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38. 1911

  

года.

Подписная

 

цѣна

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересыл-

кой — 5

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіальп.
Вѣдом.

 

і

 

раза

 

въ

 

мвсяцъ.

Подлиска

 

принимается

у

 

редактора

 

неоффпціадьи.

 

части

Епархіальн..

 

Вѣдомост. '

 

(Тульская
.

   

.

 

Духовная

 

Семппарія).

ЧАСТЬ

   

0<t><J>TXIX,iA.JrMIA.tt.

Указъ

 

Святѣйшаго

 

Синода.

По

 

указу

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

сентября

 

1911

 

года

за

 

№

 

12888,

 

при

 

Флоровской

 

церкви

 

г.

 

Каширы

 

открыты

вторыя

 

штатныя

 

священническая

 

и

 

псаломщическая

 

ва-

кансіи

 

съ

 

назначеніемъ

 

по

 

новооткрываелымъ

 

вакансіямъ

содержанія

 

отъ

 

казны

 

въ

 

размѣрѣ

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

руб.

не

 

ранѣе

  

1912

 

года.

Рукоположенъ

 

учитель

 

Григорій

 

Преображенскій

 

во

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Никольскаго-Велья.

 

Чернскаго

уѣзда,

 

—

 

21

 

сентября.

Перемѣщены:

 

священнйкъ

 

села

 

Мокрого

 

Кря,

 

Кашир-
скаго

 

уѣзда,

 

Мелитонъ

 

Соколовъ

 

въ

 

село

 

Ыаспищи,
Алексинскаго

 

уѣзда

 

— 23

 

сентября:

 

священнйкъ

 

с.

 

Бого-



—

 

438

 

—

словскаго,

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

Александръ

 

Преображен-

скій

 

къ

 

Флоровской

 

г.

 

Каширы

 

церкви

 

—

 

25

 

сентября:

священнйкъ

 

села

 

Алтухова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Семеновъ

 

въ

 

с.

 

Новые

 

Дольцы,

 

того

 

же

 

уѣзда— 28

 

сен-

тября;

 

діаконъ

 

с.

 

Богородицкаго-Жадома.

 

Чернскаго

 

уѣзда.

Іоаннъ

 

Никольскій

 

въ

 

с.

 

Архангельское,

 

Крапивенскаго

уѣзда — 27

 

сентября

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщиковъ

 

церквей

 

селъ:

Исленьева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Вознесенскііі
и

 

Бороздина.

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Сергій

 

Успенскій

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого

 

—

 

29

 

сентября.

Допущены

 

къ

 

и.

 

об.

 

псаломщиковъ:

 

въ

 

с.

 

Ново-Троиц-

кое -Гати,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Леонидъ
Соколовъ

 

—

 

24

 

сентября;

 

въ

 

с.

 

Никулино,

 

Алексинскаго

уѣзда,

 

сынъ

 

титулярнаго

 

совѣтника

 

Николай

 

Богослов-

ский

 

—

 

29

 

сентября;

 

въ

 

с.

 

Нижнюю

 

Пшевь.

 

Новосиль-

скаго

 

уѣзда,

 

личный

 

гражданинъ

 

Алексѣй

 

Астровъ

 

—

29

 

сентября;

 

въ

 

с.

 

Раево,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

Куронаткинскаго

 

прихода

 

Грузинской

 

енархін.

 

Петръ

Лыковъ

 

—

 

29

 

сентября;

 

въ

 

с.

 

Порѣчье,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Петръ

 

Жаворонковъ

 

—

 

29

 

сентября

 

и

 

въ

с.

 

Скородное,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Але-

ксандръ

 

Калинниковъ

 

—

 

29

 

сентября.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

церкви

села

 

Косяева,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Демидовъ

 

—

24

 

сентября.

Уволены

 

отъ

 

должности

 

псаломщикъ

 

с.

 

Скороднаго,

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Евгеній

 

Велътищевъ

 

—

 

29

 

сентября

 

и

псаломщикъ

 

с.

 

Подмоклаго,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

Сергій
Знаменскій

 

—

 

29

 

сентября.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Порѣчья,

 

Одоевскаго

уѣзда,

 

Дамитрій

 

Нечаевъ

 

—

 

29

 

сентября.

Казначея,

 

Каширскаго

 

Никитскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

Митрофанія

 

уволена

 

отъ

 

занимаемой

 

должности



—

 

439

 

—

и

 

казначеев)

 

назначена

 

монахиня

 

сей

 

же

 

обители

 

Сера-

фима —

 

обѣ

 

22

 

сентября.

Монахъ

 

Глинской

 

Рождество

 

-Богородицкой

 

пустыни

Курской

 

епархіи

 

Лаврентій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Бѣлевскую

Введенскую

 

Макарьевскую

 

пустынь

 

—

 

24

 

сентября.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

по

 

Веневскому

уѣзду —*къ

 

церкви

 

села

 

Васильевскаго,

 

крестьянинъ

 

Ва-

еиліа

 

Кобелъковъ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Алитова

 

крестьянинъ

Кодратъ

 

Ярцевъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

Староказачьей

 

слободы,

Гремячевскаго

 

селенія,

 

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Камышни-

ковъ

 

и

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Горшкова

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Алферова.

Списокъ

 

пожертвованій.
Поступили

 

пожертвован ія:

 

отъ

 

почетной

 

гражданки

 

Юліи

 

Ни-

колаевной

 

Любомудровоіі

 

четыре

 

свидетельства

 

4%

 

Государствен-

ной

 

ренты

 

по

 

1000

 

руб.

 

каждое

 

на

 

нужды

 

богадѣльни

 

для

 

духо-

венства

 

Тульской

 

епархіи;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Панскаго,

 

Алексин-

скаго

 

уѣяда,

 

отъ

 

крестьянина

 

Михаила

 

Филатова — 100

 

руб.

 

на

ѵкрашеніе

 

храма;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Новаго

 

Павшина,

 

того

 

же

yt.ua,

 

отъ

 

крестьянина

 

Семена

 

Сержаптова

 

—

 

икона

 

Святителя

Николая

 

Чудотвотца

 

съ

 

особо

 

устроенньшъ

 

для

 

нея

 

иконостасомъ,

стоимостью

 

около

 

500

 

руб.,

 

и

 

въ

 

Богоявленскую

 

г.

 

Одоева

 

цер-

ковь

 

отъ

 

крестьянина

 

Алекаъя

 

Серебренникова — 100

 

руб.,

 

изъ

коихъ:

 

50

 

руб.

 

на

 

украгаеніе

 

храма

 

и

 

50

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

«;і

 

помннодепіе.

&Али±.иггнлсляі

 

мъсгга.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

I)

 

С.

 

Успенскаю-Кобылинки,

 

Богородицк-

 

У-,

 

съ

 

25

 

ноября

 

1910

 

г.

*2)

 

С.

 

Швыхъ

 

Долецъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

іюня

 

1911

  

г.

3)

  

С.

 

Иовыхъ

 

Горокъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

 

іюля

 

1911

 

г.

4)

  

С.

 

Стублепокъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

августа

 

1911

 

г.



—

 

440

 

—

5)

  

С.

 

Нижняю

 

Суходола,

 

Алексинскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

августа

 

1911

 

г.

6)

  

С.

 

Тургенева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

августа

 

1911

 

г.

7)

  

С.

 

Никольским

 

па

 

Озеркахъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

августа

1911

 

г.

8)

   

С.

 

Семъюнова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

сентября

  

1911

 

г.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Колтова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

апрѣля

 

1910

 

г.

2)

  

С.

 

Полянокъ,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

апрѣля

  

1910

 

г.

3)

  

С.

 

Дряпловъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

января

  

1911

  

г.

4)

  

С

  

Спас?,- Конина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

19

 

января

  

1911

 

г.

5)

  

С.

 

Ламовки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

  

13

 

іюня

  

19Г1

  

г.

6)

  

С.

 

Шевыревой

  

Слободы,

 

Еиифаискаго

 

у.,

 

съ

   

14

 

іюня

  

1911

 

г.

7)

  

С.

 

Николъскаю

 

на

 

Нтаии,

 

Ёфремовскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

іюня

 

1911

 

г.

S)

 

При

 

Соборной

 

гор.

 

Новосили

 

церкви,

 

съ

 

25

 

іюня

  

1911

 

г.

9)

  

С.

 

Поповки,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

13

 

іюля

 

1911

 

г.

10)

  

С.

  

Никольско- Вяземского-

 

Бродинскаго,

   

Чернскаго

   

уѣзда,

  

съ

12

  

іюля

  

1911

  

г.

11)

  

С

  

Гранокъ,

 

Епифансиаго

 

уѣзда,

 

съ

  

14

 

іюля

 

1911

  

г.

12)

  

С.

  

Наіишей,

 

Еиифанскаго

 

v.,

 

съ

 

21

  

іюля

  

1911

 

г.

13)

  

С.

  

Лапоткова,

  

Кранивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

августа

 

1911

 

г.

14)

  

С

  

Оюрева,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

августа

 

1911

  

г.

15)

  

С

   

Выіііняіо

 

Костомарова,

 

Крапивеискаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

сен.

 

1911

 

г.

в)

 

Псаломщическое

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Азаровки,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

сентября

  

1911

 

г.

Свѣдіьнія

 

обь

 

означенных?!

 

міьстахг>

 

поміьщеиы

 

вь

 

предыду-

щих?)

 

ММ

 

Епархгальиыхь

 

Ведомостей.

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись

 

мѣста.

Священническія

 

ири

 

церквахъ:

1)

 

С.

 

Боюсловскаю ,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

25

 

сентября

 

1911

 

г.

ІІрихожанъ

 

м.

 

и.

 

150.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

сияіценпикамъ

 

в

діакону.

 

Причтъ

   

иолучаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

800

 

р.

 

въ

 

годъ.



—

 

441

   

—

2)

  

С.

 

Мокрою

 

Кря,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

сентября

 

1911

 

г.

Земли

 

церковной

 

34

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1105.

 

Причта

 

положено

быть:

 

свящепнику

 

и

 

псаломіцику.

3)

  

С.

 

Алтухова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

сентября

 

1911

 

г.

Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

290

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

430.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

получаетъ

кнзеннаго

 

жалованья

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Діаконское

 

при

 

церкви:

1)

 

С.

 

Боюродицкаю - /Кадома ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

сентября

2911

 

г.

 

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

860.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

 

Причтъ

 

по-

лучаетъ

 

казеннаго

 

жалованья

 

539

 

руб.

 

въ

 

годъ.

   

'

Псаломщическое

 

при

 

церкви:
*

                                                

«

1)

 

При

 

Фроловскоіі

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

съ

 

23

 

сентября

 

1911

 

г.

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

315.

 

Причта

 

положено

быть:

 

2

 

священникамъ

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.

W

     

^

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

  

И.

 

Савичъ.



ТУ<Г[ЪСгчДЯ

8

 

октября.

                    

№

 

38.

                 

1911

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

(Христіанскій

 

взглядъ

 

на

 

любовь

 

къ

 

своему

отечеству

 

и

 

своему

 

народу

 

*).

Вопросъ

 

о

 

значеніи

 

патріотизма

 

въ

 

этикѣ

 

человѣчества

 

пред-

ставляетъ,

 

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

животрепещущій

 

инте-

ресъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

это

 

одипъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

вопросовъ,

 

которые

 

вы-

зываютъ

 

путаницу

 

понятій

 

и

 

массу

 

недоразумѣній,

 

когда,

 

съ

 

одной

стороны,

 

патріотизмъ

 

защищается,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

необходимѣй-

гаихъ

 

устоевъ

 

человѣчества, —

 

съ

 

другой

 

—

 

вполнѣ

 

отвергается,

какъ

 

совершенно

 

ложный,

 

противный

 

истинному

 

пониманію

 

хри-

стіанства,

 

который,

 

при

 

томъ,

 

если

 

и

 

не

 

грозитъ

 

окончательнымъ

паденіемъ

 

грандіознаго

 

зданія

 

—

 

человѣчества,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

сильно

 

тормозитъ

 

поступательный

 

ходъ

 

его

 

по

 

пути

 

къ

 

со-

вершенству.

 

Поэтому-то

 

намъ,

 

во

 

избѣжаніе

 

этихъ

 

недоразумѣній,

прежде

 

чѣмъ

 

говорить

 

объ

 

отноношеніи

 

христіанства

 

къ

 

патріо-

тизму,

 

и

 

необходимо

 

рѣшить

 

вопросъ,

 

что

 

же

 

такое

 

патріотизмъ

въ

 

его

 

истинномъ

 

пониманіи?

Сущность

 

патріотизма

 

заключается

 

въ

 

любви.

 

Онъ,

 

какъ

 

пока-

зываете

 

самое

 

названіе,

 

есть

 

любовь

 

къ

 

отечеству.

 

Предметами,
на

 

которые

 

направляется

 

натріотическая

 

любовь,

 

служатъ

 

родина,

отечество

  

въ

 

общемъ

 

смыслѣ

  

этого

 

слова,

 

своя

 

народность,

 

свое

*)

 

По

 

поводу

 

часто

 

встрѣчающихся

 

въ

 

періодической

 

печати

 

за

 

послѣднее

время

 

заявленій

 

современныхъ

 

quasi

 

—

 

патріотовъ,

 

что

 

патріотизмъ

 

—

 

явленіе
уродливое

 

и

 

стоптъ

 

въ

 

противорѣчіи

 

съ

 

христіапствомъ.



—

 

680

 

—

государство.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

эта

 

любовь

 

должна

 

бить

истинной,

 

бескорыстной,

 

чуждой

 

всяких!

 

чисто

 

личішхъ

 

стремле-

ны

 

п

 

иобужденій.

 

Въ

 

противном!

 

случаѣ

 

патріотизмъ

 

переходить

и ь

 

крайность,

 

въ

 

узкій

 

національный

 

эгоизм!,

 

которому

 

дорого

не

 

хорошее

 

вообще,

 

а

 

только

 

лишь

 

свое,

 

хотя

 

бы

 

и

 

дурное.

 

Та-

кой

 

патріотизмъ,

 

конечно,

 

съ

 

нравственной

 

точки

 

зрѣнія

 

не

 

имѣетъ

никакой

 

дѣнности,

 

такъ

 

какъ

 

есть

 

норожденіе

 

эгоизма,

 

и

 

не

 

нри-

носитъ

 

никакой

 

пользы

 

своему

 

отечеству,— такого

 

патріотизма,

окрашенпаго

 

эгоистическим!

 

элементом'!,,

 

уродливаго,

 

извращен-

наго,

 

христианство,

 

безъ

 

сомнѣнія.

 

одобрить

 

не

 

может!. —

 

Чувство

иатріотизма

 

теперь

 

въ

 

челонѣкѣ

 

вполпѣ

 

понятно

 

и

 

не

 

предста-

вляешь

 

чего-либо

 

посторонняго,

 

наноснаго

 

извнѣ.

 

Оно

 

возникает!

у

 

него

 

чисто

 

естественным-!,

 

путемъ.

 

Зародыш!

 

его

 

находится

 

въ

семьѣ

 

--этомі,

 

маленькомъ

 

отечествѣ.

 

Первоначально

 

человѣкъ

любитъ

 

своихъ

 

родителей,

 

въ

 

силу

 

непосредственной

 

своей

 

связи

сь

 

ними

 

—

 

физической

 

и

 

духовной.

 

Затѣмъ,

 

любовь

 

эта

 

постепенно

переходнтъ

 

на

 

близкихъ

 

родственников!

 

и,

 

въ

 

концѣ

 

концов!,

является

 

привязанность

 

ісъ

 

сіюимъ

 

близкимъ

 

но

 

мѣсту

 

житель-

ства

 

-

 

- землякам!.

По

 

любовь

 

наша

 

не

 

ограничивается

 

одними

 

земляками

 

въ

тѣсном!

