
ТАМБОВСКШ

Епархшьныя

 

Ведомости.
Ваходятъ

 

два

 

раза

  

въ

 

мѣсяцъ

 

<,

1

 

и

 

16

   

чнселъ.

..

      

«л

    

R

 

Ц'Ьна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пере-
до

    

|

 

j <

   

К

 

сылкою

   

и

 

доставкою

   

на

   

домъ

|{

                

пять

  

рублей. ________

1-го

 

Іюля ГОДЪ

 

ЗСХ^ІІ. 1877

 

года.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.

ГОСУДАРЬ

   

ИМПЕРАТОРЪ

   

въ

 

25

  

день

   

минувшаго

ѣля

 

Высочайше

   

соизволилъ

   

утвердить

  

всеподдан-

ІаМшіГі

 

докладъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

бытіи

   

архіепископу

 

Донскому

шу

 

архіепископомъ

 

Херсонскимъ

 

и

 

Одесскимъ,

 

а.

 

архі-

Іешіекопу

 

Минскому

 

Александру — архіепископомъ

 

Донскимъ

 

и

Новочеркасскимъ.

Въ

 

12-й

 

день

 

минувшаго

 

апрѣля

 

Высочайше

 

утвер-

Ьденъ

 

всеподдаігаѣйшій

 

докладъ

 

Св.

    

Синода

 

объ

 

увольненіп

мпскопа

 

Іоанна

 

отъ

 

алеутской

 

каѳедры

 

съ

 

назначеніемъ

 

его

реномъ

 

Московской

 

синодальной

 

конторы.

ГОСУДАРЬ

   

ИМПЕРАТОРЪ,

   

16-го

    

минувшаго

 

мая,

ысочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнѣйшій

 

до-

іадъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

первому

 

кнкарію

 

Литов-

кой

 

спархіи,

 

епископу

 

Ковенскому

 

Евгенію— епископомъ

|инскимъ

 

н

 

Вобруйскимъ,

 

а

 

епископу

 

Брестскому

 

Владиміру,

57
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второму

 

викарію

 

Литовской

 

епархіи,

 

епископомъ

 

Ковенскпмъ

первымъ

 

впкаріемъ

 

той

 

же

 

епархіи.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

16-го

 

минувшаго

 

мая.

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнѣіішій

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

епископомъ

 

Брестский

вторымъ

 

викаріемъ

 

Литовской

 

епархіи,

 

ректору

 

Минской

духовной

 

семинаріи

 

архимандриту

 

Іаннуарію.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

21-го

 

минувшаго

 

мая..

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

присутствующаго

 

ю>|
Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

преосвящеинаго

 

архіепископа

 

Воронеж-

скаго

 

Серафима

 

уволить

 

во

 

ввѣренную

 

ему

 

епархію

 

п

 

на

мѣсто

 

его

 

вызвать

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

для

 

присутствовала въ

Святѣіішемъ

 

Сннодѣ,

 

Преосвящеинаго

 

Ѳеогноста,

 

еппсшга

Подольскаго

 

и

 

Брацлавскаго.

Законоучитель

 

второй

 

Казанской

 

гпмназіи,

 

магпстръі
богословія,

 

протоіерей

 

Василій

 

Бережковскій,

 

согласно

 

состо-1
явшемусявъ

 

общемъ

 

собрапіп

 

правленія

 

казанской

 

дух.

 

сигапа-І
ріи

 

избранію,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

ректора

 

названной]

духовной

 

семиігаріи.

 

(Опред.

 

Св.

 

Сгтода

 

27

 

апрѣля—6

 

Mt

№

 

660).

Преподаватель

 

богословскихъ

 

паукъ

 

во

 

Владпмірской

 

дрЦ'с
семинар ін,

   

магнстръ

   

богословія,

   

архимандрптъ

 

Григорп

назначенъ

 

на

 

должность

 

ректора

 

Иркутской

 

дух.

 

семинар

(Опред.

 

Св.

 

Сгтода

 

27

 

апрѣля—8

 

мая,

 

№

 

659).

Указомъ

 

Св.

  

Синода

 

отъ

 

29

 

апрѣля

 

за

 

Л1

 

1223реіДОР|

Астраханской

    

дух.

    

семннаріи,

  

архимандритъ

   

Алексавді

назначенъ

 

настоятелемъ

 

Херсоннсскаго

 

монастыря

 

(Таврп*
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скоіі

 

епархіи)

 

«въ

 

виду

 

особаго

 

значенія,

 

какое

 

имѣетъ

 

этотъ

монастырь

 

по

 

своему

 

положенію

 

и

 

нерѣдкаго

 

посѣщенія

 

этого

монастыря

 

какъ

 

В

 

ы

 

с

 

о

 

ч

 

а

 

й

 

ш

 

и

 

м

 

и

 

особами,

 

такъ

 

и

 

загра-

ничными

 

путешественниками» .

Законоучитель

   

Тобольской

   

губернской

   

гимназіи,

    

ма-

нстръ

 

богословія,

 

свяіценнпкъ

 

Петръ

 

Головинъ

 

утвержденъ

п

 

должности

   

ректора

   

Тобольской

   

духовной

   

семинаріи

   

съ

іведеніемъ

 

его

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

 

(II.

 

Вѣстн.

 

№

 

23.)

Указъ

 

Св.

 

Правительствующая

 

Синода.

|

 

Отъ

 

15-го— 23-г')

   

марта

   

1877

   

года,

   

за

 

№

  

437.

    

О

 

пргь-

\

 

ни'»

 

подъ

 

Высочайшее

 

покровительство

 

Государыни

щатрицы

 

находящагося

 

при

 

Свято-Троицкой

 

Сергіевой

щ

 

дома

 

ѣризрѣнія,

   

съ

   

присвоеніемъ

 

ему

   

наименования

« Алйксандро-Маріинскаго » .

По

 

указу

  

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

іішій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

господина

 

синодальнаго

   

Оберъ-Прокурора,

  

№

 

838,

 

о

 

томъ,

'и

 

съ

 

соизволенія

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы

I

 

согласно

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

22-го

 

декаб-

ря

 

1876

   

года,

   

господішъ

   

синодальный

   

Оберъ-Прокуроръ

яоднлъ

 

со

   

всеподданнѣйшимъ

   

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

адИЧЕСТВУ

 

докладомъ

 

о

 

прннятіи

 

подъ

 

Вы

 

сочайшещ

окровитедьство

 

Государыни

 

Императрицы

 

находящагося

 

при

ито-Тронцкон

 

Сергіевоі

 

Лаврѣ

 

дома

 

призрѣнія

 

и

 

о

 

присвое-

емунаиыенованія

 

«Александро-Маріинекаго».

