

 

1

 

д.

 

приложено

 

большое

 

2-е

 

Евангеліе

 

съ

серебреною

 

на

 

верхней

 

дскѣ

 

рѣзьбоюе].

7.

  

Иарѳеній.

  

1716— 1724

 

г.ж).

8.

   

Норфирій

 

(по

 

списку

 

монастырскому

 

1-й).

1724— 1728

 

г.

 

При

 

семъ

 

архимандритѣ

 

построена

монастырская

 

церковь

 

Благовѣщенская.

 

Онь

 

при-

ложилъ

 

въ

 

1727

 

г.

 

сент.

 

8

 

д.

 

на

 

строеніе

 

ея

 

изъ

своего

 

кошта

 

пять

 

рублевъ 3).

9

   

Даніилъ.

  

1741

 

—

 

1742

 

г.

 

и}.

д)

   

Временникъ,

 

подъ

 

1676

 

годомъ.

е)

   

Временникъ.—Истор.

 

Вятск.

  

по

 

рукописи

 

стр.

 

148

 

и

 

151.

Списокъ

 

настоятелей

 

при

 

житіи

 

ТриФопа.

ж)

   

Истор.

 

Вятск.

    

по

 

рукописи,

    

стран.

 

157. —Ук.

  

1724

 

г.

декабря

 

13

   

д.

з)

   

Списокъ

 

настоятелей

  

при

 

житіи.

и)

 

Ук.

  

1741

   

г.

 

мар.

  

4

 

д.

 

№

 

18.—Списокъ

 

настоятелей

 

при

житіи.

Сверхъ

 

этихъ

    

настоятелей

    

уиомипаемыхъ

   

по

  

Сѵтюдику,

 

безъ

указанія

 

лѣтъ,

 

и

 

значатся

 

въ

 

спяскѣ

 

при

 

житіи

 

ТриФона

 

шіжеслѣду-
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10

 

Іоасафъ

 

Потемкннъ.

 

1744— 1550

 

г..

 

При

семъ

 

архимандритѣ

 

заведена

 

отмѣнная

 

ризница

малиновой

 

шелковой

 

ткани

 

съ

 

разными

 

цвѣтами

 

и

золотомъ.

 

Въ

 

1750

 

г.

 

Онъ

 

былъ

 

на

 

чредѣ

 

священ-

иослуиіенія

 

si),

11.

   

Никопъ,

 

архимандритъ

 

и

 

экопомъ.

 

1754—

1759

 

г.

 

При

 

немъ

 

слитъ

 

въ

 

1754

 

г.

 

поліелейный

колоколъ к).

12.

  

Давиде,

 

судія.

 

1757— 1765

 

г.

 

Переведенъ

изъ

 

богословскаго

 

загороднаго

 

монастыря

 

въ

 

1755

ющіе:

 

Іона

  

2-й

 

Калязинъ,

 

Герасимъ

    

Куница,

   

іосифъ

 

1-й

  

Іоакимъ,

Моисей,

 

Сергій

 

схиминкъ,

 

Александръ

 

2-й

 

схимникъ,

 

Александръ

 

3-й,

Лаврентій

 

1-й,

 

Ѳеодосій,

 

Никапоръ

 

схимипкъ,

 

ПаФнутій,

  

іосііфъ

 

2-й

схимникъ,

 

и

 

Порфирій

 

2-й— 14-ть.

 

Но

 

я

 

не

 

рѣшился

 

внести

 

ихъ

 

въ

ноиеръ

 

послѣдующпмъ

 

сообреженіямъ:

  

во

 

1-ѵь

 

потому,

 

что

 

неизвѣст-

ны

 

годы

 

ихъ

 

бытности,

  

во

 

2-хъ,

  

что

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

кромѣ

 

Сгнодика,

ііктахъ

 

не

 

видио

 

именъ

 

ихъ;

 

въ

 

3

 

хъ,

 

всѣли

 

они

  

были

 

настоятелями

именно

 

этого

 

монастыря,

  

нѣтъ

 

данныхъ;

 

въ

 

4-хъ,

 

не

 

повторяется

 

ли

разными

 

поминателями

 

и

 

въ

 

разное

 

время

   

имя

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

лич-

ности?

 

въ

 

5-хъ,

 

между

 

указанными

 

выше

    

годами

 

бытности

 

вьншпо-

ігаенованныхъ

 

лицъ,

 

начиная

 

съ

 

1-го

 

ТроФима

 

до

 

9-гоДаніила,

 

весь-

ма

 

немного

 

годовъ

 

свободныхъ

 

для

 

помѣщенія

 

столь

 

многаго

 

числа—

14-ти

 

настоятелей

   

Притомъ

 

самый

 

списокъ

  

ихъ

 

при

 

житіи

 

ТриФона

составленъ,

 

кажется

 

мпѣ,

 

не

 

съ

 

надлежащею

 

аккуратное™

 

и

 

внима-

ніемъ

 

въ

 

хронологпчеркомъ

 

отношсніи

 

до

 

архимандрита

 

Софоніи

 

Маке-

донскаго.

    

Въ

    

этомъ

 

спискѣ

    

ne

 

показанъ

    

архимандритъ

 

Пароеній,

а

   

сей

    

Архимандритъ

    

дѣпствительио

   

здѣсъ

    

былъ

    

настоятелемъ,

какъ

 

видно

 

изъ

 

указа.Еиископа

 

Алексіа

    

отъ

 

13

 

декабря

    

1724

 

г.

Протопопу

 

большаго

 

Троицкаго

 

Собора

 

Сшеону

 

объ

 

освященіи

 

придѣ-

ла

 

Хлыновской

 

Владимірской

 

церкви

 

во

 

имя

 

ев.

 

Ап.

  

Петра

 

и

 

Павла.

і)

 

Ук.

 

1744

 

г.

 

авг.

  

23

 

д.

 

№

 

1224.

к)

 

Ук.

 

1754

 

г.

 

сент.

 

1

 

д.