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

она

 

распространяется

 

и

 

на

 

всѣхъ

нашихъ

 

соотечественниковъ,

 

съ

 

которыми

 

мы

 

связаны

 

единствомъ

племенной

 

крови,

 

единствомъ

 

нравовъ,

 

обычаевъ

 

и

 

проч.

 

Вполні.
естественно,

 

что

 

мы

 

любимъ

 

ихъ, —

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

равно-

душно

 

относиться

 

къ

 

нимъ

 

не

 

можемъ.

Наше

 

государство,

 

членами

 

котораго

 

мы

 

являемся,

 

по

 

сравне-

нію

 

съ

 

другими

 

государствами,

 

для

 

насъ

 

то

 

же,

 

что

 

наша

 

семья

 

по

сравненію

 

съ

 

другими

 

семьями.

 

Мы

 

чувствуемъ

 

себя

 

связанными,

конечно,

 

и

 

съ

 

другими

 

государствами

 

немалыми

 

узами,

 

но

 

все

 

это

уже

 

не

 

столь

 

тѣсныя

 

узы.

 

Мы

 

должны

 

быть

 

расположены

 

къ

членамъ

 

и

 

других!

 

государств'!,

 

но

 

это

 

расположеніе,

 

естественно,

уже

 

не

 

столь

 

сильно, сколь

 

сильно

 

наше

 

расположеніе

 

къ

 

своему

отечеству

 

и

 

своему

 

народу.

 

Да

 

это

 

и

 

вполнѣ

 

понятно.

 

Основапій

для

 

такой

 

любви

 

очень

 

много.

 

Человѣкъ,

 

живя

 

въ

 

извѣстной

 

ме-
стности,

 

входит^

 

въ

 

близкое

 

общеніе

 

съ

 

жителями

 

этой

 

страны,

постепенно

 

привыкает!

 

къ

 

нимъ

 

и

 

роднится

 

съ

 

ними

 

—

 

и

 

чрезъ

физическое

 

родство,

 

и

 

сближается

 

съ

 

ними

 

духовно, —

 

у

 

него

является

 

привязанность

 

и

 

къ

 

самой

 

этой

 

странѣ.

 

Все

 

въ

 

ней
становится

 

для

 

него

 

мило,

 

дорого

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

онъ

 

го-
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тов!

 

пожертвовать

 

за

 

нее

 

своею

 

жизнью.

 

Человѣкъ

 

на

 

своей

 

ро-

дннѣ

 

чувствует!

 

себя

 

не

 

одиноким!,

 

а

 

наоборот!,

 

связанным!

 

не

только

 

матеріально,

 

но

 

и

 

духовно

 

съ

 

извѣстнкмъ

 

соціальнымъ

организмом!:

 

происхожденіе

 

огь

 

одного

 

племени,

 

восиитаніе

 

и

жизнь

 

среди

 

одинаковых!

 

условій

 

природы

 

и

 

общественной

 

среды,

единство

 

вѣрованій,

 

нравовъ,

 

обычаевъ,

 

единство

 

судебъ

 

истори-

ческой

 

жизни,

 

общія

 

историческія

 

радости

 

и

 

песчастія, —

 

все

 

это

тѣсно

 

сближаетъ

 

людей

 

одного

 

народа

 

пъ

 

одномъ

 

чувствѣ — чув-

стве

 

сильной

 

и

 

самоотверженной

 

любви

 

къ

 

своему

 

отечеству.

 

Это

чувство

 

глубоко

 

коренится

 

въ

 

природѣ

 

человѣка

 

и

 

особенно

сильно

 

сказывается

 

на

 

чужой

 

сторонѣ.

 

Человѣкъ

 

на

 

чужой

 

сто-

роне,

 

пока

 

ие

 

привыкнет!,

 

скучает!,

 

тоскует,!,

 

чувствуешь

 

себя

одиноким!

 

среди

 

многихъ

 

людей

 

и

 

всѣми

 

силами

 

души

 

стремится

на

 

родину.

 

Но

 

и

 

нривыкнувъ,

 

онъ

 

все

 

же

 

съ

 

грустью

 

и

 

жалостью

всиоминаетъ

 

про

 

нее.

 

Все,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

можетъ

 

ему

 

на

чужбинѣ

 

напомнить

 

родину,

 

становится

 

для

 

него

 

милымъ

 

и

 

до-

рогимъ.

 

И

 

как!

 

онъ

 

бываетъ

 

радъ,

 

когда

 

встрѣтитъ

 

тамъ

 

своего

земляка!

 

С'ь

 

каким!

 

удовольствіем!

 

начинаетъ

 

онъ

 

разснрашивать

его,

 

берет!

 

его

 

подъ

 

свое

 

покровительство,

 

готов!

 

иослѣднимъ

подѣлиться

 

съ

 

нимъ!

 

„До

 

какой

 

степени,

 

говорит!

 

проф.

 

Брон-

зов!,

 

тѣсны

 

узы,

 

связывающія

 

нас!

 

съ

 

нашими

 

земляками,

 

это

видно

 

изъ

 

тѣхъ

 

случаев!,

 

когда

 

к!

 

нам!,

 

находящимся

 

вдали

от!

 

родины,

 

явится

 

кто-либо

 

ИЗ!

 

них!:

 

хотя

 

бы

 

МЫ

 

ДО

 

ТОГО

времени

 

не

 

видали

 

даннаго

 

земляка

 

ни

 

разу

 

и

 

не

 

знали

 

о

 

нем!,

но

 

достаточно

 

сказать

 

нам!,

 

что

 

онъ

 

именно

 

землякъ

 

нашъ,

 

и

 

мы

нстрѣчаемъ

 

его

 

съ

 

радостью,

 

въ

 

его

 

личности

 

видя

 

нѣчто

 

родное,

нѣчто

 

особенно

 

намъ

 

близкое"

 

*)!

 

Такъ

 

сильно

 

врождено

 

это

 

чув-

ство

 

въ

 

человѣкѣ!

 

Истинная

 

любовь

 

къ

 

своему

 

народу

 

не

 

заклю-

чается

 

въ

 

любованьи

 

имъ,

 

въ

 

восхищеніи

 

каждымъ

 

продуктом!

его

 

творчества,

 

а

 

въ

 

постоянной

 

работѣ

 

на

 

его

 

пользу

 

въ

 

цѣляхъ

достиженія

 

имъ

 

возможно

 

болынаго

 

совершенства.

 

Истинный

 

па-

тріот!

 

должен!

 

слиться

 

со

 

своимъ

 

народом!,

 

отдаться

 

ему,

 

жер-

твовать

 

ему

 

имуществом!,

 

трудом!

 

и

 

даже

 

жизнью.

 

Онъ

 

долженъ

непремѣнно

 

сознавать,

 

что

 

его

 

народъ

 

есть

 

только

 

члент,

 

великой
семьи

 

народов!,

 

он!

 

должен!

 

сознавать,

 

что

 

в!

 

силу

 

этого

 

на

 

его

народѣ

 

лежатъ

   

извѣстнаго

 

рода

   

обязанности,

 

такъ

 

какъ

   

задача

*)

 

А.

 

А.

 

Бронзовъ.

   

„О

 

любви

   

къ

 

отечеству,

   

во

   

воводу

   

взглядов!.

  

Льва
Толстого",

 

стр.

 

18.

 

С.-Петербургъ.

 

1901.
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исторіи

 

не

 

лежитъ

 

на

 

каком!-либо

 

одном!

 

народѣ,

 

а

 

есть

 

совмѣ-

стная

 

задача

 

всего

 

человѣчества,

 

которая

 

и

 

может!

 

быть

 

осуще-

ствлена

 

только

 

при

 

взаимодѣйстіи

 

всѣхъ

 

народов!.

 

Вмѣстѣ

 

С!

тѣмъ

 

истинный

 

иатріотъ,

 

кромѣ

 

интересов!

 

своей

 

родины,

 

дол-

жен!

 

еще

 

заботиться

 

и

 

о

 

ея

 

чести,

 

не

 

допуская

 

никаких!

 

безче-

стиых!

 

поступков!

 

по

 

отношенію

 

к!

 

другим!

 

народам!.

 

Опъ

должен!

 

помнить,

 

что

 

всякая

 

народность

 

имѣетъ

 

право

 

жить

 

и

свободно

 

развивать

 

свои

 

силы,

 

не

 

нарушая

 

таких!

 

же

 

прав!

 

дру-

гих!

 

народов!,

 

онъ

 

„ие

 

должен?,

 

изь

 

своею

 

отечества

 

и

 

парода

творить

 

себя»

 

кумиръ

 

и

 

превращать

 

патріотизмъ

 

въ

 

кулътъ"

 

*).

Вообще,

 

истинный

 

патріотизмъ

 

должен!

 

быть

 

чуждъ

 

паціональнаго

эгоизма,

 

высокомѣрія,

 

ненависти

 

и

 

презрительнаго

 

отношенія

 

къ

другимъ

 

народам!.

 

Таковъ

 

истинный

 

патріотизм!.

 

Он!,

 

как!

 

мы

видѣли,

 

явленіе

 

естественное,

 

виолнѣ

 

законное

 

и

 

благородное. —

Теперь

 

нам!

 

предстоит!

 

задача

 

— уяснить

 

отношеніе

 

христіанства

къ

 

этому

 

явленію

 

народной

 

жизни,

 

иначе

 

—

 

отвѣтить

 

на

 

вопрос!:

совмѣстим!

 

ли

 

иатріотизм!

 

с!

 

христіанством!

 

и

 

нужен!

 

ЛИ

 

ОН!?

Н.

 

Никольский.

(Окончаніѳ

 

слѣдуетъ).

СПАСО -

 

КАЗАНСКАЯ

 

ЖЕНСКАЯ

 

ОБИТЕЛЬ,
основанная

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

Царской

 

Семьи
отъ

 

опасности

   

страшнаго

   

крушѳнія

   

поѣзда

  

17-го

 

октября
1888

 

года.

Обитель

 

находится

 

въ

 

Тульской

 

губерніи,

 

Алексинскомъ

 

уѣздѣ,

 

близъ

станціи

 

Пахомово.

Вы

 

пишете

 

дать

 

вам!

 

свѣдѣніе,

 

описаніе

 

сей

 

новой

 

обители. —

Не

 

знаю,

 

могу

 

ли

 

я

 

исполнить

 

сіе

 

желаніе

 

при

 

отсутствіи

 

у

 

меня

нисательскаго

 

таланта, —

 

только

 

одно

 

скажу,

 

что

 

все,

 

что

 

вам!

напишу,

 

будет!

 

истинно;

 

все

 

без!

 

вымысла

 

и

 

ненравдипости.

С!

 

чего

 

начать,

 

даже

 

затрудняюсь.

 

Сперва

 

скажу

 

вамъ,

 

что

обитель

 

сія

 

есть

 

послѣднее

 

дѣтище

 

приснопамятнаго

 

незабвен-

наго

 

старца

  

отца

   

Варнавы.

 

Много

   

он!

  

потрудился

   

над!

 

своей

*)

 

„Паіріаінамъ

 

и

 

хрлстіаиство",

 

стр.

 

74.

 

Вѣра

 

и

 

Церковь.

 

19Q5

 

г.,

 

кн.

 

6.
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Иверской

 

обителью

 

при

 

Выксѣ,

 

Владимірской

 

губерніи,

 

много

 

дру-

гих!

 

обителей

 

соорудил!, — но

 

последняя,

 

самая

 

юная

 

—

 

это

 

имен-

но

 

Спасо-Казанская.

Младенцем!

 

безпомощнымъ

 

осталась

 

обитель

 

нослѣ

 

его

 

смерти.

И

 

стронтельница

 

сей

 

обители,

 

одна

 

скорбная

 

особа

 

из!

 

потом-

ственных!

 

дворян!,

 

как!-бы

 

предчувствуя

 

его

 

кончину

 

в!

 

то

время,

 

когда

 

сей

 

старец!

 

благословил!

 

ее

 

ѣхать

 

на

 

Дальній

Восток!,

 

во

 

время

 

Японской

 

войны,

 

чтобы

 

разыскать

 

своего

 

мужа,

бывшаго

 

в!

 

отрядѣ

 

генерала

 

Рененкампфа

 

и

 

долго

 

не

 

дававшаго

о

 

себѣ

 

извѣстія,

 

со

 

слезами

 

говорила

 

ему:

 

„батюшка

 

родной,

вот!

 

как!

 

хорошо

 

при

 

вашей

 

жизни

 

и

 

вашем!

 

руководствѣ;

 

всѣмъ

вы

 

помогаете

 

въ

 

обители,

 

но

 

как!

 

тяжело

 

будет!

 

послѣ

 

вашей

смерти.

 

Я

 

вѣрю,

 

знаю,

 

что

 

вы

 

у

 

Царицы

 

Небесной

 

будете

 

про-

сить

 

за

 

Выксу,

 

но

 

Бога

 

ради

 

обѣщайте

 

мнѣ,

 

что

 

и

 

за

 

Спасо

Казанскую

 

обитель

 

вы

 

попросите

 

у

 

Царицы

 

Небесной".

Улыбнулся

 

старец!

 

и

 

говорит!

 

окружающим!:

 

„вот!

 

она

 

какая

запасливая:

 

и

 

при

 

жизни

 

с!

 

ней

 

возись,

 

и

 

послѣ

 

смерти

 

не

 

за-

будь.

 

Ну,

 

обѣщаю,

 

не

 

забуду

 

пред!

 

Царицей

 

Небесной

 

твою

обитель".

—

  

И

 

вѣрно

 

обѣщаніе

 

святаго

 

старца:

 

понемногу,

 

неугасимо

жизнь

 

монастырская

 

там!

 

идет!

 

вперед!

 

по

 

завѣтам!

 

старца

руководителя.

 

Девиз!

 

обители

 

держит!

 

рука

 

преподобнаго

 

Сергія

на

 

его

 

иконѣ

 

во

 

весь

 

рост!

 

въ

 

храмѣ

 

обители: — „братіе,

 

блю-

дите

 

чистоту

 

душевную

 

и

 

тѣлесную

 

и

 

любовь

 

нелицемѣрную".

—

  

И

 

действительно,

 

все

 

тамъ

 

идетъ,

 

построено

 

на

 

усердіи

и

 

любви.

 

Строителышца,

 

небогатая

 

сама,

 

все,

 

что

 

могла,

 

была

 

въ

силахъ

 

и

 

имѣла,— все

 

принесла

 

в!

 

жертву

 

сей

 

обители;

 

и

 

доб-

рые

 

люди,

 

и

 

Сам!

 

Господь,

 

и

 

Пречистая

 

Матерь

 

не

 

оставили

сирой

 

старческую

 

обитель.

 

Теперь

 

там!

 

школа

 

грамотности,

 

гдѣ

дѣти

 

из!

 

сосѣдних!

 

деревень

 

учатся

 

и

 

грамотѣ

 

и

 

Закону

 

Божію;

и

 

по

 

особой

 

милости

 

Божіей

 

Его

 

Величество

 

Благочестивѣйшій

Государь

 

внял!

 

смиренному

 

прошенію

 

строительпицы

 

и

 

даровал!

особую

 

платформу

 

„Спасо-Казанскую",

 

для

 

нреуспѣянія

 

сей

 

скуд-

ной

 

малоизвѣстной

 

обители.

 

Платформа

 

находится

 

на

 

126-й

 

вер-

стѣ

 

от!

 

Москвы

 

по

 

Московско-Курской

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

между

станціями

 

Тарусскою

 

и

 

Пахомово,

 

въ

 

лѣсистой

 

мѣстности,

 

въ

трехъ

 

верстах!

 

от!

 

самой

 

обители.

И

 

еще

 

Господь

 

показал!

 

Свое

 

милосердіе

 

к!

 

нуждам!