 

ГОСУДАРЬ

ы

 

АТОРЪ,

  

въ

   

28-й

   

день

   

Февраля

   

сего

   

года,

   

Все-

ВДтивѣйще

 

на

 

сіе

 

соизволилъ.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказ

 

а-

іііі
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л

 

и:

 

Объ

 

изложенномъ

 

Всемилостивѣйшемъ

 

соизволеніи

 

для

напечатанія

 

въ

 

«Церковиомъ

 

Вѣстникѣ»

 

сообщить

 

редакціц

сего

 

журнала

 

по

 

принятому

 

порядку.

Отъ

   

централыіаго

   

Московскаго

   

склада

общества

 

попеченія

 

о

 

ранеыыхъ

 

и

 

боль-

ныхъ

 

ВОІІІІОВЪ.

Всякое

 

даяніе

 

будстъ

 

благо,

 

всякое

 

приче-

шете

 

и

 

великое

 

и

 

малое

 

равноценно,

 

іиш

жертва

 

любви

 

всѣхъ

 

насъ

 

соединяющей

едино

 

во

 

имя

 

Христово.

(Высочайшій

   

рескринтъ

 

Государыни

 

Императрицы).

Центральный

 

московскій

 

складъ

 

основанъ

 

по

   

волѣ

 

Еі

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы.

 

Цѣ.

его

 

приходить

 

на

 

помощь

 

раненымъ

 

и

   

больнымъ

   

на

 

пой

битвы

 

и

 

въ

 

госпиталяхъ

 

при

 

дѣйствующихъ

 

арміяхъ.

Приношенія

 

денежныя

 

принимаются

 

казначеемъ

 

складі

княземъ

 

Василіемъ

 

Николаевичемъ

 

Гагарннымъ

 

(на

 

Илыи-

кѣ,

 

Рыбный

 

пер.

 

домъ

 

Купеческаго

 

общества

 

взаимнаго

 

кре-

дита,

 

въ

 

помѣщеніи

 

Славянскаго

 

комитета),

 

ежедневно,

 

кро

мѣ

 

праздниковъ,

 

отъ

 

12

 

до

 

4

 

часовъ

 

пополудни.

Приношенія

 

вещественный

 

принимаются

 

ежедневно,

 

%

исключая

 

праздниковъ,

 

отъ

 

10

 

до

 

5

 

часовъ,

 

въ

 

поыѣщеюі

склада

 

(на

 

Покровской,

 

домъ

 

коннозаводства),

 

и

 

ежедневно

отъ

 

12

 

до

 

4

 

часовъ,

 

исключая

 

праздниковъ,

 

въ

 

домовой

 

кя-

торѣ

 

князя

 

В.

 

Н.

 

Гагарина

 

(на

 

Мясницкой,

 

домъ

 

йй
Гагарина).

Предметы

 

необходимые

 

для

 

госпиталей

 

могугъ

 

быть

 

сг

дены

 

въ

 

слѣдующія

 

главныя

 

группы:

I.

 

Предметы

 

для

 

перевязки

 

раненыхъ.

 

Современные

 

(Ш
рогаты

 

корпіи,

   

именно:

   

вата

 

и

 

пакля

   

(щипаные

 

канат

 

і
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ветошь

 

бинты,

 

косынки,

 

компрессы,

 

марля,

 

желѣзное

 

полот-

но

 

(англійская

 

листовая

 

я?есть),

 

лубки

 

деревянные,

 

лубки

нзъ

 

жести,

 

папка,

 

лакированная

 

бумага,

 

гипсъ,

 

воскъ,

 

шелкъ,

булавки,

 

сѣтки,

 

та<і>та

 

гуттаперчевая.

II.

  

Предметы

  

необходимые

   

при

   

подать

   

медицинской

помощи.

 

Гуттаперчевые

 

мѣшки

 

для

 

льда,

 

ручные

 

души,

 

вѣсы,

гири,

  

разновѣсы,

   

комплекты

 

мѣрной

   

посуды,

   

термометры,

резиновые

 

передники,

 

хнрургическіе

 

инструменты,

 

походныя

аптечки,

 

ванны

 

ручныя

 

и

 

ножныя,

   

воронки,

    

бужи,

    

бумага

цѣрльная,

 

грѣлки,

 

зонды,

 

зонтики

 

глазные,

 

иголки,

   

инФун-

рдркп,

 

катетеры,

 

кисточки,

 

лампочки,

 

ложки

 

лѣкарственныя,

иатерія,

 

машинки

 

пилюльиыя

 

и

 

пластырные

 

мензурки,

 

мѣш-

кп

 

для

 

глазъ,

 

очки

 

темные,

 

пульверизаторы,

 

склянки,

 

стоп-

ки,

 

ступки,

 

шпадели.

III.

   

Одежда

 

для

 

больныхъ.

 

Рубашки,

 

кальсоны,

 

носки,

портянки,

 

ФуФайки,

 

халаты,

 

платки,

 

туфли,

 

полушубки,

   

са-

іпогп,

 

шарфы,

 

башлыки,

 

валенки,

 

нагрудники,

 

набрюшники,

косынки,

 

а

   

такэюе

   

ткани,

   

изъ

  

которыхъ

   

эти

  

предметы

Ьшотовляются:

 

холстъ

 

для

 

солдатскаго

 

и

 

офицерскаго

 

бѣлья,

шенкоръ,

 

тикъ,

 

байка

 

и

  

сукно

   

для

   

халатовъ,

   

бумазея

   

и

[манель

 

для

 

ФуФаекъ

 

и

 

т.

 

п.

IV.

  

Постельныя

 

принадлежности,

 

какъ-то:

 

желѣзныя

кровати,

 

матрасы

 

волосные

 

и

 

травяные,

 

наволоки

 

для

 

мат-

рацовъ

 

и

 

подушекъ,

 

маленькія

 

подушки

 

набитыя

 

ватой

 

или

юіосомъ

 

для

 

подкладки

 

подъ

 

больныя

 

и

 

раненыя

 

части

  

тѣ-

і

 

подушки

 

гуттаперчевыя

 

для

 

наполненія

 

воздухомъ

 

и

 

во-

іОи,

 

подушки

 

кольцеобразный,

 

простыни,

 

шерстяныя

 

и

 

дру-

'я

 

одѣяла,

 

клеенки

 

для

 

подкладки

 

подъ

 

больныхъ,

 

войло-

А

 

и

 

войлочные

 

ковры,

 

полотенца

 

лпчныя,

 

а

 

также

 

ткани

[

 

матеРіалы

 

для

 

изготовденія

 

постельныхъ

 

предметовъ,

 

какъ-

'•

 

парусина,

 

холстъ,

 

гуттаперчевая

 

ткань,

 

пухъ,

  

вата,

 

во-

осъ,

 

морская

 

трава

 

и

 

т.