 

№

 

1935

   

и

 

1759

 

г.

 

мая

 

11

 

д.

№

 

592,

 

за

 

подписью

 

самого

 

Никона.
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%

 

При

 

сеиъ

 

архимандритѣ

 

въ

 

1762

 

г.

 

мая

 

10

 

д.

слитъ

 

большой

 

колоколъ

 

въ

 

525

 

пудовъ;

 

заведены

сребропозлащенные

 

сосуды,

 

серебреная

 

водосвят-

ная

 

чаша

 

и

 

столовый

 

серебреный

 

сервизъ

 

на

 

23

прибора.

 

Въ

 

1765

 

г.

 

переведенъ

 

по

 

болѣзпи,

 

въ

слободской

 

Богоявленскій

 

монастырь.

 

Былъ

 

на

чредѣ

 

въ

 

С

 

-Петербургѣл).

15.

 

Софонія

 

Македонскій,

 

ректоръ

 

съ

 

1765

к.

 

изъ

 

настоятелей

 

слободскаго

 

богоявленскаго

монастыря.

 

Въ.1764

 

г.

 

іюия

 

25

 

д.

 

скончался

 

и

погребенъ

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ м).

14.

 

Андрей,

 

ректоръ

 

семинаріи.

 

Произведенъ

изъ

 

экзаминаторовъ—іеромонаховъ

 

дома

 

его

 

прео-

священства,

 

1764

 

г.

 

Іюня

 

28

 

д.

 

Въ

 

1771

 

г.

ноября

 

5

 

д.

 

отрѣшенъ

 

отъ

 

должности

 

съ

 

запреще-

ніемъ

 

священяослуяіенія.

 

Управленіе

 

монастыремъ

поручено

 

пропаивающему

 

въ

 

немъ

 

на

 

покоѣ

 

Бресто-

воздвиженскому

 

игумену

 

Ѳеодоту

 

Ившину,

 

который

и

 

управлялъ

 

до

 

12

 

августа

 

1772

 

г. н).

л)

 

Ук.

 

1757

 

г.

 

сент.

 

17

 

д.

 

безъ

 

№

 

1761

 

г.

 

нояб.

 

3

 

д.

№

 

873.

 

1762

 

г.

 

іюля

 

8

 

д.

 

№

 

861.

 

1763

 

г.

 

мар,

 

14

 

д.

 

№

 

335.

'

 

м)

 

Ук.

 

1764

 

г.

 

мая

 

7

 

д.

 

№

 

621,— Казан.

 

Вѣстн.

 

1827

 

г.

ч.

 

19

 

стр.

  

100

 

спис.

 

на

 

стол,

 

въ

 

книгѣ

 

житія.

н)

 

Книга

 

записная

 

1758

 

г.

 

л.

 

40

 

№

 

331.

 

Эта

 

книга

 

въ

листъ,

 

хранящаяся

 

въ

 

архивѣ

 

вятск.

 

духов,

 

консисторіи,

 

оглавлена

такъ:

 

,, книга

 

записная

 

произведенныхъ

 

во

 

архимандриты,

 

игумены,

протоісреи,

 

іеромонахи,

 

іереи,

 

іеродіаконы

 

и

 

діакопы.

 

Кто

 

коего

 

го-

ду,

 

мѣсяцъ

 

и

 

числа

 

п

 

въ

 

какое

 

мѣсто

 

произведенъ

 

будетъ,

 

явствуетъ

далѣе

 

сего".

 

Начинается

 

съ

 

1-го

 

нояб.

 

1758

 

г.

 

и

 

оканчивается

 

6

чпсломъ

 

января

 

1773

 

г.

 

писапа

 

скорописью.—Ук.

 

1774

 

г.

 

янв.

24

 

д.

 

№

 

118.

 

Аттестатъ

 

моего

 

родителя

 

д.

 

19

 

мая

 

1768

 

г.

 

К°-
494

 

за

 

подписью

 

редактора

 

Андрея;—снис.

 

настоят.



—
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15.

  

Поликарпъ

 

Павловскій,

 

ректорт..

 

Съ

 

12

августа

 

1772.

 

Въ

 

1774

 

г.

 

октября

 

24

 

д.

 

нере-

веденъ

 

въ

 

новгородскій

 

Вяжитскій

 

монастырь 0).

16.

   

Транквиллигіъ,

 

ректоръ.

 

Съ

 

1774

 

г.

 

до

7

 

Февр.

 

1776

 

г.

 

т.

 

е

 

до

 

дня

 

смерти.

 

Переведенъ

изь

 

Троицкаго

 

Зеленецкаго

 

с.-петербургской

 

епар-

хіи

 

момастыря.

 

Первый

 

учитель

 

вновь

 

открытаго

въ

 

вятской

 

семинаріи

 

отдѣльно

 

богословскаго

 

клас-

са.

 

Но

 

смерти

 

его,

 

управленіе

 

монастыремъ

 

пору-

чено

 

вышеупомянутому

 

игумену

 

Ѳеодоту,

 

управляв-

шему

 

до

 

9

 

ч.

 

октября

 

1766

 

года"].

17.

  

Каллистъ,

 

ректоръ,

 

богословія

 

учитель

и

 

присутствующей

 

дух.

 

консисторіи.

 

Съ

 

1776

 

до

1796

 

года.

 

Изъ

 

іеромонаховъ

 

и

 

нреФектовъ

 

Черни-

говской

 

семинаріи,

 

въ

 

архимандрита

 

произведенъ

1776

 

г.

 

октября

 

9

 

дня.

 

1796

 

г.

 

сент.

 

11

 

д.

 

полу-

ченъ

 

указъ

 

о

 

переведеніи

 

его

 

въ

 

первоклассный

Бѣлоезерскій

 

Кириллов?»

 

монастырь,

 

куда

 

и

 

отпра-

вился

 

24

 

декабря. —Въ

 

1800

 

г.

 

уволенъ

 

на

 

покой

въ

 

Полтавскій

 

Крестовоздвиженскій

 

монастырь

 

съ

ненсіеюр).