 

убогой
обители:

    

сосѣд!-помѣщикъ,

   

искрепно

   

любившій

    

незабвепнаго
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Самодержца

 

Александра

 

ІІІ-го

 

и

 

всю

 

Его

 

Семью,

 

пожелалъ

 

также

принести

 

свою

 

лепту

 

въ

 

память

 

сего

 

дѣйствйтельно

 

чудесиаго

событія

 

17-го

 

октября

 

п

 

пожертвовал!

 

десятину

 

земли

 

съ

 

лі,-

сомъ

 

для

 

скита

 

Сиасо-Казанской

 

обители,

 

у

 

самой

 

платформы.

II

 

тамъ

 

уже

 

теперь

 

часовня

 

съ

 

образомъ

 

„Ограда

 

и

 

Утѣщеніе",

который

 

ножертвованъ

 

съ

 

горы

 

Аоонт,

 

старцемъ

 

отцомъ

 

Аристок-

ліемъ,

 

молитвенником1!,

 

и

 

рукоподителемъ

 

сей

 

обители

 

въ

 

на-

стоящее

 

время;

 

другой

 

художественной

 

работы,

 

большой

 

образъ

св.

 

мученицъ

 

Софіи,

 

Вѣры,

 

Надежды

 

и

 

Любви,

 

въ

 

память

 

дня

ангела

 

строптельнпцы.

 

А

 

сестры

 

усердно

 

читают!

 

псалтирь,

 

на

каждой

 

„Славѣ"

 

поминая

 

незабвенныхъ

 

жертвователей

 

пустыр-

ной

  

обители.

Кругом!

 

лѣсъ,

 

тишина,

 

и

 

деревянный

 

постройки

 

напоминают!

отдаленное

 

время

 

насажденія

 

монашества,

 

на

 

Руси,

 

во

 

время

 

пре-

подобнаго

 

Сер.гія.

 

Сестры

 

ііекутъ

 

тамъ

 

просфоры

 

и

 

несутъ

 

всякія

тяжелыя

 

послушанія

 

ради

 

Христа,

 

желал

 

чѣмъ-либо

 

помочь

 

обще-

жительной

  

но

 

во

 

начальной

 

пустыни,,

Какая-то

 

таинственная,

 

духовная

 

связь

 

есть

 

во

 

всемъ

 

этомъ

святом!

 

дѣлѣ

 

построёнія

 

срп

 

обители!

 

Начало

 

сему

 

дѣлу

 

поло-

жено

 

было

 

еще

 

ко

 

время

 

жизни

 

пезабвеннаго

 

старца

 

отца

 

Ам-

нросія

 

Оптннскаго.

 

къ

 

которому

 

на

 

еовѣтъ

 

и

 

благословеніе

 

ѣздила

сін

  

строител ыіица-дворянка.

Какъ

 

извѣстнр,

 

первая

 

пгуменін

 

въ

 

ІПамордиігІ',

 

Софія

 

Ми-

хайловна.

 

Болотова,

 

и

 

ел

 

ро ;і.пон

 

брать

 

знаменитый

 

художннкъ

Дмитрііі

 

Михайлович!

 

Болотов!,

 

внослѣдствіи

 

іеромонахъ

 

Оитина

скита,

 

удостовѣря.пі

 

строитедьщщу,

 

что

 

сіе

 

самое

 

Дворянииово,

і'д'І',

 

возникла

 

Спасо-Казанская

 

обите.'п,,

 

и

 

есть

 

родовое,

 

пмѣніе

Болотова,

 

гдѣ

 

они

 

росли

 

детьми.

 

И

 

въ

 

печатавшихся

 

въ

 

Русской

старииѣ

 

запискахъ

 

Болотова. о

 

семт,

 

имѣніи

 

часто

 

упоминается;

 

—

даже

 

существует!

 

ареда,щ,е,

 

что

 

Рл;атерина

 

II,

 

на

 

пути

 

нъ

 

Тав-

риду,

 

отдыхала

 

подъ

 

огромным!

 

дубо.мъ,

 

доселѣ

 

сохранившиеся,

и

 

доеелі,

 

въ

 

памя'і'і.

 

сего

 

лежит,!

 

каменная

 

плита

 

на

 

томъ.мѣстѣ,

гдѣ

 

Царственная

 

Путешественница

 

сидѣла.

 

До

 

сихъ

 

норъ

 

из-

вестно,

 

чкі

 

много

 

деревень

 

вокругь

 

принадлежали

 

Болотовым'!,,

и

 

даже

 

ecu,

 

деревня

  

нодь

  

названіемъ

   

„Бодотово."

   

и.

 

сейчасъ.

Сен

 

любвеобильны!!,

 

идеально

 

добрый

 

Дмнтр.ій

 

Михайлович!

Болотовъ,

 

по

 

нрозвапію

 

„дяденька"

 

и

 

виослѣдствіи

 

отецъ

 

Даніилт.

Онтнискіп,

 

съ

 

иеликою

 

любовъю

 

говорил!

 

сіроптелыіиці,,

 

что

 

В!

Небесной

 

.

 

канцеляріи

    

все

   

вѣрцд

   

онредѣлепо

  

и

  

что

   

не

   

спроста



Болотовское

 

родовое

 

гнѣздо

 

обратилось

 

въ

 

пустынную

 

обитель;

при

 

семъ

 

надо

 

вспомнить,

 

что

 

про

 

мать

 

Софію

 

Болотову

 

отецъ

Амвросій

 

говаривалъ,

 

что

 

она

 

на

 

„ночтовыхъ"

 

вошла

 

въ

 

цар-

ство

 

небесное,

 

т.-е.,

 

что

 

она

 

недолго

 

игуменствовала,

 

но

 

своей

подвижнической

 

жизнью

 

удостоилась

 

вѣицевъ

 

небесныхъ.

И

 

когда

 

стронтельница,

 

съ

 

особыми

 

семейными

 

огорчёніями

и

 

no

 

время

 

разныхъ

 

несчастных!

 

осложненій

 

своей

 

семейной

жизни,

 

купила

 

сіе

 

нмѣиіе

 

Дворянііново,

 

то

 

тамъ

 

но

 

близости

 

не

было

 

храма:

 

за

 

рѣкой

 

и

 

оврагами

 

»ъ

 

нѣскольких!

 

верстахъ

 

былъ

сельскій

 

нрйходскій

 

храмъ,

 

но

 

холодный,

 

безъ

 

печей;

 

и

 

уже

 

съ

осени

 

не

 

было

 

возможности

 

долго

 

оставаться

 

въ

 

немъ

 

отъ

 

холода;

кездѣ

 

дуло.

 

Мѣстный

 

молодой

 

священникъ

 

именно

 

въ

 

немъ

 

про-

студился,

 

долго

 

болѣлъ

 

и

 

скончался.

 

А

 

весной,

 

во

 

время

 

разлива

рѣчки

 

Скниги,

 

на

 

Пасху,

 

нельзя

 

было

 

даже

 

и

 

попасть

 

въ

 

этотъ

сельс.кій

 

храмъ

 

йзъ

 

Дворянинова,

 

такъ

 

что

 

по

 

полугоду

 

обита-

телям!

 

приходилось

 

жить

 

безъ

 

храма.

 

Часто

 

духовная

 

дочь

 

отца

Амвросія

 

и

 

затѣмъ

 

отца

 

Варнавы

 

жаловалась,

 

что

 

тяжко

 

жить

въ

 

деревпѣ

 

безъ

 

храма, —

 

и

 

приходилось

 

ей

 

собирать

 

дѣтей

 

сво-

их!

 

и

 

пѣть

 

акаоистъ

 

Спасителю

 

На

 

особо

 

устроенномъ

 

иомостѣ

подъ

 

сосной

 

на

 

горѣ.

 

И

 

умильно

 

было

 

слышать

 

юные

 

свѣжіё

голоса

 

дѣтей

 

пѳющйхъ

 

Кіевскимъ

 

раепѣвомъ

 

акаѳистъ

 

Спасителю.

У

 

строптельницы

 

былъ

 

давно

 

образъ

 

Спасителя,

 

благослове-

ніе

 

ея

  

родителя.

Сей

 

Пречистый

 

Образъ

 

необыкновенным!

 

образомъ

 

явился

отцу

 

строптельницы.

 

очень

 

релнгіозному

 

благочестивому

 

москов-

скому

 

дворянину.

 

Именно,

 

къ

 

нему

 

пришелъ

 

странникъ

 

и

 

по-

просилъ

 

ночлега.

 

Странника

 

приняли,

 

и

 

онъ

 

40

 

дней

 

ирожилъ

 

и

очень

 

мало

 

вкушалъ

 

пищи,

 

и

 

то

 

одну

 

воду

 

и

 

хлѣбъ.—

 

За,тѣмъ

сего

 

странника

 

не

 

стало

 

слышно

 

й'ь

 

комнатѣ;

 

вошли

 

посмотріть,

что

 

онъ

 

дѣлаетъ,

 

-но

 

уже

 

его

 

не

 

нашли;

 

только

 

одинъ

 

образъ

і-ь

 

пзображеиіемъ

 

на

 

немъ

 

въ

 

натуральную

 

неличину

 

лика

 

Бого-
человека.

 

ІДикъ

 

сей

 

необычайной

 

красоты

 

и

 

написанъ

 

согласно

съ

 

древнпмь

 

сказаніемъ

 

о

 

Снасителѣ,

 

что

 

цвѣтъ

 

нолосъ

 

Его

 

—

цвѣтъ

 

снѣлаго

 

орѣхп,

 

и

 

никто

 

не

 

видалъ

 

Его

 

смѣющимся,

 

а

многіе.

  

видали

  

плачущим!.

Съ

 

благогог.ѣніемъ

 

приняв!

 

это

 

святое

 

наслѣдство,

 

отецъ

 

строи-

тельницы

 

неукоснительно

 

совершал!

 

празднованіе

 

сему

 

образу

і 6-1*6

 

аві-уста

 

и,

 

умп)іая,

 

заііовѣдалъ

 

его

 

той

 

дочери,

 

которая

первая

 

иослѣ

 

его

 

смерти

  

выйдет!

 

замужъ.— -

 

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

его
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семьѣ

 

было

 

три

 

дочери-невѣсты:

 

одна,

 

стронтельница

 

—

 

кончила

институт!

 

с!

 

медалью-шифром!,

 

другая

 

—

 

гимназію

 

с!

 

медалью

и

 

третья

 

тоже

 

отличалась

 

красотою.

И

 

вот!

 

юное

 

сердце

 

строительницы

 

стало

 

молиться

 

о

 

счастьѣ

получить

 

сей

 

образъ.

 

И

 

дѣйствительно,

 

она

 

первою

 

вышла

 

замужъ,

и

 

сестры

 

ей

 

отдали

 

по

 

завѣту

 

отца

 

сей

 

дивный

 

образъ.

В!

 

семьѣ

 

у

 

них!

 

было

 

много

 

необычайных!

 

по

 

чудесности

событій,

 

имѣвшихъ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

симъ

 

образомъ.

И

 

впослѣдствіи,

 

когда

 

уже

 

была

 

утверждена

 

обитель

 

и

 

была

освящена

 

церковь

 

въ

 

честь

 

сего

 

образа,

 

посѣтившій

 

ее

 

Высоко-

преосвященный

 

Питиримъ,

 

тогда

 

еще

 

епископъ

 

Тульскій.

 

сказал!,

что

 

когда

 

онъ

 

получил!

 

первое

 

письмо

 

строительницы

 

съ

 

прось-

бою

 

о

 

храмѣ,

 

то

 

„тайный

 

голосъ

 

сказалъ

 

мнѣ":

 

„да

 

будетъ

 

тамъ

храмъ

 

во

 

Имя

 

Христа

 

Спасителя".

Близко

 

къ

 

сердцу

 

принялъ

 

вопіющую

 

нужду

 

въ

 

храмѣ

 

и

отецъ

 

Варпава,

 

знавшій,

 

что

 

тамъ

 

люди

 

но

 

семи

 

лѣт!

 

не

 

го-

вѣютъ,

 

что

 

многіе

 

уходятъ

 

въ

 

ту

 

жизнь

 

безъ

 

причастія,

 

такъ

как!

 

уже

 

давно

 

приходскій

 

батюшка

 

все

 

болѣл!.

И

 

вот!,

 

по

 

указанію,

 

строительницы

 

началось

 

строительство

не

 

только

 

церкви,

 

но

 

и

 

обители

 

женской.

Самъ

 

отец!

 

Варнава

 

посылалъ

 

туда

 

своих!

 

духовных!

 

чадъ.

добросовѣстныхъ

 

подрядчиков!,

 

кон

 

за

 

недорогую

 

плату

 

и

 

по

совѣсти

 

все

 

строили, —: сам!

 

он!

 

опредѣлилъ

 

туда

 

игуменью,

старицу

 

духовной

 

жизни

 

и

 

строгаго

 

подвижническаго

 

образа

жизни.—

 

Самъ

 

онъ

 

разъяснилъ

 

строительницѣ,

 

какъ

 

вести

 

сестерх,

указывал!,

 

кого

 

просить,

 

что

 

писать,

 

сам гь

 

выбрал!

 

цвѣт!

 

стѣнъ

церкви, —

 

одним!

 

словом!,

 

руководил!

 

всей

 

работой,

 

и,

 

славу

Богу, —

 

все

 

по

 

его

 

молитвам!

 

и

 

благословенію

 

созидалось

 

исправно.

Молился

 

он!

 

и

 

за

 

дѣтей

 

строительницы,

 

и

 

много

 

много

 

ей

во

 

всем!

 

помогал!.

Сперва

 

звал!

 

ее

 

„канареечкой",

 

а

 

потомъ

 

сталъ

 

звать

 

ее

„игуменьей",— на

 

что

 

она

 

сперва

 

очень

 

удивлялась. —

 

Но

 

впослѣд-

ствіп

 

поняла

 

значеніе

 

сего

 

названія:

 

когда

 

старушка-начальница

ушла

 

на

 

покой, —

 

другую

 

игуменью

 

консисторія,

 

по

 

нѣкоторымь

причинам!,

 

не

 

утвердила,

 

строительницѣ

 

и

 

пришлось

 

исполнять

должность

 

начальницы,

 

день

 

и

 

ночь

 

хлопотать

 

и

 

трудиться

 

около

сестер!,

 

которых!

 

уже

 

собралось

 

много

 

болѣе

 

30-ти;

 

всѣ

 

заботы

но

 

их!

 

содержанію

 

и

 

устроенію

 

всецѣло

 

легли

 

на

 

стронтельницу,

так!

 

как!

 

у

 

малоизвѣстной

 

далекой

 

пустыни

 

радѣтелей

 

и

 

благо-
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творителей

 

было

 

еще

 

немного,

 

а

 

нуждь

 

масса.

 

Но

 

на

 

трудах!

и

 

скорбях!

 

созидаются

 

святыя

 

обители,

 

и

 

что

 

трудно

 

даетси,

дорого

 

цѣнится.

Тульскіе

 

архипастыри

 

не

 

оставляют!

 

своею

 

милостью

 

старче-

скую

 

обитель,

 

которая

 

имѣла

 

счастіе

 

принимать

 

у

 

себя

 

уже

 

трех!

В.іадыкъ:

 

сначала

 

преосвященнаго

 

Питирима,

 

тогда

 

епископа

Тульскаго,

 

затѣм!

 

преосвященнаго

 

Лаврентія

 

и

 

три

 

года

 

тому

назад!

 

высокопреосвященнаго

 

владыку

 

Парѳенія,

 

теперь

 

архіепи-

скопа

 

Тульскаго

 

и .

 

Бѣлевскаго.

Истинный

 

раб!

 

Божій,

 

духовной,

 

высокой,

 

созерцательной

жизни

 

высокопреосвященный

 

владыка

 

Питирим!

 

был!

 

истинным!

отцом!

 

и

 

благодѣтелем!