  

и.

№



—

 

454

 

—

F.

 

Предметы

 

переноски

 

и

 

жредвиэюенія

 

больчыхъ

 

и

 

ш

неныхъ.

 

Сюда

 

относятся

 

экипажи,

 

костыли,

 

носилки

 

и

 

т.

 

п.

IV.

 

Посуда

 

и

 

домашня*

 

-піааръ^

 

какъ-то:

 

миски

 

оловян-

ныя,

 

круягки,

 

вилки

 

и

   

ноии,

   

ложки

   

ыельхіоровыя

   

и

 

дере-

вянныя,

 

чайники,

 

чашки,

 

складныя

 

конФорки,

 

минутныя

 

кух-

ни,

 

самовары

    

весьма

 

большихъ

 

и

 

малыхъ

 

размѣровъ,

 

кув-

шины,

 

графины,

 

солонки,

 

стаканы,

 

кухонные'

 

ножи,

   

ножки

и

 

вилки,

 

бритвы,

 

ножницы,

 

фляги

 

для

 

воды,

   

ведра

 

и

  

тазы

металлнческіе,

 

Фильтры,

 

маленькіе

 

Фонари,

 

подсвѣчшши,

 

пи-

лы

 

для

 

пилки

 

дровъ,

   

лопаты,

   

топоры,

   

молотки,

 

ящики

 

со

столярными

 

инструментлг.;.і,

 

буралзчикн,

  

стамески,

 

пробочни-

ки,,

 

крючки,

 

гвозди,

 

винты,

 

замки,

 

карманные

 

ножи,

 

гребни,

щетки

 

головпыл

  

и

 

половыя,

   

ручныя

   

и

   

швейныя

   

машины,

грѣлки,

 

утюги,-

 

Фонари,

 

шторы

 

и

 

колеикоръ

 

дяя

 

нихъ,

 

сал-

фетки,

 

кухонныя

   

полотенца,

   

скатерти,

   

Фартуки

   

кухонные,

веревки,

 

бичевки,

  

нитки

 

суровыя

 

и

 

бѣлыя,

 

иголки,

 

булавки

и

 

т.

  

п.

VII.

 

Предметы

 

потреблен/я.

 

Сюда

 

относятся:

 

чай,

 

са- 1

харъ,

 

коФе,

 

табакч>,

 

сигары,

 

папиросы,

 

бисквиты

 

Альбертз,

англійское

 

печенье,

  

мясной,

 

молочной

   

и

   

клюквенный

 

эго-|

ракты,

 

консервы

 

Азпберта,

 

хересъ,

 

портвейнъ,

 

коньякъ,

да,

 

лимонная

 

кислота,

 

мыло,

 

свѣчи

 

и

 

т.

 

д.

VII.

 

Предмегш

 

удовлетворенгя

 

нѣкоторыхъ

 

духовный

 

|
и

 

умственныхъ

 

потребностей

 

болыіыхъ

 

во

 

время

 

ихъ

 

пребы-

ванія

 

въ

 

госпиталяхъ.

 

Сюда

 

относятся:

 

Евангелія;

 

книги

 

ц

газеты,

 

а

 

также

 

письменные

 

принадлежности,

 

какъ-то:

 

ши

счая

 

и

 

почтовая

 

бумага,

 

карандаши

 

и

 

перья,

 

вѣчпыя

 

'

нилышцы,

 

сургучъ,

 

штемпелеванные

 

пакеты

 

и

 

почтовьи|

марки

 

и

 

т.

 

п.

                             

(Соврем.

 

Изв.

 

1877

 

г.)
Щ

Iе '
т
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ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ИЗВѢСТШ.

Награждены

 

набедренниками.

Священники

 

селъ

 

Тамбовскаго

 

уѣзда:

 

Кочетовки

 

Іоаннъ

Гладышева

 

Іоаннъ

 

Еазанскій

 

и

 

Иноземской

 

Духовки

Іоаннъ

 

Лебеяевъ.

Утверждены

 

въ

 

должностяхъ.

Сиященникъ

 

села

 

Пановыхъ

 

Кустовъ,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

ікйш

 

Новосельскій —І&агочшньшъ

 

4

 

округа.

Священникъ

 

села

 

Александров™,

 

того

 

яіе

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

шскій— помощникомъ

 

Влагочкннаго

 

въ

 

томъ

 

же

 

округѣ.

За

 

смертію

 

исключены

 

изъ

 

формуляръ.

Причетники:

 

села

 

Дубны,

 

Лебедянскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

Жышжъ

 

42

 

лѣтъ,

 

съ

 

1855

 

года

 

въ

 

должности.

 

Въ

 

семей-

ствѣ

 

оставплъ:

 

жепу

 

27

 

лѣтъ

 

и

 

дѣтей

 

6

 

и

 

1

 

года.

Села

 

Верхней

 

Вайгоры,

 

Усманскаго

 

уѣзда,

 

Иванъ

Ыопытново

 

40

 

лѣтъ,

 

въ

 

1854

 

съ

 

15

 

іюня

   

въ

 

должности.

семействѣ

 

оставилч^

  

жену

 

40

 

лѣтъ

 

и

 

сына

 

15

 

лѣтъ.

Тамбовскія

 

«Губернскія

 

Вѣдомостп»

 

сообщаютъ,

 

что

>-го

 

іюня,

 

Преосвященпымъ

 

Палладіемъ,

 

Еппскопомъ

 

Там-

ІВДскпмъ

 

п

 

Шацкпмъ,

 

въ

 

прт.;';

 

тствіи

 

Начальника

 

губерніи,

іиредсѣдательницы

 

мѣстнаго

 

комитета,

 

княгини

 

Шаховской-

ІЬтрѣшиевой,

 

представителей

 

мѣстной

 

адмшшстраціи

 

п

 

сос-

іовнькъ

 

учреждеиій,

 

при

 

значительномъ

 

стеченіи

 

народа

|

 

вершено

 

молебствіе

 

сч>

 

водосвятіемъ

 

въ

 

церкви

 

лазарета,

IFTpoeuuaro

 

въ

 

Тамбовѣ,

 

по

 

почину

 

и

  

при

   

содѣйствіи

   

об-
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щества

 

«Краснаго

 

Креста»,

 

на

 

средства

 

общественной

 

и

частной

 

благотворительности,

 

для

 

врачеванія

 

250-ти

 

боль-

ныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ.

 

По

 

окончаніи

 

молебствія,

 

Его

Преосвященство

 

окропилъ

 

святою

 

водою

 

всѣ

 

помѣщенія

 

ла-

зарета.