18.

  

Лаврентій,

 

ректоръ,

 

богословія

 

учитель,

присутствующей

 

дух.

    

консисторіи.

 

Съ

 

17

 

Февраля

о)

 

Ук.

 

1772' г.

 

нояб.

 

16

 

д.

 

№

 

J

 

764.—Казан.

 

Вѣстн.

 

4827

г.

 

ч

 

20

 

стр.

 

27.

 

Спис.

 

настоят.—0

 

фэмиліи

 

„Павловскій"

 

также

входящая

 

ват.

 

жен.

 

монастыря

 

на

  

1772

 

годъ.

п)

 

Ук.

 

1774

 

г.

 

нояб.

 

18

 

д.

 

№

 

2164.— Казан.

 

Вѣстн.

1827

 

г.

  

ч.

  

20

 

стр.

  

27

  

спис.

 

настоят.

р)

 

Ук.

 

1781

 

г.

 

мая

 

19

 

д.

 

№

 

844. — саис.

 

настоят,

 

части,

запись.— Росс.

 

Іерар

 

ч.

 

IV.

 

стр.

 

501,

 

Ук.

 

1776

 

г.

 

іюня

 

2S

 

д.

№

 

1475.
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1797

 

г.

 

по

 

іюль

 

1800

 

г..

 

произведенъ

 

въ

 

архиманд-

рита

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

изъ

 

іеромонаховъ,

 

законо-

учителей

 

Морскаго

 

Шляхетнаго-кадетскаго

 

корпуса

въ

 

1796

 

г

 

1800

 

г.

 

іюня

 

25

 

дня

 

переведенъ

 

во

второкласный

 

Курскій

 

Знаменскій

 

монастырь.

 

А

здѣшній

 

порученъ

 

въ

 

управленіе

 

присутствующему

консисторіи

 

и

 

благочинному

 

монастырей,

 

орловска-

го

 

Спасскаго

 

монастыря

 

строителю

 

іеромоиаху

 

Лео-

ниду,

 

который

 

и

 

управлялъ

 

по

 

15

 

августа

 

того

года

 

с1 .

19.

 

Мисанлъ,

 

ректоръ,

 

богословія

 

учитель,

присутствующей

 

дух.

 

консисторін,

 

благочинпый

монастырей

 

и

 

цензоръ

 

проповѣдой,

 

изъ

 

настоятелей

второкласснаго

 

Владимірской

 

епархіи

 

Царе-Коистан-

тпнова

 

монастыря,

 

съ

 

15

 

августа

 

по

 

опрсдѣленію,

а

 

съ

 

24

 

сентября

 

1800

 

г.

 

по

 

вступленію

 

въ

 

управ-

леніе

 

до

 

15

 

мая

 

1817

 

г.

 

уроженецъ

 

Рязанской

епархіи,

 

діаконскій

 

сынъ,

 

въ

 

бѣльцахъ

 

Михаплъ

Саиожковъ.

 

Обучался

 

въ

 

рязанской

 

семинаріи.

 

Въ

монашество

 

пострияіенъ

 

въ

 

Нижнеломовскомъ

 

мона-

стырь

 

тамбовской

 

еиархіи

 

1788

 

года

 

Февраля

 

2

 

д.

и

 

съ

 

1789

 

г.

 

будучи

 

строителемъ

 

Трегуляева

 

мо-

настыря,

 

былъ

 

въ

 

тамбовской

 

семинаріи

 

учителемъ

отъ

 

грамматики

 

по

 

философіи,

 

а

 

съ

 

1 1

 

аир.

 

1791

г.

 

преФСктомъ

 

оной.— 1817

 

г.

 

сент.

 

15

 

дня

 

выбыль

изъ

 

Вятки

 

въ

 

Великоустюжскій

 

Архангельскій

 

мо-

настырь

 

настоятелемъ

 

же,

 

со

 

степенью

 

здѣшиягот).

с)

 

Ук.

 

1797

 

г.

 

апр.

 

7

 

д.

 

№

 

844.

 

аттестатъ

 

студента

 

Ѳ.

П.

 

отъ

 

24

 

яіт.

  

1800

 

г.

 

№

 

23

 

за

    

его

 

подписью.

   

Спис.

 

настоят.

т)

 

Спис.

 

настоят.—записи

 

современника.—Ук.

 

Сгнод.

 

1817.
г.

 

мая

 

15

 

д.
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20.

 

Іустинъ;

 

настоятель

 

съ

 

2-го

 

августа

 

1817

г.

 

по

 

11-е

 

сент.

 

1824

 

г.

 

родомъ

 

ярославецъ,

 

въ

бѣльцахъ

 

іосифъ

 

Сементовскій.

 

Кончилъ

 

курсъ

 

въ

ярославской

 

семинаріи

 

и

 

былъ

 

въ

 

ней

 

съ

 

24

 

сент.

1800

 

г.

 

до

 

9

 

декабря

 

1802

 

г.

 

учителемъ

 

разпыхъ

классовъ,

 

а

 

съ

 

этого

 

и

 

богословія

 

и,

 

сверхъ

 

того,

съ

 

19

 

августа

 

1805

 

г.

 

по

 

25

 

сент.

 

1808

 

г.

 

зако-

на

 

Божі я

 

въ

 

Демидовскомъ

 

выспшхъ

 

наукъ

 

учи-

лишъ.

 

Съ

 

6

 

Февраля

 

1 8 1 5

 

г.

 

по

 

6-е

 

октяб.

 

обучалъ

тому

 

а^е

 

въ

 

устюжскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

 

Съ

 

5

 

октяб-

ря

 

1817

 

до

 

1825

 

г.

 

ректоръ

 

Вятской

 

семинаріи.

Съ

 

6

 

октяб.

 

1818

 

г.

 

учитель

 

богослов. я,

 

членъ

консисторш,

 

благочинный

 

монастырей

 

и

 

цензоръ

проповѣдей.