 

для

 

юной

 

пустыпьки. —

 

Видѣв!

 

радѣніе

къ

 

ней

 

святаго

 

старца

 

Варнавы,

 

он!

 

всячески

 

поддерживал!

 

его,

когда

 

сей

 

послѣдній

 

с!

 

молитвою

 

н

 

благословеніемъ

 

отправлял!

К!

 

нему

 

в!

 

Тулу

 

с!

 

просьбою

 

по

 

дѣлам!

 

обители

 

часто

 

плакав-

шую

 

строительницу

 

ея.

 

Не

 

раз!

 

направлял!

 

ее

 

святой

 

старец!

и

 

к!

 

высокочтимому

 

радѣтелю

 

святых!

 

обителей

 

на

 

Руси

 

в!

Петербург!

 

К!

 

Владиміру

 

Карловичу

 

Саблеру.

 

И

 

он!,

 

так!

 

же,

как!

 

и

 

владыка

 

Питирим!,

 

милостиво

 

внимал!

 

ея

 

просьбам!,

 

и

таким!

 

образом!

 

утвердилась

 

святая

 

Сиасо-Казанская

 

обитель.

Мѣстность

 

там!

 

прекрасная,

 

вездѣ

 

замѣчательная

 

гористость,

старинныя

 

аллеи,

 

пруды,

 

внизу

 

рѣка,

 

журчащая

 

по

 

камням!;

 

все

сіе

 

располагает!

 

к!

 

Богомыслію. —

 

Громовой

 

ключ!

 

не

 

замерзает!

зимой,

 

дает!

 

необычайно

 

вкусную

 

воду;

 

цѣлыя

 

аллеи

 

сирени,

жасмина,

 

роз!,

 

лип!. —

 

Замѣчено,

 

что

 

воздух!

 

там!

 

благотворно

дѣйствует!

 

на

 

легкія,

 

и

 

у

 

всѣх-ь

 

там!

 

живущих!

 

хорошій,

 

здо-

ровый,

 

свѣжій

 

цвѣт!

 

лица.

Атмосфера

 

во

 

всѣ

 

времена

 

года

 

особенно

 

тихая

 

и

 

нѣжная.

С!

 

гор!

 

открывается

 

величественный

 

вид!

 

вдаль,

 

весною

ДОЛГО

 

НОЮТ!

 

соловьи.

Службы

 

совершаются

 

в!

 

обители

 

истово, —

 

каѳизмы

 

за

 

все-

нощной

 

вычитываются

 

всѣ

 

нолностію,

 

по-скитски.

 

Вначалѣ

 

строи-

тельницѣ

 

показалось,

 

что

 

уже

 

очень

 

долго

 

идет!

 

служба,

 

старица

игуменія

 

поручила

 

ей

 

спросить

 

у

 

батюшки:

 

нельзя

 

ли

 

что

 

вы-

пустить:

—

 

„Скажи

 

своей

 

игуменьѣ,

 

отвѣтил!

 

старец!

 

Варнава,

 

что

сколько

 

она

 

выпустит!,

 

столько

 

ей

 

лѣтъ

 

жизни

 

Господь

 

выпустит!".

Ну,

 

мы

 

тогда

 

успокоились,

 

и

 

всѣ

 

0

 

слав!

 

из!

 

каѳизм!

 

и

сѣдальны

 

стали

 

прочитывать,

 

а

 

между

 

ними

 

поученіе.
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КакЪ

 

на

 

Аѳонѣ,

 

всѣ

 

постройки

 

Спасо-Казанской

 

обители

 

на

горахъ;

 

самая

 

большая

 

гора

 

называется

 

Шамуни;

 

вид!

 

С!

 

нел

великолѣпный:

 

виден!

 

вдали

 

лѣсь,

 

гдѣ

 

платформа

 

и

 

скит!.

 

На

сей

 

горѣ

 

предполагается

 

постройка

 

собора

 

въ

 

честъ

 

Казанской

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

той

 

самой

 

иконы,

 

которой

 

родная

 

мать,

умирая;

 

благословила

 

строительницу. —

 

Икона

 

сія

 

также

 

дивнаго

письма,

 

старинная,

 

лйкъ

 

Богоматери

 

замѣчательной

 

красоты,

 

не-

обыкновенно

 

доброе

 

выраженіе.

 

Царица

 

Небесная

 

как!

 

бы

 

про-

іцаетъ

 

моляіцагося

 

и

 

нокрываетъ

 

все

 

небесною

 

любовью, — только

бы

 

сердце

 

людское

 

стремилось

 

къ

 

Ней,

 

къ

 

Ея

 

заступничеству.

Послѣ

 

смерти

 

матери

 

стронтельница,

 

не

 

довѣряя

 

никому

 

сіе

сокровище,

 

сама

 

рано,

 

рано

 

поутру

 

несла

 

сію

 

тяжелую

 

икону

 

на

своихъ

 

рукахъ

 

иѣжно

 

изъ

 

дома

 

своей

 

матери

 

въ

 

Москвѣ

 

и,

 

из-

немогая

 

иодъ

 

тяжестью

 

стариннаго

 

кіота,

 

отдыхала

 

только

 

у

 

цер-

ковных!

 

воротъ

 

находящегося

 

на

 

пути

 

храма.

Один!

  

знаменитый

   

академик!

 

архитектор!

  

москвич!

 

безвоз-

мездно

   

написал!

   

проект!

   

сего

 

собора

 

въ

 

древне -византійскомъ

стилѣ;

 

по

 

проекту

 

храмъ

 

очень

 

величественный.

И

 

теперь

 

уже

 

началась

 

разработка

 

сего

 

проекта.

Дай,

 

Господи,

 

осуществить

 

сіе

 

благое

 

начинаніе!

Нѣкоторыя

   

сестры

 

обители

 

неоднократно

 

видѣли

 

во

 

снѣ,

 

что

на

   

горѣ

   

сей

   

в!

   

облаках!

   

стоит!

   

залитый

   

огнями

  

прекрасный

бѣлый

 

храм!.

А

 

стронтельница

 

разсказала

 

мпѣ

 

лично,

 

что

 

когда

 

она

 

давно,

давно

 

однажды

 

молилась

 

со

 

слезами

 

о

 

построеніи

 

храма

 

в!

 

раз-

зоренпомъ

 

совершенно

 

пустом!

 

домѣ

 

Дворянинова,

 

то

 

случайно

въ

 

обломкахъ

 

взор!

 

ея

 

упалъ

 

на

 

блестящій

 

предмет!,

 

она

 

уви-

дала

 

въ

 

углу

 

окна

 

образъ

 

Николая

 

чудотворца,

 

который

 

держа лъ

в!

 

своей

 

рукѣ

 

бѣлый

 

высокій

 

храмъ.

 

Это

 

ее

 

очень

 

поразило

 

и

обрадовало;

 

она

 

твердо

 

вѣруетъ,

 

что,

 

если

 

угодно

 

Богу,

 

то

 

завѣт-

пая

 

ея

 

мечта

 

осуществится,

 

и

 

ігь

 

обители

 

будет!

 

каменный

 

со-

бор!

 

во

 

имя

 

Казанской

 

иконы

 

Царицы

 

Небесной.

Очень

 

часто

 

на

 

вопрось:

 

на

 

какія

 

же

 

средства

 

она

 

думает!

етроит-ь

 

сей

 

собор!,

 

она

 

увѣряетъ.

 

что,

 

если

 

Царица

 

Небесная

пожелает!

 

Сама,

 

то

 

храмъ

 

воздвижется.

И

 

м'Ьс'1'о

 

ему

 

с!

 

любовью

 

выбрано

 

давно

 

на

 

горѣ

 

Шамуни,

 

и

добрым!,

   

изящным!,

   

гуманпымъ,

   

но

   

къ

   

сожалѣиію

   

больнымъ,

умирающим!

 

батюшкой

 

—

 

отцемт.

 

Михаилом!

 

мѣсто

 

это

 

освящено.

О.

 

Михаил*!

 

теперь

 

ужъ

 

скончался,

 

и

 

обитель

 

молится

 

за

 

него,
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а

 

он!,

 

дорогой,

 

мы

 

уповаем!,

 

и

 

сам!

 

на

 

небѣ

 

помолится

 

о

 

храмѣ

семъ,

 

так!

 

как!

 

близко

 

к!

 

сердцу

 

принимал!

 

нужды

 

обители.

Сестры

 

обители

 

всѣ

 

пришли

 

без!

 

копѣйки

 

денег!

 

и,

 

слава

Богу,

 

научились

 

и

 

пѣть

 

хорошо,

 

и

 

печь

 

просфоры,

 

и

 

ткать

 

ковры,

и

 

дѣлать

 

цвѣты.

Теперь

 

этим!

 

лѣтом!

 

1911

 

г.

 

изучали

 

под!

 

руководством!

хорошей

 

учительницы

 

шитье

 

обуви.

10

 

спеціальных!

 

сапожниц!

 

усердно

 

в!

 

школѣ

 

шили

 

обувь, —

изучали

 

это

 

важное

 

ремесло.

   

,

С!

 

утра

 

до

 

вечера

 

сестры

 

в!

 

трудѣ:

 

читают!

 

каждый

 

час!

Псалтирь

 

в!

 

церкви,

 

ухаживают!

 

за

 

огородами,

 

ходят!

 

в!

 

поле

дѣлить

 

покосы

 

и

 

посѣвы

 

с!

 

исполу

 

работающими

 

крестьянами

 

и

записывают!

 

число

 

копен!;

 

кто

 

умѣет!,

 

за

 

пчелами

 

досматри-

вает!, —

 

в!

 

обители

 

ульи

 

Додона,

 

и

 

на

 

пасѣкѣ

 

висят!

 

образ!

 

и

лампадочка

 

пред!

 

ним!.

Спѣвки,

 

чистка

 

дорожек!,

 

ульев!,

 

уход!

 

за

 

огородом!,

 

солка

огурцов!

 

и

 

т.

 

д.

 

Словом!,

 

трудов!

 

нѣсть

 

числа,

 

так!

 

что

 

о

 

ту-

неядствѣ,

 

роскоши

   

и

   

лѣни

   

и

   

рѣчи

   

не

  

может!

   

быть,

   

служба

БОЖІЯ

 

—

 

ЭТО

   

ОТДЫХ!.

Обитель

 

отпускает!

 

сестер!

 

в!

 

сосѣднія

 

деревни

 

читать

 

Псал-

тирь

 

по

 

покойникам!.

 

До

 

сих!

 

пор!

 

во

 

всем!

 

Алексинском!

уѣздѣ

 

испокон!

 

вѣка

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

монастыря,

 

ни

 

мужскаго,

ни

 

женскаго.

 

Некому

 

было

 

и

 

почитать

 

Псалтирика-то

 

над!

 

по-

койником!.

 

Теперь

 

же

 

благочестивый

 

поселянин!

 

рад!-радехонек!

справить

 

по

 

дорогому

 

покойнику

 

заупокойную

 

псалтирь.

Так!

 

и

 

течет!

 

тихая

 

скудная

 

земными

 

удобствами,

 

но

 

богатая

духом!

 

пустынная

 

жизнь,

 

в!

 

сей

 

св.

 

обители,

 

в!

 

трудах!

 

и

 

не-

престанной

 

молитвѣ,

 

с!

 

уповапіем!

 

на

 

милость

 

Божію.

Теперь

 

с!

 

открытіем!

 

платформы

 

бѣдная

 

стронтельница

 

не

будет!

 

замораживать

 

себѣ

 

руки

 

и

 

ноги

 

в!

 

лютую

 

стужу,

 

ѣздя

 

по

нуждам!

 

обители

 

далеко

 

на

 

станцію,

 

не

 

будет!

 

рисковать

 

утонуть

в!

 

разливѣ

 

рѣчки,

 

как!

 

это

 

было

 

весною

 

1911

 

г.,

 

когда

 

лошадь

чуть

 

не

 

захлебнулась,

 

и

 

сама

 

стронтельница

 

чудом!

 

достигла

берега.

 

Теперь

 

милость

 

обожаемаго

 

Монарха

 

дает!

 

возможность

и

 

богомольцам!

 

легче

 

попасть

 

в!

 

обитель.

 

Вот!

 

почему

 

сія

 

плот-

форма —

 

воистину

 

великая

 

милость

 

Божія.

 

И

 

подлинно,

 

какая

это

 

живѣйшая

 

радость

 

от!

 

сознанія,

 

что

 

Государь

 

Император!

узнал!,

 

что

 

В!

 

дальнем!

 

пустынном!

 

краѣ

 

идет!

 

день

 

и

 

ночь

молитва

 

за

 

Него,

 

за

 

всю

 

Его

 

Семью,

 

что

 

святая

 

обитель

 

хвалит!,
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благодарить

 

Всевышняго

 

за

 

сохраненіѳ

 

Ихъ

 

отъ

 

смертной

 

опас-

ности, —

 

узналъ

 

и...

 

далъ

 

платформу.

А

 

сосѣдъ-помѣщикъ

 

далъ

 

лѣсу

 

для*

 

скита

 

устроеннаго

 

у' плат-

формы.

 

Строительница

 

отдала

 

все,

 

что

 

имѣла,

 

для

 

обители;

 

съ

Божіей

 

помощью

 

найдутся

 

и

 

еще

 

добрые

 

люди

 

и

 

еще

 

принесутъ,

можетъ

 

быть,

 

и

 

не

 

одну

 

усердную

 

лепту,

 

въ

 

святое

 

мѣсто

 

сіе

 

на

святое

 

дѣло...

Теперь

 

въ

 

'

 

обители

 

утверждено

 

кладбище,

 

въ

 

прекраеномъ

уединенномъ

 

лѣсномъ

 

уголкѣ

 

въ

 

оградѣ.

 

Еще

 

ни

 

одного

 

покой-

ника

 

нѣтъ,

 

но

 

дорожки

 

ужъ

 

чистятся,

 

холмики

 

возвышаются,

 

и

съ

 

нихъ

 

видны

 

всѣ

 

обительскія

 

постройки.

Одна

 

сестра,

 

убирая

 

кладбище,

 

все

 

хвалитъ

 

его

 

и

 

говорить,

что

 

здѣсь

 

не

 

скучно

 

будетъ

 

лежать.

Современемъ,

 

когда

 

люди

 

побольше

 

узнаютъ

 

про

 

сіе

 

мѣсто

послѣдняго

 

успокоенія,

 

то

 

многіе,

 

уповаемъ,

 

будутъ

 

привозить

своихъ

 

дорогихъ

 

покойничковъ

 

въ

 

сію

 

прекрасную,

 

тихую,

 

юную

обитель,

 

а

 

сестры

 

будутъ

 

ухаживать

 

за

 

ихъ

 

могилками

 

и

 

возжи-

гать

 

на

 

нихъ

 

лампадочки...

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

ИКОНА

Інсусъ

 

Христосъ

 

„Благое

 

Молчаніе".
Реферате

 

па

 

ХѴ-мг,

 

Всероссійскомъ

 

Археолоіическомъ

 

Съгьздѣ

въ

 

юр.

 

Новюродгь.

Извѣстно,

 

что

 

во

 

многихъ

 

и

 

разныхъ

 

мѣстахъ:

 

храмахъ,

 

му-

зеяхъ,

 

частныхъ

 

собраніяхъ

 

и

 

пр.,

 

находится

 

икона

 

Спасителя,

именуемая

 

„Благое

  

Молчаніе"

 

*).

 

Рисунокъ

   

этой

 

иконы

 

сколько

*)

 

Таковы:

 

а.

 

Икона-фреска

 

надъ

 

западною

 

дверью

 

Смоленскаго

 

собора

въ

 

Ново-Дѣвцчьемъ

 

монастырѣ

 

въ

 

Москвѣ. — б.

 

Икона-фреска

 

на

 

аркѣ

 

Крутиц-

каго

 

терема

 

въ

 

Москвѣ. —в.