 

Подобные

 

же

 

лазареты

 

и

 

на

 

тѣ

 

же

 

средства

 

устрое-

ны

 

въ

 

городахъ

 

Козловѣ — на

 

150

 

кроватей,

 

Кирсановѣ

 

и

Усмани

 

— по

 

50

 

кроватей

 

и

 

Ворисоглѣбскѣ — на

 

25

 

кро-

ватей.

 

Годовая

 

стоимость

 

этихъ

 

благодѣтельныхъ

 

учрежденій

изчислена,

 

приблизительно,

 

въ

 

155,000

 

р.,

 

безъ

 

всякаго

пособія

 

со

 

стороны

 

правительства.

Отъ

 

Семинарскаго

 

Правленія

Благочиннымъ

 

2-го

 

Тамбовскаго

 

округа

 

священиишъ

Іоанномъ

 

Реморовымъ

 

(15-го

 

іюня)

 

представлено

 

въ

 

пользу

ученической

 

библіотеки

 

5

 

р.

 

40

 

к.,

 

пожертвованные

 

под-

вѣдомствеинымъ

 

ему

 

духовенствомъ.

Отъ

 

Шацкаго

 

учивднаго

 

Правленія.

Съ

 

15-го

 

августа

 

сего

 

1877

 

года

 

при

 

Шацкомъ

 

душ-

номъ

 

училищѣ

 

откроются

 

три

 

учитедьскихъ

 

вакансіи:

 

поза-

кону

 

Вожію,

 

латинскому

 

языку

 

и

 

въ

 

приготовительномъ

 

класс*.

СОДЕРЖАЫІЕ:

 

Расоорязкрнія

 

нрапптельствеішыя

 

— Указъ

 

Св.

 

Правше» 1
ствующаіо

 

Сѵнода.—

 

Отъ

 

цеитральнаго

  

Московскаго

 

склада

 

общества

 

ішпечени
о

 

раненыхъ

   

п

 

болыіыхъ

 

воивовъ.

 

-

 

Епархіальныя

   

расиоряженія

   

и

 

пзяѣстія.-

ОГіъ

 

открытіи

 

въ

 

Таибовѣ

 

лазарета

 

для

 

раненыхъ

 

вонновъ.

 

— Отъ

  

Селннарскз

 

|
нравленія.— Отъ

 

Шацкаго

 

учплпщнаго

 

правленія.

.0

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимапдритъ

 

Димитріи.

Дозволено

 

цензурою.

 

Таыбокъ,

 

25

 

Іюня

 

1877

 

года.

Губернская

 

Земская

 

типографія,

 

на

 

большой

   

Астраханском

 

ул.,

 

Д.

 

оеж " '

 

I

   

t



НЕОФФИДІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМБОВСКЙХЪ
ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ.
1-го

  

Іюля №

 

13. 1877

 

года.

Семинарская

   

:щех>Ес.о:оь»

   

кс

ел

   

оозз^зіхщеЕСіе-

Устройство

 

церкьи

 

и

 

особенно

 

иконостаса

 

въ

 

семинар-

ской

 

церкви

 

было

 

предметом*

 

особенных*

 

забот*

 

Гектора

 

Се-

мпнаріп

 

'),

 

желалось

 

пмѣть

 

в*

 

Сеиинаріи

 

церковь

 

благоустро-

')

 

Статьи

 

эта

 

написана

 

не

 

для

 

восхваленія

   

Гектора,

 

а

 

по

требованію

 

историч.

  

правды,

 

чтобы

 

буд.

 

историк*

 

Тамб.
Семинаріи

   

имѣл*

 

бы

   

вѣриыя

 

свѣдѣнія

   

об*

 

устройствѣ

семинар,

 

церкви,

 

для

 

украшенія

 

которой

 

(отдѣлкою

 

стѣн*

подъ

   

мрамор*,

 

постановкою

  

замѣчательнаго

 

по

 

рисунку

иконостаса

 

съсѣнію

 

иболѣе

 

всего

 

заказом*

 

для

 

иконостаса

извѣстным*

 

художникам*

 

прекрасно

 

выполненных*

 

икон*

и

 

т.

 

п.)

 

со

 

стороны

 

посторонних*

 

благотворителей

 

полу-

чено

 

только' 950

 

р.

 

(а

 

именно:

 

отъ

 

Е.

 

В.

 

Г.

 

100

 

р.

 

отъ

 

о.

Архим.

 

Аркадія

 

300

 

р.; от*

 

неизвѣстыой

 

особы

 

500

 

р.,

 

отъ

Ал.

  

Д.

 

Н. — 25

 

р.

   

отъ

 

г.

 

К. — 25

 

р.);

 

слѣдовательно...

А

 

чего

 

стоила

   

отдѣлка

   

церкви

    

иод*

   

мрамор*,

    

напи-

саніе

 

иконъ,

 

устройство

 

иконостаса,

 

нріобрѣтеяіе

 

нѣсколь-

кихъ

 

облаченій — все

 

это

 

да

 

будет*

 

вѣдомо

 

Единому

 

Все-
вѣдугцему.

 

Въ

 

статьѣ

 

есть

 

намекъ

   

на

 

цѣнность

   

только

однііхъ

 

стѣнъ,

 

но

 

это

 

сравнительно

   

малый

 

расход*

   

но

украшенію

 

храма.

 

Въ

 

память

 

же

 

забот*

 

и

 

денежнныхъ

 

ра-

схидовъ

 

ооъ

 

устройств*

 

семинар,

 

церкви

 

всѣмъ

 

да

 

нано-г

ішиаетъ

 

на

 

будушда

 

времена

 

икона

  

св.

 

великом.

 

Димнтрія
50
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енную

 

и

 

благолѣпную

 

и

 

иконостасъ —при

 

своей

 

возможно!

простотѣ

 

изящный.

 

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

помѣщеніе

 

церкви,

 

ея

расположеніе

 

внутри

 

прежняго

 

главнаго

 

семинарскаго

 

зданія не

представляло

 

почти

 

никакихъ

 

удобетвъ

 

къ

 

улучшевію

 

церкви;

прежде

 

существовавшая

 

церковь

 

была

 

низка,

 

въ

 

высоту

 

имі

ла

 

не

 

болѣе

 

10

 

аршинъ

 

и

 

при

 

многочисленности

 

воспитании.

ковъ

 

во

 

время

 

Богослуженія

 

температура

 

значительно

 

увели-

чивалась,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

службы

 

чувствовалась

 

въ

 

церкви

вевыноспмая

 

тяжесть,

 

удушливый

 

воздухъ;

 

до

 

1860

 

года

 

били

еще

 

устроены

 

на

 

западной

 

сторонѣ

 

церкви

 

хоры,

 

ва

 

кото-

рыхъ

 

помѣщались

 

воспитанники,

 

хоры

 

были

 

такъ

 

низки,

 

что

головы

 

нѣкотор.