 

Въ

 

1819

 

г.

 

октяб.

 

26

 

д.

 

Высочайше

пожалованъ

 

отъ

 

кабинета

 

наперснымъ

 

крестомъ

изъ

 

веннсъ,

 

осыпанныхъ

 

алмазами.

 

(Крестъ

 

этотъ

находитя

 

въ

 

здѣшней

 

архіерейской

 

ризницѣ,

 

бывъ

купленъ

 

отъ

 

наслѣдниковъ

 

съ

 

1856

 

г.

 

за

 

515

 

р.

8|

 

к.

 

сер.)

 

Въ

 

1825

 

г.

 

уволенъ

 

отъ

 

должностей

по

 

семинаріи,

 

а

 

11

 

сент.

 

1824

 

г.

 

удаленъ

 

отъ

 

про-

чнхъ

 

и

 

отъ

 

настоятельской,

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

на

іеромонашес.

 

порцію

 

и

 

съ

 

отправленіемъ

 

чреды

свящеинослуженія. — 1828

 

г.

 

сент.

 

4

 

д.

 

померъ

 

и

погребенъ

 

въ

 

церкви

 

Московскихъ

 

чудотворцевъ. .

Управление

 

монастыремъ

 

съ

 

1825

 

г.

 

поручено

 

бы-

ло

 

благочинному

 

монастырей,

 

слободскаго

 

Кресто-

воздвиженскаго

 

архимандриту

 

ѲеоФилакту,

 

который

н

 

управлялъ

 

до

 

25

 

ноября

  

1824

 

года

 

у).

~у)

 

Ук.

 

1821

 

г.

 

мар.

 

21

 

д.

 

№

 

860.— 1823

 

г.

 

окт.

 

12

 

д.

№2930.

 

1824

 

г.

 

іюня

 

8

 

д.

 

№.

 

2667

 

ceur.

 

11.

 

д.

 

№

 

3446.—
сапе,

 

настоят,

 

записи

 

частныя.



—
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21.

 

Ѳеофилактъ,

 

изъ

 

настоятелей

 

слободска-

го

 

Крестовоздвиженскаго

 

монастыря,

 

съ

 

25

 

ноября

1 824

 

г.

 

по

 

29

 

іюля

 

1 829

 

года,

 

т.

 

е

 

по

 

день

 

смерти,

последовавшей

 

въ

 

воткннскомъ

 

заводѣ,

 

гдѣ

 

и

 

погре-

беяъ

 

подъ

 

теплою

 

соборною

 

церковію,

 

подлѣ

 

сѣвер-

ной

 

стѣны. — Родился

 

въ

 

селѣ

 

Волігалахъ

 

отъ

 

свя-

щенника,

 

въ

 

бѣльцахъ

 

Ѳеодоръ

 

Иванов.

 

Пинегинъ.

По

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

 

1799

 

г.въ

 

10-мъ

 

съ

 

от-

крыла

 

въ

 

здѣшней

 

семинаріи

 

отдѣльно

 

богословско-

го

 

класса

 

учебночъ

 

курсѣ,

 

1800

 

г. марта

 

4

 

д.

 

руко'

полбженъ

 

во

 

діакона

 

каоедральнаго

 

собора.—Въ

1804

 

г.

 

сент.

 

17

 

д.

 

по

 

овдовѣніи,

 

опредѣленъ

 

пре-

освящоннымъ

 

СераФимомъ

 

въ

 

должность

 

префекта,

 

а

въ

 

1 808

 

г.

 

августа

 

20

 

дня

 

дѣйствительнымъ

 

иреФек-

томъ.

 

Съ

 

самаго

 

онредѣленія

 

проходилъ

 

учитель-

скія

 

долашости,

 

отъ

 

синтаксимы

 

по

 

философіи.

 

Въ

монашество

 

постршкенъ

 

1812

 

г

 

марта

 

8

 

д.

 

и

 

10

руконоложенъ

 

во

 

іеромонаха,

 

а

 

17

 

опредѣленъ

іеромонахомъ

 

московскаго

 

Донскаго

 

монастыря.

1814

 

г.

 

іюля

 

5

 

д.

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандри

та

 

слободскаго

 

монастыря,

 

съ

 

прохоліденіемъ

 

духов-

но-учебной

 

службы,

 

которую

 

оставилъ

 

17

 

Фсвр.

1817

 

г.

 

въ

 

званіи

 

ректора.

 

Въ

 

1822

 

г.

 

по

 

указу

отъ

 

15

 

ноября

 

объявлено

 

ему,

 

за

 

обращеніе

 

имъ

мастероваго

 

Зылева

 

изт,

 

раскола

 

въ

 

православіе,

благословеяіе

 

Св.

 

Сѵнода.

 

Съ

 

6

 

октября

 

1825

 

г.

былъ

 

членомъ

 

коисисторіи,

 

съ

 

15

 

поября

 

благочин-

нымъ

 

монастырей,

 

а

 

съ

 

августа

 

1827

 

г.

 

членомъ

оспеннаго

 

губернскаго

 

комитета.

 

Имѣлъ

 

бронзовый

крестъ

 

1812

   

г.

 

При

 

семъ

   

настоятелѣ

  

Усиенскій
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храмъ

 

украшенъ

 

внутри

 

стѣнною

 

живописью;

 

въ

пастоятельскія

 

келліи

 

устроенъ

 

болѣе

 

удобной

иротпвъ

 

преяшяго

 

ходъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

каменна-

го

 

крыльца;

 

сдѣлана

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

югозападной

 

сто-

роны

 

каменная

 

же,

 

вмѣсто

 

деревянной,

 

пристройка.

Онъ

 

и

 

здѣсь

 

какъ

 

въ

 

слободскомъ,

 

составилъ

 

изъ

послушниковъ

 

стройный

 

хоръ

 

пѣвчихъф1.

22.

 

Іеронимъ,

 

магистръ,

 

ректоръ

 

семинаріи

и

 

проФессоръ

 

богословія,

 

членъ

 

дух.