 

Икона

 

надскѣ

 

надъ

 

южной

 

дверью

 

алтаря

 

въ

 

ико-

ностасѣ

 

Ильинской

 

церкви

 

въ

 

Ярославлѣ.

 

—

 

г.

 

Двѣ

 

иконы

 

на

 

дскахъ

 

въ

 

Рус-

скомъ

 

Музеѣ

 

Имиератора

 

Александра

 

Ш-го

 

въ

 

С.-Петербургѣ. — д.

 

Двѣ

 

иконы

на

 

дскахъ

 

-въ

 

церковномъ

 

музеѣ

 

въ

 

С. -Петербургской

 

Духовной

 

Академіи. —

е.

 

Икона

 

на

 

дскѣ

 

въ

 

музеѣ

 

церковнаго

 

Историко-Археологическаго

 

Общества

 

въ

Курскѣ. — ж.

 

Икона

 

мѣдная

 

литая

 

въ

 

Тульской

 

Палатѣ

 

Древностей. — з.

 

Икона

на

 

дскѣ

 

въ

 

собраніи

 

И.

 

П.

 

Лихачева,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

и

 

многихъ

 

другихъ.
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представляется

 

простымъ

 

по

 

своему

 

виду,

 

—

 

въ

 

его

 

главныхъ

 

очер-

таніяхъ,

 

столько

 

же

 

онъ

 

озадачиваетъ

 

изслѣдователя

 

по

 

своему

внутреннему

 

значенію.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

на

 

первый,

 

непосредственный

 

взглядъ,

 

на'

сей

 

иконѣ

 

изображенъ

 

Ангелъ,

 

въ

 

его

 

какъ- будто

 

обы'чномъ

 

пидѣ;

однако

 

же

 

это

 

Не

 

йполаѣ

 

такъ:

 

ангелы

 

нерѣдко

 

изображаются

 

въ

стихаряхъ,

 

съ

 

ораремъ,

 

съ

 

знаменами,

 

державами,

 

посохами

 

и

 

пр.

т.

 

п.,

 

и

 

при

 

томъ

 

у

 

ангеловъ

 

всегда

 

нимбъ обычно

 

круглый,'

 

общій

всѣмъ

 

святымъ

 

ликамъ.

 

А

 

на

 

иконѣ

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

все

 

это

не

 

такъ,

 

и

 

—

 

что

 

особено

 

знаменательно

 

—

 

хотя

 

нимбъ

 

круглый

есть,

 

но

 

въ

 

немъ

 

вписанъ

 

еще

 

восьмиугольникъ,

 

который

 

иред-

ставляетъ

 

собственно

 

два

 

четвероугольника,

 

положенныхъ

 

одинъ

на

 

другой

 

такъ,

 

что

 

углами

 

и

 

сторонами

 

одного

 

взаимно

 

пересѣ-

каются

 

углы

 

и

 

стороны

 

другого,

 

причемъ

 

и

 

углы

 

ихъ

 

косые.—

Есть

 

иконы,

 

на

 

которыхъ

 

этотъ

 

сложный

 

нимбъ

 

восполняется

 

еще

крестомъ

 

и

 

получается

 

нимбъ

 

сугубо

 

-

 

сложный,

 

т.

 

е.

 

круглый,

восьмиугольный

 

и

 

крестчатый, —

 

что

 

все

 

уже

 

никакимъ

 

образомъ

къ

 

ангелу

 

не

 

идетъ

 

*).

Еще

 

менѣе

 

возможно

 

это

 

изобраясеніе

 

признать

 

ангеломъ

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

иконахъ

 

оно

 

окружено

 

то

 

анге-

лами

 

же,

 

къ

 

нему

 

обращающимися,

 

—

 

какъ

 

на

 

фрескѣ

 

Крутиц-

каго

 

терема,

 

въ

 

Москвѣ,

 

то

 

даже

 

херувимами,

 

ему

 

предстоящими,—

какъ

 

на

 

фрескѣ

 

Смоленскаго

 

собора

 

въ

 

Ново-Дѣвичьемъ

 

мона-

стырѣ,

 

въ

 

Москвѣ.

 

Этимъ

 

уже

 

совершенно

 

опредѣленно

 

обозна-

чена

 

божественность

 

лица

 

„Благого

 

Молчанія".

Но

 

если

 

это

 

изображеніе

 

не

 

Ангелъ,

 

то

 

кто

 

же?

 

Надпись,

 

обык-

новенно

 

встрѣчающаяся

 

на

 

„Благомъ

 

Молчаніи",

 

именуетъ

 

его

„Іисусъ

 

Христосъ".

 

Но

 

если

 

это

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

то

 

почему

 

Онъ

здѣсь

 

изображенъ

 

въ

 

столь

 

юномъ

 

возрастѣ?

 

Почему

 

съ

 

крыль-

ями?

 

Кажется,

 

потому,

 

что

 

Онъ

 

представленъ

 

здѣсь

 

такимъ,

 

ка-

кимъ

 

былъ

 

до

 

своего

 

вонлощенія, —

 

какъ

 

ангелъ

 

Завѣта,

 

н

 

—

только.

 

Но

 

нѣтъ:

 

не

 

всѣ

 

таковыя

 

икопы

 

только

 

съ

 

наименова-

ніеыъ

 

„Іисусъ

 

Христосъ".

 

Есть

 

иконы

 

съ

 

наименованіемъ

 

„Гос-

подь

 

Саваоѳъ

 

Благое

 

Молчаніе".

 

Къ

 

этому,

 

повидимому,

 

вовсе

уже

 

не

 

подходитъ

 

иконописный

 

типъ

 

ангела.

Отсюда,

 

естественно,

  

для

   

опредѣленія

   

лица

  

иконы

   

должна

*)

 

Съ

 

такимъ

 

нимбомъ

 

изображено

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

на

 

одной

 

прориси —

въ

 

собраніц

 

Императорекаго

 

Россіискагс

 

Историческаго

 

Музея,

 

въ

 

Москвѣ.
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служить

 

еще

 

третья

 

ея

 

надпись,

 

встрѣчающаяся

 

уже

 

на

 

всѣхъ

иконахъ,

 

именно

 

—

 

„Благое

 

Молчаніе".

 

Но

 

эта-то

 

надпись

 

и

 

есть

самая

 

затруднительная;

 

а

 

именно:

 

въ

 

какомъ

 

же

 

смыслѣ

 

Ангелъ

или

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

или

 

Господь

 

Саваоѳъ

 

могутъ

 

называться

„Благое

 

Молчаніе"?
Очевидно,

 

однако,

 

что

 

наименованіе

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

уже

не

 

есть

 

названіе

 

лица,

 

а

 

есть

 

опредѣленіе

 

идеи

 

лица,

 

а

 

изобра-

женіе

 

лица

 

есть

 

олицетворепіе

 

этой

 

идеи.

I.

Извѣстно,

 

что

 

иконы

 

бываютъ

 

символическія,

 

какъ

 

въ

 

ката-

комбахъ,—

 

историческія,

 

какъ

 

всѣ

 

изображеиія

 

лицъ

 

и

 

событій

Библейской

 

и

 

церкоішой

 

исторіи

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

проч.:

 

ихъ

 

глав-

ное

 

вазначевде.

 

такъ

 

сказать,

 

литургическое, —

 

они

 

пишутся

 

для

поклоненія

 

ііередъ

 

ними

 

изображеннымъ

 

на

 

нихъ.

 

Но

 

есть

 

еще

иконы,

 

которыя,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

тѣхъ,

 

должно

 

назвать

 

идейными

или

 

догматическими.

 

Они

 

иредставляютъ

 

собою

 

выраженіе

 

или

далее

 

олицетвореніе

 

библейскихъ

 

идей

 

и

 

—

 

соотвѣтственно

 

библей-

скому

 

тексту

 

или

 

его

 

иониманію

 

—

 

изображаютъ

 

эти

 

олицетворе-

нія.

 

Лучшій

 

образецъ

 

такихъ

 

иконъ,

 

это

 

—

 

знаменитая

 

„Софія" —

Премудрость

 

Божія,

 

храмовая

 

икона

 

Новгородскаго

 

Софійскаго

собора.

 

Такого

 

же

 

рода

 

икона

 

и

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

„Благое

 

Мол-

чаше".

Если

 

эта

 

икона

 

есть

 

выраженіе

 

идеи,

 

то

 

— какой

 

же

 

именно?

Иначе,

 

какъ

 

ноиимать

 

именно

 

это

 

Молчаиіе?

 

Вотъ

 

главный

 

и

существенный

 

воиросъ

 

въ

   

отношеніи

 

къ

 

разематриваемой

 

иконѣ.

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

существу етъ

 

уже

 

мнѣніе

 

компе-

тентнаго

 

ученаго,

 

специалиста- археолога,

 

профессора

 

Н.

 

В.

 

По-

кровскаго,

 

которое

 

изложено

 

имъ

 

въ

 

своемъ

 

описаніи

 

Церковно-

Археологическаго

 

Музея

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

*).

По

 

словамъ

 

проф.

 

Покровскаго,

 

эта

 

„загадочная"

 

икона,

 

въ

своемъ

 

внутреннемъ

 

значеніи

 

еще

 

не

 

разъясненная, —

 

символи-

ческая

 

(Опис.

 

стр.

 

95). —

 

Существенныя

 

черты

 

ея

 

иконографиче-

скаго

 

типа:

 

подобіе

 

ангела

 

съ

 

крыльями,

 

распущенные

 

волосы

 

и

царскій

   

далматикъ

  

(стр.

 

95). —

 

Основную

 

идею

 

изображенія

 

вы-

*)

 

Проф.

 

Ы.

 

В.

 

Покровскій.

 

Церковно

 

—

 

Археологическій

 

Музей

 

С.-Петер-

бургской

 

Духовной

 

Академіи

 

1879—1909

 

г.

 

С.-Петербуъ-гь.

 

1909

 

г.



—

 

593

 

—

ражаетъ

 

надпись:

 

„Іисусъ

 

Христосъ

 

Благое

 

Молчаніе"

 

(стр.

 

95).—

Здѣсь

 

мы

 

имѣетъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

олицетвореніе

 

идеи

 

Молча-

пія

 

(стр.

 

96).

 

Исходнымъ

 

нунктомъ

 

для

 

выраженія

 

идеи

 

молча-

нія

 

въ

 

художественныхъ

 

формахъ

 

послужилъ

 

иконографическій

типъ

 

Софіи

 

—

 

Премудрости

 

Божіей

 

(стр.

 

96).

 

Но

 

тамъ

 

и

 

здѣсь

отвлеченныя

 

идеи

 

различны

 

по

 

существу,

 

по

 

выражены

 

въ

 

сход-

пыхъ

 

формахъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

древнѣйшихъ

 

формъ

 

олицетворе-

пій:

 

премудрости,

 

пророчества,

 

побѣды

 

и

 

проч.

 

(стр.

 

96).

 

Главныя

отличія

 

ихъ

 

заключаются

 

лишь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

„Благомъ

 

Мол-

чаши"

 

руки

 

сложены

 

на

 

груди

 

и

 

нѣтъ

 

въ

 

немъ

 

огнезрачнаго

вида,

 

короны,

 

жезла

 

и

 

пышной

 

царственной

 

обстановки.

 

Олице-

твореніе

 

„Благое

 

Молчаніе",

 

соотвѣтствепно

 

его

 

идеіь,

 

имѣетъ

самыя

 

простыя

 

формы

 

(стр.

 

96). — Намъ

 

кажется,

 

говорить

 

авторъ,

что

 

смыслъ

 

этой

 

иконы

 

такой. —

Въ

 

перізоначальномъ

 

моментѣ

 

своей

 

исторіи

 

она

 

слулшла

 

вы-

раженіемъ

 

идеи

 

молчаиія,

 

—•

 

олицетворепіемъ

 

молчаиія,

 

какъ

 

хри-

стіанскаго

 

подвига

 

— добродѣтели. — Молчаніе,

 

какъ

 

подвигъ

 

мона-

шества,

 

въ

 

средніе

 

вѣка

 

и

 

даже

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ

 

на

мостокѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

западѣ — явленіе

 

общеизвѣстное.

 

На

 

востокѣ,

оно

 

идетъ

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

затворничествомъ

 

и

 

нустынножитель-

ствомъ.

 

Но

 

было

 

время,

 

когда

 

молчапіе

 

было

 

выдвинуто

 

въ

 

средѣ

монашества

 

на

 

первый

 

планъ

 

и

 

достигло

 

высокой

 

степени

 

напря-

женія

 

въ

 

ХІУ-мъ

 

вѣкѣ.

 

Это

 

было

 

на

 

Аѳонѣ

 

гдѣ

 

безмолвники

были

 

всегда

 

(стр.

 

98).

 

Нѣкоторые

 

отголоски

 

Аѳонскаго

 

исихіазма

дошли

 

до

 

нашей

 

церкви,

 

не

 

пе

 

пользовались

 

широкой

 

извѣстно-

стыо — до

 

второй

 

иолоііины

 

ХѴП-го

 

вѣка. — Тогда

 

могла

 

явиться

икона

 

„Благое

 

Молчаніе".

 

Потому

 

и

 

извѣстныя

 

иконы

 

„Благаго

Молчанія"

 

пе

 

восходятъ

 

раипе

 

ХѴІІ-го

 

вѣка

 

и

 

встрѣчаются

 

не

такъ

 

часто

 

(стр.

 

99— 100).

 

Недостаточно

 

ясное

 

пониманіе

 

идеи

изображенія

 

и

 

стремленіе

 

ввести

 

его

 

въ

 

кругъ

 

изображеній

 

„истин-

ныхъ"

 

и

 

ясныхъ

 

вызвали

 

его

 

истолкованіе

 

въ

 

смыслѣ

 

образа

Іисуса

 

Христа,

 

по

 

аналогіи

 

съ

 

образомъ

 

Софіи

 

—

 

Премудрости

Божіей

 

(стр.

 

100).

При

 

пОдробномъ

 

истолкованіи

 

самой

 

икопографіи

 

этой

 

иконы,

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія,

 

проф.

 

Покровскій

 

долженъ

 

былъ

 

неизбѣжно

встрѣтить

 

многія

 

трудности.

 

И

 

встрѣтилъ.

 

И

 

вотъ

 

какъ

 

онъ

 

ихъ

устраняетъ.

-'а.

 

Если

 

икона

 

олицетворяетъ

 

идею

 

молчанія,

 

какъ

 

подвига —

добродѣтели,

 

то

 

почему

 

же

 

изображеніе

  

называется

 

Іисусъ

 

Хри-



—

 

594

 

—

стосъ?

 

Отвѣтъ:

 

„Если

 

на

 

иконахъ

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

мы

 

встрѣ-

чаемъ

 

на

 

ряду

 

съ

 

указанною

 

надписью

 

(„Молчаніе")

 

также

„Іисусъ

 

Христосъ",

 

то

 

эта

 

добавочная

 

надпись

 

является

 

уже

 

до-
мысломъ

 

и

 

толкомъ

 

нашихъ

 

старинныхъ

 

книжниковъ,

 

которые

нерѣдко

 

иконы,

 

миніатюры,

 

изображенія

 

на

 

крестахъ

 

поясняли

надписями

 

и

 

составляли

 

отдѣльныя

 

статьи

 

иконо-экзегетическаго

характера,

 

дошедшія

 

до

 

насъ

 

въ

 

рукописныхъ

 

сборникахъ.

б.

  

Но,

 

вѣдь,

 

есть

 

иконы

 

„Благого

 

Молчанія",

 

съ

 

надписью

 

не

„Іисусъ

 

Христосъ",

 

а

 

„Господь

 

Саваоѳъ".

 

Почему

 

это?

 

Авторъ

мнѣнія

 

отвѣчаетъ:

 

„это

 

есть

 

исключительный

 

нлодъ

 

недоразумѣпія

иконописца"

 

(стр.