 

высокорослыхъ

 

воспитанниковъ

 

едва

 

не

 

ка-

сались

 

потолка

 

и

 

не

 

было

 

возможности

 

выстаивать

 

службу

 

въ

такомъ

 

неудобномъ

 

помѣщепіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

хори

 

был

уничтожены,

 

но

 

за

 

то

 

Церковь

 

при

 

своей

 

тѣснотѣ

 

ве

вмѣщала

 

въ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

восиитанниковъ

 

Семинаріи;

 

по

 

необ-

ходимости

 

семинарское

 

начальство

 

разрѣшало

 

воспитанникам^

жнвшимъ

 

вдали

 

отъ

 

Семинаріи,

 

посѣщать

 

приходскія

 

церкви;

постороннихъ

 

богомольцевъ

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

почта

 

и

не

 

бывало;

 

при

 

такомъ

 

незначительномъ

 

пространствѣ

 

семи-

нарская

 

церковь,

 

какъ

 

помѣщенная

 

въ

 

срединѣ

 

главнаго

 

кор-

пуса

 

поперегъ

 

зданія,

 

была

 

темна,

 

такъ

 

какъ

 

освѣщеніе

 

ея

было

 

чрезъ

 

двойной

 

рядъ

 

оконъ

 

съ

 

западной

 

стороны;

 

но

 

пер-

выя

   

окна

 

были

   

закрыты

   

иконостасомъ,

   

а

 

потому

   

внѣшнііі

и

 

Варвары;

 

и

 

всякій

 

изъ

 

имѣющихъ

 

власть

 

на

 

измѣне-

віе

 

иконостаса

 

и

 

замѣну

 

церкви

 

впослѣдствіи

 

рѣшился

бы

 

на

 

замѣну

 

этой

 

иконы

 

другою,

 

вѣдалъ

 

бы

 

побужденія
къ

 

иервоначальн.

 

постановкѣ

 

этой

 

иконы

 

въ

 

семинаре».

церкви

 

и,

 

извѣдавъ

 

на

 

опытѣ

 

цѣнность

 

труда

 

и

 

капи-
тала

 

по

 

украшенію

 

храмовъ,

 

пришелъ

 

бы

 

къ

 

убѣжде-

нію— на

 

всегда

 

сохранять

 

эту

 

икону,

 

какъ

 

нѣкое

 

возмез-
діе

 

украсителю

 

храма,

 

питающему

 

пріятную

 

надежд)')
что

 

совершители

 

Богослуженія

 

въ

 

семинар,

 

церкви

 

при
взглядѣ

 

на

 

икону

 

воспомянули

 

бы

 

предъ

 

Престоломъ

 

Ь

 

>жі-
имъ

 

имена

 

лицъ,

 

тезоименитыхъ

   

упомянутымъ

 

святыиъ.
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свгѴгь

 

проиикалъ

 

и

 

освѣщалъ

 

внутренность

 

храма

 

только

 

при

растворе п і и

 

царскихъ

 

вратъ

   

и

   

боковыхъ

 

дверей;

    

чтоже

 

ка--

сается

 

оконъ

 

западной

 

стороны,

 

то

 

онѣ.

 

какъ

 

заслоненныя

 

ко-

ридорного

  

стѣяою,

 

въ

 

которой

 

хотя

   

и

 

были

  

сдѣланы

 

другія

окна,

 

соотвѣтственныя

   

внѣшнимъ

 

окпамъ,

 

мало

 

отъ

 

себя

 

да-

вали

  

свѣта

   

церкви,

 

тѣмъ

 

бодѣе,

  

что

   

на

 

западной

   

сторонѣ

церкви

  

на

 

возвышенности,

 

устроенной

   

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

входной

 

двери,

 

становились

 

богомольцы

 

и

 

еще

 

болѣе

 

затемня-

ла

 

внѣшій

   

свѣтъ;

 

при

 

такомъ

   

пеудачномъ

 

освѣщевіи

   

семи-

нарская

 

церковь

 

была

 

яримрачна,

 

темна.

 

По

 

проекту,

 

состав-

ленному

   

семинарскимъ

   

правленіемъ

   

въ

 

1871

 

году,

   

темнота

церкви

   

не

 

только

 

не

 

устранялась,

 

но

 

еще

 

усиливалась.

   

Се-

минарское

 

Начальство,

 

составляя

 

планъ

 

на

 

перестройку

 

семи-

варскихъ

 

зданій,

 

относительно

 

церкви

 

имѣло

 

въ

 

виду

 

только

ткиоту

 

ея

 

и

 

рѣшилось

 

устранить

 

это

 

устройствомъ

 

большихъ

хоровъ

 

съ

 

западной

 

стороны

 

церкви.

 

Хоры

 

предполагалось

 

уст-

роить

 

не

 

только

 

надъ

 

внѣшнимъ

   

корридоромъ

 

(входнымъ

 

въ

церковь),

   

но

 

продолжить

 

ихъ

 

на

 

цѣлую

 

треть

   

всего

 

храма,

чтобы

 

па

 

хорахъ

 

помѣщалось

   

до

 

150

 

воспитапниковъ,

 

а

 

для

иоддержанія

 

такихъ

   

обширныхъ

 

хоровъ

   

предположено

   

было

устроить

   

по

 

обѣимъ

 

боковымъ

 

сторонамъ

   

церкви

    

каменные

выступы

 

въ

 

полтора

 

аршина

   

(въ

 

этихъ

 

выступахъ

 

предпола-

галось

 

устроить

 

и

 

голландскія

 

печи);

 

далѣе— по

 

средипѣ

 

церк-

ви

 

для

 

поддержанія

 

хоровъ— назначены

 

были

   

два

 

каменныхъ

столоа — въ

 

ширину

   

не

 

менѣе

   

полутора

   

аршина;

   

вслѣдствіе

упомянутыхъ

 

выступовъ

 

и

 

двухъ

 

каменныхъ

  

столбовъ,

 

отсто-

явшихъ

  

одинъ

   

отъ

 

другаго-

  

не

 

болѣе,

 

какъ

 

на

 

два

 

аршина,

внутренность

 

церкви

 

была

 

стѣснена,— и

 

столбы

 

лишали

 

цер-

ковь

 

свѣта

   

и

  

такимъ

   

образомъ

   

она

  

отъ

 

устроенія

   

хоровъ

принимала

 

не

 

бяаголѣпный

 

вндъ

 

и

 

была

 

бы

 

еще

 

темііѣе,

 

чѣмъ

прежде

 

существовавшая.