 

консисторіи,

благочинный

 

монастырей

 

и

 

цензоръ

 

проповѣдей,

нзъ

 

настоятелей

 

слободскаго

 

монастыря,

 

съ

 

августа

1829

 

г.

 

Родомъ

 

изъ

 

владимірской

 

епархіи,

 

въ

бѣльцахъ

 

Василій

 

Андреев.

 

Нестеровскій

 

окончилъ

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

1818

 

году

 

въ

 

первомъ

 

курсѣ

московской

 

духовной

 

академіи

 

со

 

степенью

 

канди-

дата

 

и

 

правомъ

 

на

 

магистерство

 

съ

 

24

 

декабря

1855

 

года

 

находился

 

на

 

чредѣ

 

священнослуяченія

и

 

проповѣди

 

Слова

 

Божія

 

въ

 

С. -Петербурге

 

и

тамъ

 

же

 

скончался

 

21

 

декабря

 

1854

 

г.

 

монастырь,

въ

 

отсутствие

 

его,

 

по

 

17

 

апр.

 

1855

 

г.

 

былъ

 

въ

управлении

 

эконома

 

вятск.

 

семинаріи

 

іеромоиаха

Сергія

 

Князева

 

*).
Прот.

 

Григорій

 

Пивегинъ.

(

 

Продолженгв

 

будете

 

)•

ф)

 

Ук.

 

1823

 

октяб.

 

13

 

д.

 

№

 

3050

 

въ

 

мои.

 

архивѣ

 

1824

 

г.

ноаб.

 

25

 

д.

 

№4646

 

нояб.

 

29

 

д.

 

№

 

4794—1827

 

г.

 

сент.

 

27

 

д.

№

 

3544—спис.

 

настоят.—запис.

 

совремеп.—Сооб.

 

семин.

 

прав.

1817

 

г.

 

Февр

 

21

 

д.

 

№

 

172.

 

Изъ

 

писемъ

 

священника

 

Казанскаго
собора

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

магистра

 

Герасима

 

Павскаго,

 

писанныхъ

въ

 

1818,

 

19

 

и

 

20

 

гг.

 

къ

 

архим.

 

ѲеоФилакту

 

видно,

 

что

 

послѣдній

былъ

 

корреспондентомъ

 

отъ

 

вятскаго

 

отдѣленія

 

пи

 

дѣлу

 

библейскому.

х)

 

Ук.

 

1829

 

г.

 

октяб.

 

18

 

д.

 

№

 

4422.

 

1833

 

г.

 

дек.

 

23
Д.

 

№

 

4631

   

спис.

  

настоят,

 

записи

 

современника.
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ВОЗЗВАШЕ.

ТРИІІОЛЬСКАГО

   

(*)

   

МИТРОПОЛИТА

      

Софрошя

   

СЪ

   

ЕГО

 

ПАСТВОЮ

   

КЪ

   

ОЫІШП,

ЕДИНОВ'БРНОЙ

     

ПРАВОСЛАВНОЙ

    

РоССІИ.

По

 

всемилостивѣйшему

 

соизволенію

 

Его

 

Величества,

 

Бллгочестп-

вѣйшаго

 

Государя

 

Императора,

 

братской

 

любви

 

и

 

благословенію

 

Свя-

тѣйшаго,

 

Правительствующего

 

Всероссійскаго

 

Сгнода,

 

мы

 

получили

давно

 

желанное

 

разрѣшеніе

 

послать

 

въ

 

Россію

 

одного

 

изъ

 

сослужите,

лей

 

нашей

 

вѣры,

 

для

 

сбора

 

доброхотныхъ

 

пожертвованій.

 

Съ

 

этою

цѣлыо

 

и

 

общаго

 

согласія,

 

мы

 

отправили

 

протоіерея

 

нашего

 

каѳедраль-

наго

 

собора.

 

Іакова

 

Сури.

 

Надѣемся,

 

что

 

и

 

всѣ

 

Русскіе,

 

вслѣдъ

 

за

своимъ

 

монархомъ

 

и

 

богоизбранными

 

отцами

 

Сѵнода,

 

отвѣтятъ

 

не

холодностью

 

на

 

наши

 

мольбы

 

и

 

просьбы,

 

а

 

братскимъ

 

соучастіемъ

 

въ

нашнхъ

 

нуждахъ.

Подлшшо,

 

только

 

настоятельныя

 

нужды

 

нашего

 

города

 

могли

вызвать

 

насъ

 

на

 

подобную

 

рѣшимость;

 

желаніе

 

спасти

 

жизнь

 

во

 

вре-

мя

 

пронесшейся

 

надъ

 

Востокомъ

 

кровавой

 

грозы

 

Турокъ

 

и

 

Друзовъ

стоило

 

намъ

 

нашихъ

 

имуществъ

 

и

 

собственности:

 

мы

 

вынуждены

 

бы-

ли

 

пожертвовать

 

всѣми

 

нашими

 

имѣніями,

 

чтобы

 

этимъ

 

средствомъ

сохранить

 

подвергшіяся

 

разоренію,

 

по

 

не

 

павшія

 

убѣжища

 

въ

 

нашемъ

городѣ.

 

Мы

 

остаемся

 

совершенно

 

безъ

 

средствъ

 

и

 

не

 

можемъ

 

продол-

жать

 

постройка

 

заложеішаго

 

у

 

насъ

 

храма.

 

Кому

 

нензвѣстно,

 

какъ

глубоко

 

страдаетъ

 

бѣднякъ,

 

когда

 

у

 

пего

 

нѣтъ

 

куска

 

хлѣба,

 

чтобы

утолить

 

мучительный

 

голодъ?

 

Кто

 

опять

 

не

 

согласится,

 

что

 

не

 

ме-

нѣе,

 

если

 

еще

 

не

 

болѣе,

 

страдаютъ

 

народъ

 

и

 

городъ,

 

когда

 

они

 

ли-

шены

 

средствъ

 

питаться

 

отъ

 

трапезы

 

божественныхъ

 

истинъ?