 

96).

в.

   

На

 

одной

 

иконѣ

 

въ

 

Русскомъ

 

Музеѣ

 

Императора

 

Алек-

сандра

 

ІН-го

 

(залъ

 

XIX,

 

№

 

154),

 

съ

 

изображеніемъ

 

Іисуса

 

Христа,

стоящаго

 

во

 

гробѣ,

 

находится

 

надпись:

 

„Се

 

истинное

 

Благое

 

Мол-

чаше".

 

Почему

 

же

 

это?

 

Авторъ

 

отвѣчаетъ:

 

„Очевидно,

 

въ

 

созна-

иіи

 

любомудраго

 

иконописца

 

XVII

 

вѣка

 

носился

 

образъ

 

умолк-

ну

 

вшаго

 

Слова.

 

И

 

здѣсь

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

личнымъ

 

домысломъ

или

 

субъективнымъ

 

воззрѣніемъ,

 

а

 

не

 

съ

 

обычнымъ

 

иконографи-

ческимъ

 

типомъ,

 

съ

 

которымъ

 

соединяется

 

идея

 

„Благого

 

Мол-

чанія"

 

(стр.

 

96).

Итакъ,

 

по

 

мнѣнію

 

проф.

 

Покровскаго,

 

икона

 

„Благое

 

Молча-

ніе"

 

остается

 

только

 

олицетвореніемъ

 

подвига

 

молчанія,

 

т.

 

е.

 

оли-

цетвореніемъ

 

отвлеченной

 

идеи,

 

а

 

не

 

идеи

 

лица;

 

а

 

„примѣненіе

ея

 

къ

 

лицу

 

Іисуса

 

Христа

 

могло

 

быть

 

(и

 

только

 

по

 

недоразумѣ-

нію

 

нкононисцевъ)

 

и

 

стало

 

возможно

 

лишь

 

въ

 

той

 

мѣрѣ,

 

въ

 

ка-

кой

 

Христосъ

 

есть

 

источникъ,

 

полнота

 

и

 

идеальный

 

образъ

 

вся-

кой

 

истины,

 

добра,

 

подвига"

 

(стр.

 

97).— Между

 

тѣмъ,

 

ни

 

одного

памятника

 

не

 

извѣстно,

 

который

 

представлялъ

 

бы

 

эту

 

икону

только

 

какъ

 

олицетвореніе

 

молчаигя,

 

безъ

 

отношенія

 

его

 

къ

 

Іисусу

Христу...

Внрочемъ,

 

излагая

 

такое

 

свое

 

мнѣніе

 

объ

 

иконѣ

 

„Благого

Молчанія",

 

проф.

 

Покровскій,

 

невидимому,

 

не

 

настаиваетъ

 

на

 

немъ

такъ,

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

считаетъ

 

его

 

безспорно-вѣрнымъ.

 

Онъ,

 

слѣдо-

кательно,

 

не

 

устраняетъ

 

и

 

другихъ

 

мнѣній.

 

И

 

это

 

тѣмъ

 

болѣе

возможно

 

и

 

даже

 

необходимо,

 

что

 

недостаточность

 

изложеннаго

мнѣнія

 

очевидна. — Авторъ

 

мнѣнія,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

многое

 

отъ

объясненія

 

устраняетъ,

 

какъ

 

„домыслъ",

 

съ

 

другой — многое

 

вовсе

опускаетъ

 

изъ

 

впиманія,

 

и

 

—

 

главное,

 

что

 

содержится

 

въ

 

самой

иконографіи

 

этой

 

иконы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

—



—

 

595

 

—

а.

  

Если

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

есть

 

олицетвореніе

 

монашескаго

подвига,

 

то

 

почему

 

же

 

оно

 

представлено

 

столь

 

молодымъ?

 

Это —

лицо

 

отрока

 

или

 

юноши,

 

не

 

болѣе...

б.

  

Если

 

Ангелъ

 

этой

 

иконы

 

есть

 

олицетвореніе

 

подвига

 

мол-

чанія

 

именно

 

монашескаго,

 

то

 

почему

 

онъ

 

представленъ

 

въ

 

цар-

скомъ

 

великолѣпномъ

 

далматикѣ? — Эта

 

царская

 

одежда

 

какъ

 

от-

носится

 

къ

 

строжайшему

 

аскетическому

 

смиренію

 

—

 

молчанію?

Вѣдь

 

лучше

 

было

 

бы

 

облечь

 

образъ

 

молчанія

 

во

 

вретище,

 

въ

 

хла-

миду

 

или

 

т.

 

п.,

 

какъ,

 

примѣрно,

 

облеченъ

 

и

 

Самъ

 

„Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

въ

 

пустынѣ" — на

 

прекрасной

 

картинѣ

 

И.

 

Е.

 

Крамскаго.

в.

  

Если

 

это

 

—

 

Молчаніе

 

или

 

даже

 

идеалъ

 

молчанія — Іисусъ

Христосъ,

 

то

 

почему

 

Онъ

 

въ

 

восьмиугольномъ

 

нимбѣ?

 

Вѣдь,

 

это

есть

 

нимбъ

 

собственно

 

божества

 

Іисуса

 

Христа...

г.

  

Если

 

это — олицетвореніе

 

Молчанія,

 

то

 

почему

 

оно

 

со

 

сло-

женными

 

руками

 

на

 

груди?

 

Вѣдь,

 

это

 

—

 

жестъ

 

символическій,

 

но

не

 

для

 

молчанія

 

—

 

въ

 

смыслѣ

 

иноческаго

 

безмолвія...

д.

  

Авторъ

 

мнѣнія

 

полагаетъ,

 

что

 

на

 

иконѣ

 

„Благое

 

Молча-

ніе"

 

именемъ

 

„Іисусъ

 

Христосъ"

 

обозначенъ

 

идеалъ

 

молчанія,

какъ

 

иноческаго

 

подвига:

 

межДу

 

тѣмъ,

 

сами

 

подвижники — иси-

хіасты

 

ставили

 

своимъ

 

идеаломъ

 

не

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

 

самихъ

 

же

подвижниковъ;

 

они

 

говорили:

 

„да

 

будетъ

 

тебѣ

 

образецъ

 

молча-

нія

 

преподобный

 

Арсеній

 

Великій"

 

*).

Всѣхъ

 

этихъ

 

и

 

многихъ

 

подобныхъ

 

вопросовъ

 

авторъ

 

мнѣнія

вовсе

 

не

 

касается,

 

иначе

 

говоря:

 

иконографія

 

этой

 

иконы

 

остается

у

 

него

 

безъ

 

истолкованія;

 

а

 

изъ

 

этого

 

слѣдуетъ,

 

что

 

необходимо

изученіе

 

этой

 

иконы

 

съ

 

иной

 

точки

 

зрѣнія

 

и — объясненіе

 

съ

 

этой

точки

 

зрѣнія

 

всѣхъ

 

чертъ

 

иконографіи

 

этой

 

иконы

 

и

 

во

 

всѣхъ

извѣстныхъ

 

ея

 

типахъ.

И.

Если

 

эта

 

икона

 

„Благое

 

Молчаніе" — идейная

 

и

 

представляетъ

олицетвореніе

 

идеи

 

въ

 

лицѣ

 

Іисуса

 

Христа,

 

но

 

въ

 

видѣ

 

Ангела,

т.

 

е.

 

въ

 

Его

 

Ветхозавѣтномъ

 

видѣ,

 

то

 

она

 

должна

 

имѣть

 

своимъ

источникомъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

Библію — Ветхозавѣтное

 

откро-

вепіе

 

или,

 

точнѣе,

 

пророчество

 

о

 

Лицѣ

 

Мессіи.

 

И

 

дѣйствительно,

*)

 

И.

 

В.

 

Покровскій.

  

Церковно-Археологическій

  

Музей

 

С.

 

П.

 

Д.

 

Акаде-
міи.

 

Стр.

 

98.



—

 

596

 

—

данная

 

икона

 

представляетъ

 

олицетвореніе

 

пророческой

 

идеи

 

о

Мессіи— Еммануилѣ.

 

И

 

мы

 

рѣшительно

 

утверждаемъ,

 

что—

Идея

 

иконы

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

не

 

только

 

по

 

внѣшнему

 

виду

(иконографическому

 

рисунку),

 

но

 

и

 

по

 

существу — та

 

же,

 

что

 

идея

Софіи — идея

 

Премудрости

 

Божіей,

 

именно

 

Божественной

 

и

 

Цар-

ственной,

 

но

 

не

 

одинаково

 

проявляющейся

 

въ

 

исторіи

 

міра

 

и

Церкви. —Точнѣе

 

говоря,

 

эта

 

икона

 

есть

 

образъ

 

Лица

 

Мессіи

 

—

Искупителя,

 

какъ

 

онъ

 

данъ

 

въ

 

пророчествахъ

 

Исаіи

 

объ

 

Емма-

нуилѣ,

 

какъ

 

Царѣ

 

и

 

Судіи

 

міра. — И

 

только

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣ-

нія

 

объясняются

 

не

 

только

 

общій

 

видъ

 

этой

 

иконы,

 

но

 

и

 

всѣ

 

черты

.ея

 

изображенія

 

(иконографіи)

 

и,

 

вмѣстѣ,

 

всѣ

 

надписи

 

на

 

раз-

ныхъ

 

ея

 

типахъ.

Икона

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

подробно

 

воспроизводитъ

 

олицетво-

реніе

 

идеи

 

объ

 

Искупителѣ-Христѣ

 

именно

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

то,

 

какое

 

дано

 

у

 

пр.

 

Исаіи

 

—

 

въ

 

главѣ

 

9-й

 

его

 

книги,

 

и

 

парал-

лельныхъ

 

тому.

Предвозвѣщая

 

время

 

посѣщенія

 

и

 

просвѣщенія

 

„Галилеи

 

язы-

ческой"

 

свѣтомъ

 

Евангелія

 

и

 

чудесами

 

Искупителя,

 

Пророкъ

 

го-

ворить:

Людге,

 

ходящіи

 

въ

 

тмгь,

 

видгъша

 

свѣтъ

 

велій:

 

живущіи

 

во

странѣ

 

и

 

сѣни

 

смертнѣй,

 

свѣтъ

 

возсіяетъиа

 

вы...

 

Яко

 

Отроча

родися

 

иамъ,

 

Сыиъ,

 

и

 

дадеся

 

намъ,

 

Его

 

же

 

начальство

 

бысть

 

на

рамѣ

 

Его:

 

и

 

парицается

 

имя

 

Ею:

 

Велика

 

совѣта

 

Ангелъ,

 

Чуденъ,

Совѣтникъ,

 

Вогъ

 

крѣпкій,

 

Властелинъ,

 

Князь

 

мира,

 

Отецъ

 

бу-

дущаю

 

вгька...

 

(гл.

 

9,

 

ст.

 

1 — 2,

 

6).

И

 

каждая

 

иконографическая

 

черта

 

иконы

 

„Благое

 

Молчаніе"

точно

 

соотвѣтствуетъ

 

этому

 

пророчеству

 

и

 

его

 

параллелямъ.

Именно:

1.

 

Отроча

 

родися

 

памъ,

 

Сынъ,

 

говорить

 

Пророкъ.

 

И

 

на

 

иконѣ

изображается

 

Мессія

 

съ

 

юнымъ,

 

даже

 

отроческимъ

 

лицомъ.

 

—

 

Про-

рокъ

 

не

 

говорить

 

здѣсь,

 

какой

 

или

 

чей

 

Сынъ;

 

но

 

у

 

него

 

раньше,

въ

 

параллельномъ

 

пророчествѣ

 

(гл.

 

7,

 

ст.

 

14),

 

сказано

 

о

 

Немъ:
это

 

—

 

Еммануилъ,

 

Сынъ

 

Дѣвы

 

и

 

Сынъ

 

Божій, —

 

Богочеловѣкъ.

 

А

Еммануилъ,

 

какъ

 

извѣстно,

 

также

 

изображался

 

очень

 

юнымъ

(изображеніе

 

ипогда

 

погрудное,

 

иногда

 

поясное,

 

какъ

 

на

 

иконѣ

„Благое

 

Молчаніе").

 

Итакъ,

 

Царственный

 

Отрокъ — Ангелъ,

 

это

Еммануилъ

 

—

 

Искупитель. — При

 

этомъ

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду,

что

 

изображеніе

 

Еммануила

 

въ

 

видѣ

 

окриленнаго

 

Ангела

 

встрѣ-

чается

 

улсе

 

и

 

въ

 

древнѣйшій

 

періодъ

 

восточной

 

иконографіи.

 

Та.



—

 

597

 

—

коня

 

фреска

 

въ

 

храмѣ

 

Ѵ-го

 

вѣка

 

въ

 

Некрези,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

Алазани

 

(Кахетія):

 

здѣсь

 

на

 

аркѣ

 

изображенъ

 

бгагословляющій,

ощтленный

 

Христосъ

 

съ

 

надписью

 

ІС.

 

Хс.

 

манОѵил

 

(Еммануилъ)*).

2.

 

Владычество

 

Ею

 

(Отрока)

 

на

 

рамеиахъ

 

Ею,

 

говорить

 

Про-

рокъ.

 

Что

 

разумѣли

 

древніе

 

цари

 

подъ

 

этимъ

 

понятіемъ?—

 

По

свидѣтельству

 

Геродота,

 

въ

 

Іоніи

 

были

 

два

 

изображенія

 

Египет-

скаго

 

царя

 

Сесостриса

 

(Рамзеса

 

Н-го),

 

высѣченныя

 

на

 

скалахъ:

одпо

 

на

 

пути

 

изъ

 

Ефеса

 

въ

 

Фокею,

 

другое

 

на

 

пути

 

изъ

 

Сардъ

 

въ

Смирну;

 

на

 

обоихъ

 

мѣстахъ

 

высѣчены

 

мужскія

 

фигуры

 

въ

 

четыре

съ

 

половиною

 

локтя

 

вышиною,

 

съ

 

копьемъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

съ

лукомъ

 

въ

 

лѣвой.

 

На

 

груди

 

отъ

 

одного

 

плеча

 

до

 

другаго

 

нахо-

дилась

 

высѣченная

 

Египетскими

 

священными

 

письменами

 

надпись,

гласящая

 

такъ:

 

„раменами

 

своими

 

я

 

пріобрѣлъ

 

эту

 

страну"**).

Изъ

 

этого

 

свидѣтельства

 

очевидно,

 

что

 

слова

 

„владычество

 

на

рамеиахъ

 

Его"

 

въ

 

древнее

 

время

 

значили,

 

что

 

Отрокъ

 

Болгій

будетъ

 

Владыка

 

совершенно

 

самостоятельный,

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

зависимый

 

въ

 

своей

 

дѣятельности,

 

подобно

 

великимъ

 

завоевате-

лямъ

 

древности.

 

И

 

дѣло,

 

которое

 

Ему

 

предлежитъ

 

совершить,

можетъ

 

совершить

 

исключительно

 

только

 

Онъ

 

Самъ.

 

Но

 

Его

 

на-

чальство,

 

по

 

толкованію

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

есть

 

Его

 

царство

на

 

крестѣ;

 

ибо,

 

вознесенный

 

на

 

крестъ,

 

всѣхъ

 

привлекъ

 

Онъ

 

къ

Себѣ

 

(Іоан.

 

гл.

 

12,

 

ст.

 

32)***).

Такъ

 

же

 

это

 

пророческое

 

изреченіе

 

понимали

 

и

 

толковали

 

и

паши

 

древніе

 

книжники.

 

Въ

 

извѣстномъ

 

полемическомъ

 

памят-

нике

 

„Словеса

 

святыхъ

 

Пророкъ"

 

говорится:

 

„Добрѣ

 

о

 

Христѣ

истиньствова

 

Исаія

 

Великій

 

пророкъ:

 

Отроча

 

родися,

 

Сынъ

 

дань

быстъ

 

иамъ...