   

Устранить

  

это

 

можно

   

было

 

только

уменьшеніемъ

   

хоровъ,

 

для

 

которыхъ

   

требовались

 

подставные

столби.

 

Ректоромъ

 

Семипаріи

 

были

 

внесены

   

въ

   

семинарское

правлеиіе

 

нѣкоторыя

 

соображенія:

 

объ

 

у меньшеніи

 

хоровъ,

 

объ
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—

устрппепіи

 

въ

 

церкви

 

безобразпыхъ

 

выступовъ

 

и

 

столбовъ;

 

эти

соображения

 

съ

 

заключеніемъ

 

семипарскаго

 

правлеяія

 

представле-

ны

 

были

 

на

 

благоусмотрѣпіе

 

Преосвященнаго,

 

а

 

потомъ

 

пре-

провождены

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

откуда

 

воспослѣдовало

 

разрѣшеніе

 

на

 

предполагаем ыя

 

измѣ-

ленія

 

въ

 

устройстпѣ

 

семпиарскаго

 

храма;

 

для

 

болылаго

 

же

 

освѣ-

щ;нія

 

и

 

благолѣпія

 

церкви

 

предположено

 

было

 

стѣны

 

храма

раздѣлать

 

подъ

 

бѣлый

 

мраморъ.

 

Средствъ

 

для

 

подобніш,

украшепій

 

церкви

 

не

 

предвидѣлось;

 

но

 

было

 

убѣжденіе,

 

что

храмъ

 

Божій

 

не

 

останется

 

безъ

 

благотворителей,

 

хотя

 

па

 

дѣлѣ

подобное

 

ожиданіе

 

пе

 

оправдалось,

 

такъ

 

какъ

 

сами

 

благотвори-

тели

 

не

 

выискивались,

 

а

 

просить

 

пособія,

 

пожертвовапін

 

у

гражданъ

 

не

 

легко

 

при

 

общемъ

 

бездѣнежьи

 

и

 

нерасположен-

ности

 

къ

 

благотворительности

 

на

 

украшеніе

 

храма;

 

была

 

по-

пытка— письменно

 

— обратиться

 

къ

 

одному

 

пзъ

 

священников*,

который

 

крупными

 

кушами

 

(въ

 

500,

 

1000

 

р.)

 

жертвовалъ

различи,

 

благотворител.

 

учрсжденіямъ,

 

на

 

миссіи,

 

но

 

отъ

 

ве-

то

 

не

 

послѣдовало

 

даже

 

отвѣта.

Ректоромъ

 

Семипаріь,

 

со

 

времени

 

вступленія

 

его

 

на

 

долж-

ность,

 

для

 

благоустройства

 

семинарской

 

церкви,

 

было

 

рѣше-

но:

 

всѣ

 

денежный

 

пожертвоваиія

 

за

 

совершеніе

 

священнодѣіі-

ствій

 

(напр.

 

за

 

участіе

 

въ

 

освящеиіи

 

градскихъ

 

храмовъ,

 

въ

логребеніи

 

значительныхъ

 

лицъ

 

пт.

 

д.) —откладывать

 

па

 

цер-

ковь,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

такихъ

 

пожертвовапій

 

въ

 

течевіе

трехъ

 

лѣтъ

 

было

 

не

 

ботѣе

 

300

 

р- 1 );

 

о

 

шіхъ

 

своевременно

публиковалось

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

какъ

о

 

пожертвованіяхъ

 

па

 

семинарскую

 

церковь.

 

Для

 

отдѣікпподъ

мраморъ

 

семинарской

 

церкви

 

напятъ

 

былъ

 

мраморщикъ

 

пзъ

Владимірской

 

губерніи;

 

условлена

 

цѣпа

 

за

 

квадратный

 

аршпнъ

простой

 

отдѣлки

 

1

 

р.,

 

и

 

за

 

карнизы

 

вокругъ

 

оконъ

 

дверей

 

п

потолочнаго

 

карниза

 

1

 

р.

 

30

 

к.

 

за

 

аршинъ;

 

раздѣлка

 

подъ

мраморъ

 

семинарской

 

церкви

 

была

 

окончена

 

лѣтомъ

 

1S76

 

г.

Церковь

 

приняла

   

такой

 

благолѣппый

 

видь,

  

что

 

всякій

 

посѣ-

')

 

Въ

 

числѣ

 

сихъ

 

ЗОО

 

р.

  

100

 

р.

 

отъ

 

Л.

 

Д.

 

Банковой.
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ідавшій

 

её,

 

любовался

 

ея

 

благоустройствомъ.

 

Никогда

 

не

 

за-

будется

 

то

 

впечатлѣпіе,

 

которое

 

она

 

производила

 

па

 

бывппго

Тамбовскаго

 

Преосвященнаго

 

Палладія,

 

ныпѣ

 

Рязапскаго;

 

не

разъОнъ

 

посѣщалъ

 

семннарскія

 

зданія

 

и

 

всякій

 

разъ

 

заходилъ

полюбоваться

 

отдѣлкою

 

семинарской

 

церкви.

 

Въ

 

послѣднее

свое

 

посѣщеніе

 

Семинаріи,

 

предъ

 

отбытіемъ

 

въ

 

Рязань,

 

въ

 

ок-

тябрѣ

 

1876

 

года,

 

Преосвященный,

 

послЬ

 

посѣщенія

 

аудпторій

во

 

время

 

классическихъ

 

занятій,

 

выразнлъ

 

желаніе —въ

 

по-

слѣдній

 

разъ

 

взглянуть

 

на

 

благолѣппую

 

семинарскую

 

церковь.

Такъ

 

и

 

іпянетъ

 

Меня

 

войти

 

въ

 

вашу

 

церковь,

 

хочется

 

по-

любоваться

 

ею

 

хоть

 

еще

 

одинъ

 

разъ".

Церковь

 

въ

 

учебпомъ

 

заведеніи —главная

 

святыня

 

и

 

пото-

му

 

на

 

нее

 

было

 

обращено

   

особенное

 

внимапіе;

   

хотѣлось

 

ви-

деть

 

въ

 

семипаріи

   

такой

 

иконостасъ,

 

который

   

отличался

 

бы

своею

 

простотою,

 

но

 

вмЬстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

изяществомъ

   

стиля

 

и

орпгппальпостію

   

конструкции;

 

разсматривалпсь

   

рисунки

 

раз-

лпчпыхъ

 

домов,

 

церквей

 

и

 

приэтомъ

 

невольно

 

припоминалось,

какъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

   

Платонъ,

 

Архіепископъ

   

Ко-

стромскій,

 

бывшій

 

Ректоромъ

 

Тамбовской

 

Семпиаріи,

  

въ

 

пер-

вый

 

разъ

 

устроившій

 

церковь

 

въ

 

семинарскомъ

 

зданіи,

 

думалъ

устроить

 

иконостасъ

 

рѣшетчатый

 

иьъ

 

чугуна

 

съ

 

подкладкою

 

изъ

пунцоваго

 

бархата;

 

иконостасъ

 

такъ

 

устроенный,

 

по

 

своей

 

рѣд-

костп,

 

могъ

 

бы

 

производить

 

на

 

зрителей

 

особенное

 

впечатлѣ-

піе,

 

но

 

хрупкость

 

матеріала

 

(чугуна)

 

и

 

скорое

 

измѣненіе

 

пун-

цоваго

  

цвѣта

 

было

 

причиною,

   

что

 

при

 

всей

 

оригинальности

подобный

 

иконостасъ

 

оказывался

 

неудобнымъ.