 

Тогь

 

п

другой

 

голодъ

 

равно

 

вынуждаютъ

 

страждущихъ

 

взывать

 

и

 

вопіять

 

о

помощи

 

къ

 

тѣмъ,

 

на

 

которыхъ

 

есть

  

хоть

 

малая

 

надежда.

Вамъ

 

однимъ,

 

сыны

 

православной

 

и

 

богохранимой

 

Россіи,

 

съ

нашимъ

 

просптельнымъ

 

гласомъ,

 

однимъ

 

вамъ,

 

какъ

 

способнымъ

 

по-

нимать,

 

повѣдаемъ

 

наши

 

религіозныя

 

нужды

 

и

 

духовный

 

скорби;

 

у

одішхъ

 

васъ,

 

именемъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

Подвигоположника

 

общей

 

ВѢры

нашей

 

проспмъ

 

помощи

 

нашему

 

убожеству

 

и

 

нищетѣ.

 

А

 

они

 

велики

и

 

ужасны!

  

Отвратить

 

ихъ

 

заставляютъ

   

насъ

 

наше

 

нравственнее

 

сио-

(*)

 

Городъ

 

Триполи

 

лежитъ

 

"при

 

Средиземномъ

 

морѣ,

 

между

Лаодпкіею

 

и

 

Беіірутомъ,

 

близь

 

стараго

 

Іерусалима.
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койствіе,

 

наша

 

духовная

 

цѣлость.

 

Пропаганда

 

ииовѣрія,

 

съ

 

каждьшъ

днсмъ,

 

глубже

 

и

 

глубже

 

пускаетъ

 

свои

 

корни

 

въ

 

православномъ

 

го-

родѣ

 

и

 

народѣ

 

нашемъ;

 

ученые

 

и

 

искусные

 

въ

 

словѣ

 

проповѣдники

ея,

 

какъ

 

нѣкогда

 

морскія

 

сирены,

 

ласкаютъ

 

слухъ

 

простодушныхъ

 

и

увлекаютъ

 

сердца

 

неонытныхъ,—какъ

 

волки,

 

пустошатъ

 

и

 

сокраща-

ют

 

число

 

нашего

 

правЪславнаго

 

общества.

 

Больно

 

и

 

тяжело

 

стано-

вится

 

предстоятелю

 

Перкви,

 

пастырю

 

душъ

 

христіанскихъ,

 

когда

 

оиъ

смотритъ

 

на

 

то,

 

какъ

 

члены

 

его

 

паствы,

 

прежде

 

изъ

 

одной

 

чаши

 

за-

вѣта

 

вкушампіе

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой,—теперь,

 

удаляясь

 

общенія

съ

 

нимъ,

 

идутъ

 

въ

 

иное

 

стадо,

 

къ

 

пнымъ

 

пастырямъ.

 

Не

 

менѣе,

разуиѣется,

 

грустно

 

и

 

горько

 

и

 

родиымъ,

 

отцу

 

съ

 

матерью,

 

пере-

носить

 

такіе

 

случаи,

 

когда

 

ихъ

 

дѣти,

 

какъ

 

бы

 

забывъ

 

естественный

съ

 

ними

 

союзъ

 

плоти

 

и

 

крови,

 

отрекаются

 

отъ

 

тѣхъ

 

виушеній

 

св.

Вѣры,

 

въ

 

которыхъ

 

съ

 

дѣтства

 

воспитали

 

ихъ

 

родители

 

ихъ

 

и

 

кото-

Рылъ

 

сами

 

они

 

обязались

 

быть

 

вѣрпыми

 

до

 

гроба

 

и

 

смерти.

 

Юное

сердце

 

дитяти,

 

мягкое

 

какъ

 

воскъ,

 

скорѣе

 

и

 

легче

 

пропитывается

заразою

 

ииовѣрія

 

и

 

иномыслія;

 

понятно,

 

какъ

 

велики

 

должны

 

быть

эти

 

потери

 

для

 

нашего

 

православнаго

 

общества.

 

Описывать

 

и

 

оплаки-

вать

 

ихъ

 

можно

 

только

 

словами

 

видішнаго

 

пророкомъ

 

свитка,

 

въ

 

нем-

же

 

вписано

 

бяше

 

рыданіе,

 

и

 

жалость,

 

пюре

 

(Іезек.

 

11,

 

10).

Врожденное

 

человѣку

 

чувство

 

любознательности

 

и

 

развитія,

 

пробиваю-

щееся

 

у

 

дѣтей,

 

особенно

 

помогаетъ

 

здѣсь

 

инославной

 

пропагандѣ:

 

ино-

вѣрныя

 

школы

 

и

 

училища,

 

разбросанный

 

по

 

всему

 

Востоку—вотъ

главная

 

сила

 

усиѣшнаго

 

разлива

 

у

 

насъ

 

иновѣрія,

 

которое

 

силится

 

въ

конецъ

 

затопить

 

наше

 

Православіе.

 

При

 

всемъ

 

желаніи

 

борьбы,

 

у

насъ

 

нѣтъ

 

силъ

 

противостоять

 

этому:

 

мы

 

богаты

 

только

 

простотою

въры.

 

Но

 

сберегать

 

и

 

воспитывать

 

и

 

это

 

достояніе,

 

до

 

мѣры

 

пспол-

ненія

 

Христова,—для

 

насъ

 

дѣло

 

трудное

 

и

 

почти

 

не

 

возможное.

Одннъ

 

мѣстный

 

каѳедральный

 

храмъ

 

нашъ,

 

который,

 

за

 

неимѣніемъ

училищъ,

 

долженъ

 

служить

 

единственною

 

школою

 

вѣры

 

и

 

благочестія

для

 

веѣхъ-—малыхъ

 

и

 

возрастныхъ,

 

такъ

 

малъ

 

въ

 

своемь

 

объемѣ

 

и

тѣсенъ,

 

что

 

биткомъ

 

наполнить

 

его

 

можно

 

нѣсколькими

 

десятками

человѣкъ.