 

Отроча

 

Христосъ,

 

Сынъ

 

Божій...

 

Ему

 

же

 

власть

бысть

 

па

 

рамѣ

 

Его, —

 

идя

 

бо

 

па

 

распятіе,

 

понесе

 

на

 

раму

 

крестъ,

т.

 

е.

 

власть

 

Его,

 

тѣмъ

 

бо

 

побѣди

 

ада

 

и

 

пр.

 

****).

 

а

 

такъ

 

какъ

сишюломъ

   

самостоятельной

  

дѣятельности

   

Еммануила

 

—

 

Христа,

*)

 

Сборникъ

 

Греческихъ

 

и

 

Латинскихъ

 

надписей

 

Кавказа.

 

Составилъ

 

для

Ѵ-го

 

Археологическаго

 

Съѣзда

 

въ

 

Тифлисѣ

 

И.

 

ІІомяловскій.

 

С. П. -Б.

 

1881

 

г.

стр.

 

61.

'*)

 

Исторія.

 

Перѳв.

 

Ѳ.

 

Г.

 

Митенка.

 

М.

 

1885.

 

Кн.

 

2,

 

гл.

 

106.
***)

 

Творенія

 

ижѳ

 

во

 

святыхъ

 

Отца

 

нашего

 

Василія

 

Великаго,

 

Архіепископа

Кесаріи

 

Каппадокійскія.

 

Ч.

 

2-я.

 

Москва.

   

1845.

 

Толкованіе

 

на

 

пророка

 

Исаію.

Стр.

 

319-я.
****)

 

И.

 

Е.

 

Евсѣевъ.

 

Словеса

  

Святыхъ

 

Пророкъ.

 

Противоіудейскій

 

памят-

ника

 

По

 

рукописи

 

XV

 

вѣка.

 

Москва.

 

1907.
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Его

 

исключительнаго

 

подвига

 

и

 

всемірнаго

 

владычества

 

служить

именно

 

крестъ;

 

то

 

этотъ

 

символъ

 

помѣщенъ

 

и

 

въ

 

иконографіи

„Благое

 

МолчаніеѴЕсть

 

иконы,

 

на

 

которыхъ

 

голова

 

Христа

 

не

только

 

въ

 

восьмигранномъ,

 

но

 

и

 

въ

 

крестчатомъ

 

нимбѣ.

 

Объ

этомъ

 

непререкаемо

 

свидѣтельетвуетъ

 

одна

 

прорись

 

иконы

 

„Бла-

гого

 

Молчанія",

 

имѣющаяся

 

въ

 

собраніи

 

Императорскаго

 

Россій-

скаго

 

Историческаго

 

Музея

 

(въ

 

Москвѣ).

3.

  

И

 

нарицается

 

имя

 

Его

 

(Отрока):

 

Великаго

 

совгьта

 

Аихелъ,

говорить

 

Пророкъ

 

—

 

Нарицать

 

имя,

 

въ

 

Библіи,

 

значить

 

опредѣ-

лять

 

свойства

 

и

 

качества

 

лица

 

или

 

характеръ,

 

направленіе

 

и

назначеніе

 

его

 

деятельности.

 

И

 

вотъ,

 

соотвѣтственно

 

назначенію

.дѣятельности

 

Мессіи-Искунителя,

 

какъ

 

Ангела

 

Великаго

 

Совѣта,

Ему

 

въ

 

иконографіи

 

„Благого

 

Молчанія"

 

дается

 

видъ

 

Ангела:

Онъ

 

изображенъ

 

окриленнымъ

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

золотыми

 

крилями.

4.

    

Князь

 

мира.

 

Соответственно

 

этому

 

званію,

 

Еммануилъ

изобралсенъ

 

въ

 

царскомъ

 

далматикѣ,

 

съ

 

онлечьемъ

 

вЬ

 

видѣ

 

бармъ,

которое

 

украшено

 

драгоцѣнными

 

камнями.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

Онъ

есть

 

Князь

 

мира,

 

то

 

Онъ

 

изображенъ

 

не

 

въ

 

доспѣхахъ,

 

не

 

съ

копьемъ

 

и

 

мечемъ,

 

не

 

въ

 

шлемѣ

 

и

 

латахъ,

 

а

 

только

 

—

 

въ

 

далматикѣ,

съ

 

открытой

 

головой

 

и

 

распущенными

 

волосами,

 

—

 

какъ

 

бы

 

по-

праздничному.

5.

  

Но

 

слову

 

Пророка,

 

Отрокъ

 

Еммануилъ

 

есть

 

Богъ

 

крѣпкій.

Въ

 

соотвѣтствіе

 

съ

 

этимъ

 

наименованіемъ,

 

въ

 

иконографіи

 

„Бла-

гого

 

Молчанія"

 

обозначено

 

и

 

болсество

 

Отрока-Еммануила

 

самымъ

выразительнымъ

 

образомъ,

 

именно

 

—

 

восьмиугольнымъ

 

нимбомъ

около

 

Его

 

головы.

 

Здѣсь

 

въ

 

обыкновенномъ

 

нимбѣ

 

заключается

 

еще

другой,

 

состоящій

 

изъ

 

двухъ

 

четыреугольниковъ,

 

положенныхъ

одинъ

 

на

 

другой,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

голубой,

 

а

 

другой

 

красный.

 

Эти

четыреуголышки

 

суть

 

символы

 

четырехъ

 

странъ

 

свѣта,

 

одинъ

неба,

 

другой

 

земли:

 

соединеніе

 

ихъ

 

означаетъ

 

весь

 

міръ,

 

все

бытіе — въ

 

пространствѣ

 

и

 

времени;

 

а

 

слѣдовательно,

 

—

 

и

 

всю

исторію

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

что

 

все

 

объемлетъ

 

Божество

своею

 

Премудростію,

 

вземогуществомъ,

 

благостію

 

и

 

владычествомъ.

И

 

такое

 

пониманіе

 

этого

 

символическаго

 

нимба

 

совершенно

 

со-

отвѣтствуетъ

 

памятникамъ

 

древней

 

христіанской

 

космографіи

 

и

иконографіи.

Извѣстно,

 

что

 

Пиѳагорейцы,

 

Платоники

 

и

 

Неоплатоники

 

и

 

пр.

представляли

 

землю

 

четвероугольною.

 

Таковое

 

же

 

представленіе

и

 

въ

 

Библіи,

  

именно

 

—

 

что

  

земля

 

имѣетъ

 

четыре

 

угла,

 

какъ

 

бы



—
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—

четыре

 

крыла

 

(Іов.

 

гл.

 

38,

 

48).

 

Слѣдовательно,

 

соединеніе

 

неба

съ

 

землею,

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

Библейской

 

и

 

Александрійской

 

Космо-

графіи,

 

представляетъ

 

какъ

 

бы

 

палатку

 

съ

 

четыреугольнымъ

 

осно-

ваніемъ.

 

Отсюда

 

и

 

схематическое

 

представленіе

 

міра

 

—

 

соедине-

ніе

 

двухъ

 

четырехугольниковъ

 

въ

 

видѣ

 

одного

 

восмиугольника.

И

 

такое

 

именно

 

представленіе

 

имѣло

 

мѣсто

 

въ

 

христіанской

 

Кос-

мографіи,

 

а

 

отсюда

 

и

 

въ

 

искусствѣ

 

—

 

очень

 

рано.

 

Такъ,

 

извѣстный

                  

•

Козьма

 

Индоплаватель

 

(Синае-Гаиѳскій

 

монахъ

 

ѴГго

 

вѣка),

 

въ

своей

 

„Космографіи"

 

говорить:

 

„пишемъ

 

убо

 

нынѣ

 

первое

 

(бли-

жайшее,

 

видимое)

 

небо

 

вкупЬ

 

съ

 

землею

 

комерою

 

видно

 

(па

 

по-

добіе

 

шатра),

 

край

 

съ

 

край

 

связано,

 

яко

 

уже

 

убо

 

подобно

 

тому

Писанію

 

предати,

 

тако

 

сотворихомъ...

 

Якоже

 

глаголетъ

 

пророкъ

Ісаія:

 

Господь

 

Богъ

 

сотворивый

 

небо

 

и

 

поставленіе

 

утверждь

земли...

 

Се

 

первое

 

небо

 

комарою

 

видное,

 

иже

 

въ

 

первый

 

день

бывши

 

(стало

 

быть)

 

вкупѣ

 

со

 

землею.

 

О

 

немъ

 

же

 

глаголетъ

 

Ісаія.

постановивъ

 

небо

 

яко

 

же

 

комару.

 

Но

 

краеви

 

небеси

 

обои

 

съ

 

край

земними

 

суть

 

связани.

 

О

 

немъ

 

же

 

и

 

въ

 

Іовѣ

 

пишется:

 

небо

 

же

ид

 

земли

 

приклони...

 

Земля

 

же

 

убо

 

есть

 

вся

 

четвероугольна"*).

Отсюда

 

понятно,

 

почему

 

эти

 

схематическіе

 

четырехугольники

вписываются

 

въ

 

круглый

 

нимбъ

 

на

 

икопахъ,

 

и

 

почему

 

въ

 

особен-

ности

 

онъ

 

усвояется

 

Богу

 

Отцу.

 

Таковы:

 

Икона

 

Предвѣчнаго

 

Со-

вѣта

 

(иначе

 

„Отчество")

 

въ

 

алтарѣ

 

за

 

ирестоломъ

 

въ

 

соборномъ

храмѣ

 

Юрьевскаго

 

монастыря

 

(въ

 

Новгородѣ)

 

и

 

въ

 

весьма

 

мно-

гихъ

 

другихъ.

 

Икона

 

Спаса

 

Вседерлсителя,

 

возсѣдающаго

 

на

 

пре-

сто^,

 

стоящемъ

 

на

 

соединенныхъ

 

четыреугольникахъ, —во

 

многихъ

иконостасахъ.

 

Икона

 

Св.

 

Духа

 

въ

 

видѣ

 

голубя

 

или

 

въвидѣ

 

Ангела.

Такъ,

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

оклада

 

Евангелія,

 

писаннаго

 

въ

 

1272

 

г.

 

и

подареннаго

 

Императрицѣ

 

Маріи

 

Александровнѣ

 

Антіохійскимъ

иатріархомъ

 

Іаковомъ, —

 

въ

 

крестовидной

 

срединѣ

 

ея

 

вычеканены

три

 

Лица

 

Св.

 

Троицы,

 

Отецъ

 

и

 

Сынъ

 

съ

 

закрытымъ

 

Евангеліемъ

на

 

колѣнахъ,

 

сидящіе

 

па

 

облакахъ

 

и

 

руками

 

своими

 

ноддержи-

вающіе

 

шаръ

  

съ

   

четырехконечнымъ

   

крестомъ

   

(образъ

 

міра),

 

а

*)

 

Книга

 

глаголемая

 

Казьмы

 

Индикоплова.

 

По

 

рукописи

 

ХѴІ-го

 

иѣка,

Московскаго

 

Главнаго

 

Архива

 

Министерства

 

Иностранныхъ

 

Дѣлъ.

 

Изд.

 

Обще-
ства

 

Любителей

 

Древней

 

Письменности.

 

С. И. -Б.

 

1886

 

г.

 

стр.

 

59,

 

61

 

66

 

и

 

79-я.
Ср.

 

мои

 

рефератъ

 

на

 

Х-мъ

 

Археологическомъ

 

Съѣздѣ

 

въ

 

Ригѣ:

 

Вліяніе

 

кѳсмо-

логіи

 

на

 

иконографію

 

Византійскаго

 

купола.

 

(По

 

поводу

 

фресокъ,

 

открытыхъ

въ

 

Новгородскомъ

 

Софійскомъ

 

соборѣ

 

академикомъ

 

В.

 

В.

 

Сусдовымъ.

 

Авторъ.
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яадъ

 

ними

 

Духъ

 

Святый

 

въ

 

видѣ

 

голубя,

 

около

 

котораго

 

сіяніе

замѣнено

 

двумя

 

квадратами,

 

положенными

 

крестъ

 

на

 

крестъ*).

На

 

нѣкоторыхъ

 

иконахъ

 

Св.

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослоііаі

такъ

 

называемаго

 

старческаго

 

типа,

 

изображается

 

Аигелъ

 

на

 

пра-

вомъ

 

или

 

на

 

лѣвомъ

 

его

 

плечѣ,

 

окриленный,

 

и

 

съ

 

восьмиуголь-

нымъ

 

нимбомъ,

 

окрашеанымъ,

 

какъ

 

обыкновенно,

 

въ

 

двѣ

 

краски—

голубую

 

и

 

красную,

 

говорящій

 

Евангелисту

 

на

 

ухо**).

 

Въ

 

этомъ

нимбѣ,

 

по

 

сторонамъ

 

головы

 

Ангела,

 

иногда

 

помѣщаются

 

буквы
Д.

 

и

 

С.

 

т.

 

е.

 

Духъ

 

Святый

 

***).

Наконецъ,

 

такова

 

же

 

икона

 

и

 

„Неопалимыя

 

Купины",

 

гдѣ

 

Бо-

городица,

 

какъ

 

соединяющая

 

своимъ

 

„Рождествомъ"

 

небо

 

и

 

землю,

представлена

 

также

 

въ

 

центрѣ

 

двухъ

 

четыреугольннковъ

 

(какъ

 

и

на

 

многихъ

 

древнихъ

 

панагіаріяхъ

 

и

 

пр.

 

т.

 

п.).

Въ

 

такомъ

 

же

 

восьмиуголыюмъ

 

нимбѣ

 

изображается

 

и

 

Хри-

стосъ-Еммануилъ

 

въ

 

„Благомъ

 

Молчаніи";

 

слѣдовательно,

 

этимъ

несомпѣнно

 

обозначается

 

божественное

 

достоинство

 

Его

 

Лица.

И

 

такой

 

нимбъ

 

присущъ

 

съ

 

Нимъ

 

на

 

всѣхъ

 

иконахъ

 

„Благого

Молчанія".

 

И

 

такъ

 

какъ

 

этотъ

 

символическій

 

нимбъ

 

есть

 

схема-

тическое

 

представленіе

 

міра,

 

какъ

 

соединеніе

 

неба

 

и

 

земли;

 

то

онъ

 

ирииадлежитъ

 

Еммануилу

 

но

 

преимуществу, —

 

какъ

 

Ѵпостас-

ной

 

Премудрости,

 

не

 

только

 

создавшей

 

небо

 

и

 

землю,

 

но

 

и

 

снова

возсоздавшей

 

ихъ

 

единепіе,

 

и

 

имѣющей

 

создать

 

повое

 

небо

 

и

 

по-

сую

 

землю

 

—

 

въ

 

будущемъ

 

вѣкѣ

 

(2

 

Петр.

 

гл.

 

3,

 

ст.

 

1.).

 

Такъ

 

Самъ

Господь

 

говоритъ

 

Іову

 

о

 

своей

 

Премудрости:

 

„Кто

 

лее

 

исчисляяй

облаки

 

Премудростіго,

 

небо

 

же

 

па

 

землю

 

преклонил?,'}

 

разліяся

 

яко

земля

 

прахъ,

 

спаяхъ

 

же

 

е,

 

аки

 

каменемъ,

 

на

 

четыре

 

углы

 

(Іов.

гл.

 

38,

 

ст.

 

37

 

—

 

3S).

Именно

 

такое

 

соединеніе

 

неба

 

и

 

земли

 

и

 

обозначено

 

въ

 

двой-
номъ

 

четыреугольномъ

 

нимбѣ

 

на

 

иконѣ

 

„Благое

 

Молчаніе",

 

гдѣ

одинъ

 

четыреуголышкъ

 

красный,

 

означающій

 

землю,

 

а

 

другой

голубой

 

—

 

небо.