   

Въ

 

послѣднее

время

 

въ

 

нѣкотор.

 

дом.

 

церквахъ

 

начали

 

устраивать

 

хрусталь-

ные

 

икопостасы

 

и

 

видѣвшіе

 

подоби.

 

иконостасы

   

съ

 

большою

похвалою

 

отзывались

 

о

 

ппхъ,

 

естественно,

 

что

 

мысль

 

остана-

вливалась

 

п

 

на

 

устройствѣ

 

хрустальнаго

 

иконостаса.

 

Такіе

 

ико-

постасы

   

при

 

освѣщеиіи

 

особенно

   

вечеромъ

 

переливами

 

свѣ-

Та і

 

пронзводятъ

   

сильное

   

впечатлѣпіе

  

на

 

зрителя.

   

Съ

 

этого

ЦІпмо

 

Ректоромъ

 

Семинаріи

   

заведены

  

были

 

спогаепія

 

съ

 

г.

Мальцевымъ

  

(въ

 

с.

 

Дятьковѣ

 

Костромск.

   

губерніи

   

чрезъ

 

г.
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Борисова),

 

и

 

чрезъ

 

управляющего

 

другимъ

 

Мальцовскимь

 

заво-

домъ

 

въ

 

Владим.

 

губерніи;

 

но

 

высланные

 

образцы

 

изъ

 

Дять-

ковскаго

 

завода

 

не

 

понравились;

 

заказывать

 

же

 

новые

 

обош-

лось

 

бы

 

очень

 

дорого;

 

при

 

томъ

 

хрустальный

 

иконостасъ

только

 

при

 

вечернемъ

 

освѣщеніи

 

производить

 

эффектъ,

 

а

днемъ

 

онъ

 

кажется

 

обыкновенным^

 

а

 

пестрый

 

рисунокъ

 

при-

даетъ

 

иконостасу

 

невзрачный

 

видъ;

 

хрупкость

 

матеріала

 

была

не

 

послѣднею

 

причиною,

 

почему

 

отклонено

 

было

 

памѣревіе

устроить

 

подобный

 

иконостасъ.

 

Думалось,

 

что

 

хрустальные

иконостасы

 

устрояются

 

прозрачными,

 

что

 

можно

 

устроить

 

его

на

 

проволочной

 

сѣткѣ,

 

а

 

прозрачный

 

иконостасъ

 

особенно

 

тре-

бовался

 

для

 

семинарской

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

главнымъ

образомъ

 

освѣщается

 

алтарными

 

окнами,

 

свѣтъ

 

отъ

 

которыхъ,

ударяя

 

въ

 

прозрачный

 

иконостасъ,

 

отражался

 

— бы

 

въ

 

само!

церкви,

 

по

 

оказалось,

 

что

 

хрустальный

 

иконостасъ

 

устраи-

вается

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

сплошной

 

подкладкѣ

 

изъ

 

дерева,

или

 

изъ

 

метала,

 

слѣд.

 

подобный

 

иконостасъ,

 

заграждая

 

собою

алтарныя

 

окна,

 

не

 

пропускалъ

 

бы

 

свѣтъсо

 

внѣ

 

въ

 

семинар-

скую

 

церковь

 

и

 

она

 

оставалась

 

бы

 

иримрачною.

Еще

 

болѣе

 

было

 

думъ

 

объ

 

иконахъ

 

для

 

иконостаса;

желалось,

 

чтобы

 

для

 

иконостаса

 

были

 

иконы

 

художественная,

высокой

 

работы.

 

Высота

 

церкви

 

(въ

 

1 5 1 /2

 

арш-)

 

дозволяла

устройство

 

иконостаса

 

многояруснаго;

 

но

 

многоярусные

 

ико-

ностасы

 

въ

 

домовыхъ

 

церквахъ

 

неудобно

 

устраивать

 

п

 

болѣе

приличны

 

церквамъ

 

наружнымь,

 

высокимъ;

 

въ

 

церкви

 

Там-

бовской

 

Семипаріи

 

тѣмъ

 

болѣе

 

была

 

неудобною

 

постановка

высокаго

 

многояруснаго

 

иконостаса;

 

для

 

пропуска

 

свѣта

 

изъ

алтарпыхъ

 

оконъ

 

требовался

 

иконостасъ

 

не

 

многоярусный;

 

съ

другой

 

стороны

 

поставить

 

не

 

большой

 

иконостасъ— при

 

значи-

тельной

 

высотѣ

 

семинарской

 

церкви— пе

 

благовидно;

 

п.

 

что

 

та-

кой

 

иконостасъ

 

своею

 

несоразмѣрностію

 

казался

 

бы

 

только

аітарною

 

перегородкою

 

и

 

не

 

придавалъ

 

бы

 

особеннаго,

 

вели-

чественная

 

вида

 

самой

 

церкви.

 

Пере,смотрѣно

 

было

 

много

икопостасныхъ

   

проэктовъ,

   

нарочито

 

осматривались

  

доыовыя
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церкви

 

въ

 

городахъ,

 

но

 

долго

 

не

 

находилось

 

проэкта

 

такого

 

ико-

ностаса,

 

который

 

бы

   

составил*

 

красоту

 

семипарскаго

  

храма;

Ректоромъ

 

Семинаріи

  

предлагались

 

ароэкты

 

желаемаго

   

ико-

ностаса

 

архитекторамъ

 

и

 

чертежникамъ,

 

но

 

эти

 

проэкты,

 

какъ

предлагавшіеся

 

не

 

спеціалистамъ

 

при

 

своей

 

неопредѣленности

не

 

могли

 

быть

 

вполнѣ

   

поняты

 

ими

 

и

 

воспроизведены

   

въ

 

ри-

сункѣ:

   

то

 

оказывалась

   

излишняя

 

пестрота

   

въ

 

орнаментахъ,

то

 

весоразмѣрность

 

въ

 

отдѣльныхъ

   

частяхъ

   

иконостаса,

   

то

мвогоярусность

 

въ

 

постановкѣ

 

иконъ,

 

то

 

отсутствіе

 

симметріи

въ

 

размѣщеніи

 

иконъ,

 

въ

 

установкѣ

 

колоняъ

 

и

 

проч.