 

А

 

у

 

насъ

 

не

 

сотни,

 

а

 

тысячи

 

вѣрующпхъ.

 

Значить,

 

боль-

шая

 

часть

 

нашей

 

паствы,

 

вслѣдствіе

 

этого,

 

или

 

вовсе

 

должна

 

оста-

ваться

 

дома

 

въ

 

самые

 

великіе

 

и

 

приснопамятные

 

дни

 

христіанскихъ

празднествъ,

   

или

 

идти

 

въ

    

церковь

 

за

 

тѣмъ,

    

чтобы

 

въ

 

нестройной
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массѣ

 

толпится

 

около

 

храма,

 

стараясь

 

услышать

 

иногда

 

и

 

понять

вылетающіе

 

изъ

 

него

 

звуки.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

съ

 

какими

 

явлеиіящ

соединяется

 

искреннее

 

жаланіе

 

пришедшихъ

 

помолиться,

 

сложить

свои

 

мірскія

 

скорби

 

у

 

подножія

 

Христова

 

престола

 

и

 

быть

 

участника-

ми

 

общественнаго

  

богослуженія. ..

Снѣдаясь

 

безутѣшною

 

скорбью

 

о

 

такомъ

 

жалкомъ

 

состонніи

 

на-

шего

 

города

 

по

 

отношенію

 

къ

 

главному

 

въ

 

жизни— къ

 

Вѣрѣ,

 

мы

прибѣгаемъ

 

къ

 

испытанному

 

великодушію

 

и

 

помощи

 

Русскихъ,

 

братііі

намъ

 

по

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

послѣдней

 

нашей

 

надеждѣ,

 

вѣрпмъ

 

и

 

надѣемся,

что

 

они

 

войдутъ

 

въ

 

наше

 

по

 

истинѣ

 

горкое

 

положеніе,

 

вполнѣ

 

раз-

дѣдятъ

 

съ

 

нами

 

его

 

тяготу.

 

И

 

скудныя

 

лепты

 

подаяній

 

послужатъ

къ

 

великому

 

духовному

 

обогащенію

 

страны

 

и

 

города,

 

освященныгь

нѣкогда

 

божественными

 

стопами

 

Самого

 

Основателя

 

и

 

Совершителя

нашей

 

Вѣры

 

(*).

 

Если

 

не

 

мы—люди

 

немощи—нашими

 

молитвами,

 

то

Онъ

 

Своею

 

благодатью

 

воздастъ

 

дань

 

благодаренія,

 

какъ

 

Самъ

 

ска-

залъ:

 

попежѣ

 

сотвористе

 

единому

 

братій

 

Моихъ

 

меныиіт,

мнѣ

 

сотвористе

 

(Матѳ.

 

XXV,

 

40).

 

Имена

 

жертвователей

 

будутъ

написаны

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

и

 

училищъ,

 

на

 

сооруженіе

 

и

 

устройство

которыхъ

 

мы

 

обратимъ

 

собранный

 

подаянія.

 

Громче

 

и

 

внятнѣе,

 

чѣмъ

похвалы

 

нашихъ

 

устъ,

 

они

 

будутъ

 

говорить

 

нашему

 

отдаленному

 

по-

томству

 

о

 

безмѣрной

 

щедрости

 

и

 

соСтрадаиіи

 

русскаго

 

народа

 

къ

чужимъ,

 

по

 

крови

 

и

 

плоти,

 

но

 

роднымъ

 

по

 

духу

 

и

 

существу

 

Вѣры

жителямъ

 

Триполи.

 

Предполагаемый

 

и

 

уже

 

заложенный

 

храмъ

 

во

имя

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

св.

 

Великомученика

 

и

 

Побѣдо-

носца

 

Георгія

 

и

 

предполагаемый

 

школы

 

дадутъ

 

русскимъ

 

жертвовате-

лямъ

 

полное

 

право

 

называться

 

полными

 

спосоѣшниками

 

нашего

 

духов-

наго

 

обновленія

 

и

 

силы,

 

а

 

намъ

 

и

 

нашимъ

 

потомкамъ

 

будутъ

 

вдыхать

чувства

 

сердечной

 

благодарности

 

и

 

живой

 

памяти

 

о

 

нихъ.

 

Узы

 

Вѣры

скрѣпятся

 

видимыми

 

узами

 

взаимной

 

признательности

 

и

 

благожеланія.

Протоіерей

 

Трипольскаго

 

Каѳедральнаго

 

Собора

 

Іаковъ

 

Сури,

иріѣхавшій

 

для

 

сбора,

 

мѣстожительство

 

имѣетъ

 

въ

 

Александроневской

(*)

 

Мѣстное

 

народное

 

предапіе

 

считаетъ

 

Триполи

 

въ

 

числѣ

 

де-

сяти

 

городовъ,

 

которыми

 

проходил

 

ь

 

нашъ

 

Божественный

 

Спаситель,

сѣя

 

слово

 

истины

 

и

 

Евангелія.
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лаврѣ,

 

въ

 

зданіи

 

за

 

соборомъ,

 

и

 

проситъ

 

покорнѣйше

 

господъ

 

благо-

творителей

 

адресовать

 

свои

 

пожертвованія

 

по

 

сказанному

 

адресу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

О

     

ПРОДОЛЖЕНШ

    

ИЗДАШЯ

НАРОДНАГО

   

ЖУРНАЛА

„МІРСКОЙ

 

ВѢСТНЙКЪ"

въ

 

1866

 

году.

Журналъ:

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

вступаетъ

 

нынѣ

 

въ

 

четвер-

тый

 

годъ

 

евоего

 

существованія ,

 

и

 

въ

 

1866

 

году

 

будетъ

 

издаваться

но

 

той

 

же

 

основной

 

программѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

  

предъидущіе

 

года.