*)

 

Л.

 

П.

 

У.

 

(Архимандритъ

 

Порфіірій

 

Усиенскііі,

 

въ

 

послѣдствіи

 

Енископъ).
Священное

 

Писаніе

 

у

 

хрпстіанскихъ

 

женщинъ

 

и

 

Библейская

 

рѣдкость

 

у

 

Благо-

честивѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны.

 

СПБ.

 

1864.

 

Стр.
28,- 31 — 32.

 

Эти

 

„квадраты,

 

говоритъ

 

о.

 

Иоронрій,

 

означаютъ

 

міръ

 

ветхозавѣт-

ный

 

и

 

новозавѣтнын".

**)

 

Такая

 

икона -фреска

 

есть

 

въ

 

Волотовской

 

церкви,

 

близъ

 

Новгорода.

***)

 

Такая

 

икона

 

па

 

дскѣ

 

есть

 

въ

 

моемъ

 

собственномъ

 

собраніи.

 

Авторь.
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Въ

 

доиолненіе

 

къ

 

сказанному,

 

весьма

 

важвымъ

 

доказатель-

ством

 

того,

 

что

 

Ангелъ

 

въ

 

„Благомъ

 

Молчаніи"

 

есть

 

именно

божественное

 

Лицо — Христосъ

 

Еммануилъ,

 

служитъ

 

изображеніе-

на

 

нѣкоторыхъ

 

иконахъ,

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

Его,

 

Ангеловъ

 

и.даже

Херувимовъ.

 

Такъ,

 

на

 

аркѣ

 

Крутицкаго

 

терема

 

(въ

 

Москвѣ)

 

Емма-

нуилъ

 

„Благое

 

Молчаніе"

 

изображенъ

 

между

 

двумя,

 

обращенными

къ

 

Нему

 

Ангелами

 

*).

 

На

 

фрескѣ

 

западной

 

стѣны

 

Смоленскаго

 

со1-

бора

 

въ

 

Ново-Дѣвичьемъ

 

монастырѣ

 

(Москва)

 

Онъ

 

изображенъ

между

 

двумя

 

обращенными

 

къ

 

Нему

 

Херувимами.

 

(Письмо

 

Симона

Ушакова).

При

 

такомъ

 

наблюденіи

 

и

 

сопоставленіи,

 

необходимо

 

замѣтить т

что

 

такое

 

изображеніе

 

Еммануила

 

идетъ

 

изъ

 

глубокой

 

древности,

Такъ,

 

въ

 

западной

 

стѣнѣ

 

знаменитой

 

Снасъ-Нередицкой

 

церкви

(близь

 

Новгорода),

 

вверху

 

(надъ

 

хорами)

 

изображенъ

 

Ангелъ

 

съ

надписью

 

Царь

 

Славы,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

отъ

 

Него

 

—

 

на

 

сѣверной

и

 

южной

 

стѣнахъ,

 

соотвѣтственно

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

мѣстахъ

 

(подъ

 

сво-

дами),

 

помѣщены

 

изображенія

 

Ангеловъ

 

(Михаила

 

и

 

Гавріила),

Или

 

еще:

 

надъ

 

сѣверной

 

дверью

 

алтаря

 

Ильинской

 

церкви

 

въ

Лрославлѣ

 

помѣщена

 

икона

 

„Христа-Еммануила",

 

а

 

на

 

ней,

 

но-

сторонамъ

 

Его,

 

Архангелы

 

Михаилъ

 

и

 

Гавріилъ;

 

а

 

надъ

 

южной

дверью

 

иконостаса

 

того

 

же

 

храма, — икона

 

„Іисусъ

 

Христосъ

 

Бла-

гое

 

Молчаніе",—

 

что,

 

очевидно,

 

указываетъ

  

на

 

ихъ

 

соотвѣтствіе.

6.

 

Наконецъ,

 

Отрокъ

 

Еммануилъ

 

называется

 

у

 

Пророка

 

Отцомъ

иудущаю

 

емка.

 

И

 

это

 

означено

 

тѣмъ

 

же

 

восьмиугольнымъ

 

ним-

бомъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

идейныя

 

иконы

 

въ

 

храмахъ

 

на

 

Руси

 

были

для

 

многихъ

 

въ

 

свое

 

время

 

недостаточно

 

понятны,

 

поэтому

 

наши

книжники

 

составляли

 

имъ

 

толкованія, — письменный

 

и

 

подробный.

Такое

 

толкованіе

 

есть

 

и

 

для

 

восьмиугольнаго

 

нимба

 

въ

 

одномъ

„Сборникѣ"

 

XVII

 

вѣка,

 

гдѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

иомѣщена

 

статья^

содержащая

 

„Вопросы

 

и

 

Отвѣты",

 

относящіеся

 

къ

 

разнымъ

 

нред-

метамъ

 

церковнаго

 

вѣдѣнія

 

**).

 

Составитель

 

„Вопросовъ",

 

между

прочимъ,

  

спрашиваетъ:

   

„Почему

   

въ

  

образѣ

   

Давидовѣ

   

пишется

*)

 

Возобноиленіе

 

древняго

 

Крутицкаго

 

терема

 

въ

 

Москвѣ

 

(Крутицкія

 

во-

рота).

 

Вѣстникъ

 

Общества

 

древне-русскаго

 

Искусства

 

при

 

Мооковскомъ

 

Публич-
номъ

 

Музеѣ,

 

издаваемый

 

подъ

 

редакціеи

 

Г.

 

Филимонова.

 

Москва.

 

1874

 

г.

 

4 —5,
Стр.

 

32—34.
")

 

Рукопись

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

статей

 

разнаго

 

содержанія

 

и

 

раэныхъ

 

по-

черковъ,

 

въ

 

листъ.

 

Принадлежитъ

 

моей

 

собственной

 

библіотекѣ.

 

Авторъ.
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Спасъ"?

 

(т.

 

е.

 

въ

 

царскомъ)

 

и

 

отвѣчаетъ:

 

„но

 

благословенному

Евангелисту

 

Матвѣю",

 

такъ

 

какъ

 

„въ

 

книгѣ

 

родства

 

Исуса

 

Хри-

стова-

 

Евангелистъ

 

постановляетъ

 

Авраама

 

послѣди,

 

Давида

 

же

напереди,

 

понеже

 

отъ

 

царскаго

 

начинаетъ

 

родословити",

 

и

 

пр.

Непосредственно

 

за

 

симъ

 

ставится

 

другой

 

вопросъ:

 

„Почему

 

пи-

шется

 

въ

 

вѣнцѣ

 

Спаса

 

седмь

 

рогъ"?

 

Отвѣтъ:

 

„седмымъ

 

вѣкомъ

Творецъ,

 

а

 

будущему

 

вѣку

 

Отецъ".

 

Такъ,

 

очевидно,

 

что

 

восьми-

угольный

 

нимбъ

 

есть

 

символъ

 

того,

 

что

 

Христосъ

 

„Благое

 

Мол-

чате"',

 

будучи

 

царемъ

 

—

 

потомкомъ

 

Давида,

 

какъ

 

Еммануилъ,

есть

 

въ

 

тоже

 

время

 

Творецъ

 

седьми

 

вгьковъ

 

или

 

всего

 

историче-

ская

 

бытія

 

вселенной,

 

такъ

 

какъ

 

число

 

семь

 

есть

 

Библейское

священное

 

число

 

полноты

 

и

 

совершенства, —

 

какъ

 

въ

 

твореніи
міра,

 

такъ

 

и

 

въ

 

бытіи

 

его.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

Еммануилъ,

 

какъ

 

Ѵпо-

стасная

 

Премудрость

 

Божія,

 

не

 

только

 

въ

 

началѣ

 

создалъ

 

небо

и

 

землю,

 

но

 

имѣетъ

 

возсоздать

 

повое

 

небо

 

и

 

новую

 

землю

 

—

 

въ

будущемъ

 

вѣкѣ;

 

то

 

Онъ

 

есть,

 

дѣйствительно,

 

Отецъ

 

этого

 

буду-

щаго

 

вѣка,

 

т.

 

е.

 

восьмою,

 

который

 

настанетъ

 

но

 

истечепіи

 

всѣхъ

историческихъ

 

временъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

дудущій

 

вѣкъ,

 

какъ

 

тако-

вой,

 

еще

 

никому

 

не

 

извѣстенъ,

 

не

 

только

 

людямъ,

 

но

 

и

 

ангеламъ,

и

 

составляетъ

 

тайну

 

Промысла

 

Божія;

 

то

 

и

 

въ

 

иконографіи

 

это

символизовано

 

весьма

 

оригинально

 

и

 

остроумно:

 

восьмой

 

уголъ

 

въ

символическомъ

 

нимбѣ

 

сокрытъ

 

за

 

главою

 

Христа

 

*).

Николай

 

Троицкій.

(Окончаніе

 

слѣдуетъ).

*)

 

Прнмѣчателыю,

 

что

 

это

 

ученіео

 

„семи

 

вѣкахъ"

 

и

 

„осмомъ

 

вѣкѣ"

появилось

 

очень

 

рано, —

 

еще

 

въ

 

Византіи,

 

потомъ

 

перешло

 

на

 

Русь

 

и,

 

благо-

даря

 

оретическимъ

 

спорамъ,

 

нашло

 

себѣ

 

благоприятную

 

почву,

 

крѣпко

 

держа-

лось

 

и

 

доселѣ

 

держится.

 

См.

 

спѳціальнуго

 

брошюру:

 

„Объ

 

осмомъ

 

вѣкѣ

 

(upo-

тивъ

 

ученія

 

безпоповпевъ

 

о

 

времени

 

явленія

 

антіхріста).

 

Составлено

 

Іеромона-

хомъ

 

Филаретомъ.

 

Пзд.

 

Братства

 

св.

 

Петра

 

Митрополита.

 

Москва.

 

1890

 

г.

Вънашѳй

 

духовной

 

литературѣ

 

оно

 

вошло

 

далее

 

въ

 

учебныя

 

руководства.

 

См.

Ив.

 

Виноірадовь.

 

Священная

 

Псторія

 

Вегхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Москва.

 

1802

 

г.
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Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Мѣры

 

къ

 

улучшенію

 

преподавэнія

 

церковнаго

 

пѣнія

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

                           

oqn

Св.

 

Синодъ

 

утвердилъ

 

предположенія

 

синодальнаго

 

совѣта

 

о

мѣрахъ

 

къ

 

поднятію

 

значенія

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

церковныхъ,

школахъ

 

и

 

къ

 

лучшей

 

постановкѣ

 

его

 

преподаванія

 

и

 

опредѣлилъ:

1)

 

разъяснить,

 

что

 

церковное

 

пѣніе

 

принадлежитъ

 

къ

 

числу

 

обя-

зательныхъ

 

предметовъ

 

преподаванія

 

въ'

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

а

потому

 

къ

 

изученію

 

его

 

должны

 

быть

 

привлекаемы

 

всѣ

 

учащіяся

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

дѣтц,

 

при

 

чемъ

 

желательно,

 

чтобы

 

по

возможности

 

всѣ

 

школьники,

 

совмѣстно

 

съ

 

бывшими

 

учениками

и

 

ученицами

 

школы,

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

богослужебномъ

 

пѣніи

въ

 

церкви

 

въ

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные;

 

2)

 

считая

 

обученіе'

церковному

 

пѣнію

 

обязанностью

 

каждаго

 

учащаго,

 

просить

 

епар-

хіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

тѣмъ

изъ

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

кои

 

подготовятъ

 

изъ

учащихся

 

хоръ

 

и

 

будутъ

 

руководить

 

имъ

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

богослу^

женіи,

 

было

 

выдаваемо

 

изъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

особое

 

вознагра-

жденіе;

 

3)

 

поручить

 

епархіальнымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

обра-

щать

 

особливое

 

вниманіе

 

на

 

постановку

 

преподаванія

 

церковнаго

пѣнія

 

въ

 

тѣхъ

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

кои

 

будутъ

 

предназна-

чены

 

для

 

подготовленія

 

помощниковъ

 

священникамъ

 

по

 

препода-

вание

 

Закона

 

Болсія

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ;

 

4)

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

въ

 

теченіе

 

одного

 

мѣсяца

 

или

 

пяти

 

недѣль,

 

назначаемыхъ

 

обычно

на

 

лѣтніе

 

учительскіе

 

курсы,

 

невозможно

 

основательно

 

ознакомить

слушателей

 

съ

 

курсомъ

 

пѣнія,

 

поручить

 

также

 

епархіальнымъ

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

устроить

 

въ

 

центральныхъ

 

пунктахъ

 

пе-

ріодическіе

 

курсы

 

съ

 

курсомъ

 

ученія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

два

лѣтнихъ

 

сезона,

 

организовать

 

соотвѣтственно

 

съ

 

этимъ

 

вызовъ

слушателей

 

и

 

составъ

 

преподавателей

 

и

 

руководителей

 

на

 

кур-

сахъ;

 

5)

 

при

 

предстоящемъ

 

пересмотрѣ

 

программъ,

 

сдѣлать

 

въ

нрограммѣ

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

точный

 

перечень

 

церковныхъ

пѣснопѣній,

 

изученіе

 

котбрыхъ

 

необходимо

 

и

 

обязательно

 

для

учащихся;

 

6)

 

при

 

пересмотрѣ

 

штатовъ

 

второклассныхъ

 

школъ,'
отдѣльныхъ

 

учителей

 

пѣнія

 

сихъ

 

школъ,

 

имѣющихъ

 

учительское

званіе,

 

уравнять

 

въ

 

пенсіонныхъ,

 

служебныхъ

 

и

 

иныхъ

 

правахъ

съ

 

другими

 

штатными

 

учителями

 

сихъ

 

школъ..
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ОБЪЯВЛЕНИЯ:

„При

 

Смоленскомъ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

свободно

 

мѣсто

протодіакона;

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

600

 

р.,

 

дохода

 

отъ

 

500— 600

 

р.;

квартира

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ.

 

Лица,

 

желающш

 

занять

 

означен-

ную

 

должность,

 

приглашаются

 

пожаловать

 

въ

 

г.

 

Смоленскъ

 

на

йспытаніе

 

голоса

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

представить

 

свѣдѣнія

 

(доку-

менты)

 

о

 

службѣ

 

и

 

аттестацію

 

о

 

поведеніи".

Настоятель

 

Смоленскаго

 

Каѳедральнаго

 

Собора,
Протоіерей

 

Іоаппъ

 

Соколовъ.

Въ

 

Бахмутскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

свободно

 

мѣсто

 

надзи-

рателя

 

за

 

учениками.

 

Жалованье

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

содер-

жали

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

за

 

репетиторство

 

120

 

руб.

 

Здѣсь

 

же

свободно

 

мѣсто

 

учителя

 

пѣнія,

 

жалованье

 

240

 

руб.

 

10

 

коп.

 

и

 

за

управленіе

 

училищнымъ

 

хоромъ

 

80

 

руб.

 

Прошенія

 

съ

 

докумен-

тами

 

подаются

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища.

Смотритель

 

училища

 

Николай

 

Драчевъ.

СОДЕРЖАНИЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Хрнстіанскій

 

взглядъ

 

на

 

лю-

бовь

 

къ

 

своему

 

отечеству

 

и

 

своему

 

народу,

 

R.

 

Николъскаго. —

 

Снасо-Казан-

ская

 

лсенская

 

обитель. — Іисусъ

 

Христосъ

 

„Благое

 

Молчаніе.

 

И.

 

Троицком.—

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.—

 

Объявленія.

Редакторъ

 

неоф.

 

части,

 

Архимандритъ

 

Алексій.

Тула.

 

8

 

окттября

 

1911

 

года.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

свящѳнникъ

 

Александра

 

Моисеево.

Типографія

 

Е.

 

И.

 

Дружининой,

 

въ

 

Тулѣ.