Желая

 

по

 

возможности

 

содействовать

 

также

 

общей,

 

потребнос-

ти

 

народа

 

въ

 

начальномъ

 

научномъ

 

образована,

 

Редакція

 

иостоянно

помѣщаетъ

 

въ

 

журналѣ

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

популярно

 

изложенные

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

научнаго

 

образованія.

Журналъ

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

пользою

 

принятъ

 

въ

 

многихъ

народныхъ

 

школахъ,

 

такъ

 

какъ,

 

согласно

 

Высочайше

 

утвержденной

программы,

 

цѣлыо

 

этихъ

 

училищъ

 

постановлено:

 

утверждать

 

въ

 

наро-

дѣ

 

религіозныя

 

и

 

нравственныя

 

понятія,

 

и

 

распространять

 

первона-

чальный

 

полезный

 

знанія;

 

таже

 

цѣль

 

положена

 

и

 

въ

 

основаніе

 

жур-

нала

 

«Мірской

 

Вѣстникъ

 

».

 

Кромѣ

 

того,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

въ

 

Ученомъ

Комитетѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

а

 

также

 

Министер-

ства

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

журнала

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

одобренъ,

 

и

 

признанъ

 

полезньшъ

 

для

 

распространенія

 

въ

 

сельскихь

п

 

приходскихъ

 

учили

 

щахъ

  

означенныхъ

  

вѣдомствъ.

Редакція

 

журнала

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

своей

 

стороны

 

счи-

таетъ

 

обязанностью

 

заявить,

 

что

 

и

 

въ

 

1866

 

году

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

нея

 

мѣры,

 

будутъ

 

приняты

 

для

 

того,

 

чтобы

 

изданіе

 

народнаго

 

жур-

нала

 

«Мірской

 

Вѣстпикъ»

 

вполнѣ

 

достигало

 

своей

 

цѣли

 

и

 

соотвѣт-

ствовало

 

своему

 

назначенію.

Условія

 

подписки

 

на

 

журналъ

 

«Мірской

 

Въстникъ»:
Журналъ

 

«Мірской

 

Вѣстаикъ»

 

издается

 

ежемѣсячно,

книжками

 

отъ

 

96

 

до

 

112

 

страницъ

 

въ

 

каждой.

 

Въ

 

первой

 

книжке

журнала

 

1866

 

года

 

будетъ

 

помѣщенъ

   

портретъ

 

Его

 

И.

 

В.

 

Наслѣд-
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ника

 

Цесаревича

 

Велпкаго

 

Князя

 

Александра

 

Александровича.

 

Кроагв

того,

 

въ

 

годовомъ

 

пздаиіи

 

журнала,

 

т.

 

е.

 

въ

 

12-ти

 

книжкахъ,

будетъ

 

помѣщено

 

отъ

 

30

 

до

 

40

 

и

 

болѣе

 

рпсунковъ,

 

исполнеіишхъ

лучшими

 

художниками.

Безилатныя

 

прилояіенія

 

къ

 

журналу:

Подписавшіеся

 

на

 

журналъ

 

«Мі

 

рекой

 

Вѣстникъ»,

 

полу-

чатъ

 

въ

 

продолженіи

 

1866

 

года

 

безплатно

 

шесть

 

точныхъ,

хромолитограФированныхъ

 

въ

 

два

 

тона

 

снимковъ

 

съ

 

древнихъ

иконъ

 

святыхъ

 

Угодникѳвъ

 

Божіпхъ,

 

особенно

 

чтимыхъ

 

каждынт,

православнымъ,

 

а

 

именно:

 

При

 

1-й

 

киижкѣ:

 

св.

 

Ѳеодосій

 

Печерскій.

При

 

3-й

 

книжкѣ:

 

Святые

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій.

 

При

 

5-й

 

кнпжкѣ:

Св.

 

МитроФаній.

 

Воронежскій

 

чудотворецъ.

 

При

 

7-й

 

кнпжкѣ:

 

Св.

Днмитрій

 

Ростовскій.

 

При

 

9-й

 

книжкѣ:

 

Св.

 

Зосима

 

и

 

Савватій,

 

Со-

ловсцкіе

 

чудотворцы.

 

При

 

11-й

 

книжкѣ:

 

Св.

 

СтеФанъ

 

Пермскій.

 

Прп

рисункахъ

 

будутъ

 

приложены

 

необходимый,

  

подробный

 

объяснении

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

журнала:

 

«Мірской

 

Вѣстникъ»

три

 

рубля

 

серебромъ

 

съ

 

доставкою

 

какъ

 

иногороднымъ

 

подписчпказгь,

такъ

 

и

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

  

домъ.

Редакторъ,

  

А.

   

Гейротъ.

СОДЕРЖАШЕ:

 

I)

 

ІІоученія,

 

выбранныя

 

изъ

 

св.

 

отецъ

 

(иродолженіе^

II/

 

Начало

 

евангельской

 

проповѣди

 

и

 

призваніе

 

апостоловъ.

 

\\\)

 

Обь

одеждѣ

 

древнихъ

 

евреевъ.

 

IV.

 

Матеріалы

 

исторіи

 

вятской

 

епархііі,

Y.

 

.Воззваніе.

  

VI.

 

Объявленіе.

«Вятскіа

 

Епархіальныя

 

Ведомости»

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Цѣпа

 

годовому

 

изданію,

 

въ

 

редакціи,

 

\

 

р.;

 

а

 

съ

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

іп>

г.

 

Вяткѣ,

 

или

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

другія

 

мѣста, —5

 

рубл.

 

Подписка

 

прини-

мается

 

въредакціи сихъ

 

Ведомостей,

  

при

 

вятской

 

духовной

 

консисторііг

Редакторъ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

Архимандрите

 

Павелъ.
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і

 

і

 

8 1

  

вс——

    

------------ —

Дозволено

 

цензурою.

 

4

 

ноября

 

1865

 

года.

Вятка.

 

Въ

 

типограФІи

 

К.

 

Блинова.