 

Колеба-

ніе

 

въ

 

выборѣ

   

рисунка

   

для

 

иконостаса,

   

или

 

въ

 

составленіи

новаго

 

плана,

 

продолжалось

   

до

 

тѣхъ

 

поръ,

   

пока

 

не

 

удалось

видѣть

  

проэктъ

   

иконостаса,

   

составленнаго

   

художником

 

ь

 

г.

Крокау

 

для

 

церкви

 

въ

 

Лицеѣ

 

Цесаревича

 

Николая

 

Александ-

ровича,

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

на

 

Выборгской

 

сторонѣ.

 

Упомяну-

тый

 

иконостасъ

 

при

 

своей

 

изящной

 

простотѣ,

 

художественной

поставовкѣ

 

всѣхъ

 

частей,

 

особенно

 

нравился

 

тѣмъ,.

 

что

  

надъ

нимъ

 

(иконостасомъ)

 

устроенъ

 

былъ

 

балдахинъ,

   

покрывавшій

весь

 

алтарь

 

и

 

придававшій

 

самому

 

иконостасу

 

величественный

видъ;

 

но

 

противъ

 

устройства

 

подобнаго

 

иконостаса

 

нѣкоторые

лица

 

(особенно

   

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

представляли

 

свои

 

планы

для

 

самой

 

церкви,

 

или

 

изъявляли

 

готовность

 

принять

 

подрядъ

ва

 

устройство

 

иконостаса)

 

возражали,

 

что

 

балдахинъ

 

или

 

ку-

пель

 

надъ

 

иконостасомъ

 

будетъ

 

скрытъ

 

отъ

 

зрителей

 

и

 

будетъ

представляться

 

устроеннымъ

 

за

 

иконостасомъ,

 

какъ

 

за

 

какою

то

 

перегородкою,

 

какъ

 

бы

 

за

 

оградою;

 

указывали

 

на

 

неудобное

примѣвеніе

 

подобныхъ

 

иконостасовъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

го-

родахъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

лучшаго

 

по

 

рисунку

 

и

 

приспособленно-

сти

 

къ

 

семинарской

 

церкви

 

не

 

находилось,

 

то

 

рѣшено:

 

«измѣ-

нивъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

   

пунктахъ,

 

принять

 

проэктъ

 

иконостаса

г.

 

Крокау».

 

Измѣненіе

 

состояло

  

между

 

прочимъ

 

въ

  

слѣдую-

щемъ:

 

Царскія

 

врата

 

сдѣлать

 

безъ

 

рѣзьбы

 

и

 

просвѣта;

 

иконы

Ьлаговѣщевія

   

устроить

  

болынія,

   

въ

    

уровень

   

съ

 

мѣстными

иконами,

 

что

 

при

 

своей

 

рѣдкости

 

казалось

 

оригинадьнымъ;

 

вмѣ-
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сто

 

рѣзпыхъ

 

апгеловъ,

 

поддерживающихъ

 

куполъ — поставить

деревяніше

 

иозолоченные

 

кресты;

 

балдахинъ

 

сдѣлать

 

небесна-

го

 

свѣтлоголубаго

 

цвѣта

 

съ

 

прорѣзиыми

 

хрустальными

 

звѣзда-

ми

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

испестрить

 

его

 

различными

 

украшеніа-

ми;

 

вмѣсто

 

короны

 

вверху

 

балдахина,

 

что

 

прилично

 

только

 

въ

церквахъ

 

придворныхъ,

 

или

 

устроенныхъ

 

въ

 

память

 

Царствен-

ныхъ

 

Особъ,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

упомяпутомъ

 

Лицеѣ

 

Цесаревича

Николая

 

Александровича,

 

поставить

 

осмиконечный

 

крестъ

 

и

имъ

 

завѣнчать

 

наднрестольный

 

балдахинь;

 

царскія

 

врата

 

сде-

лать

 

безъ

 

выступа,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

сего

 

не

 

дозволяло

 

нредъ-

алтарное

 

пространство,

 

солея.

 

Иконы

 

въ

 

икоыостасѣ,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

устройства

 

его

 

изъ

 

хрусталя,

 

предполагались

 

изъ

 

стекла

и

 

написанныя

 

на

 

самомъ

 

стеклѣ;

 

желалось,

 

чтобы

 

лики

 

свя-

тыхъ,

 

написанныя

 

на

 

стеклѣ,

 

были

 

прозрачны,

 

чтобы

 

свѣп

алтарпыхъ

 

оконъ,

 

ударяя

 

въ

 

стеклянныя

 

иконы,

 

освѣщалъ

 

и

самую

 

церковь.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

предполагалось

 

устроить

 

не

менѣе

 

3 : /2

 

или

 

4

 

аршинъ;

 

но

 

подобпыя

 

стекла

 

приходилось

выписывать

 

изъ

 

за

 

границы

 

и

 

при

 

томъ

 

доставленіе

 

пконъ,

 

на-

писанныхъ

 

на

 

стсклѣ,

 

весьма

 

затруднительно;

 

при

 

хрупкости

стекла

 

легко

 

могли

 

произойти

 

поврежденія

 

во

 

время

 

пересыл-

ки

 

иконъ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ;

 

къ

 

тому

 

же

 

искуство

 

писать

иконы —составляетъ

 

рѣдкость

 

у

 

русскихъ

 

иконописцевъ,

 

а

 

по-

тому

 

и

 

замѣчательные

 

художники

 

отклоняли

 

отъ

 

себя

 

писавіе

иконъ

 

на

 

самомъ

 

стеклѣ.

 

По

 

слуху

 

извѣстно

 

было,

 

что

 

мас-

терствомъ

 

писать

 

иконы

 

на

 

стеклѣ

 

отличаются

 

монахини

 

Ди-

вѣевскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

(въ

 

Нижегородской

 

губериін);
въ

 

Тамбов

 

в

 

показывали

 

иконы

 

на

 

стеклѣ,

 

будто

 

бы

 

писанныа

въ

 

упомянутомъ

 

монастырѣ,

 

но

 

эти

 

икоаы

 

хотя

 

были

 

писаны

на

 

стеклѣ,

 

но

 

онѣ

 

были

 

не

 

прозрачны,

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

задней
стороны

 

ихъ

 

въ

 

предохраненіе

 

живописи

 

отъ

 

воздушныхъ

 

пере-

мѣнъ

 

закрывались

 

темнымъ

 

фономъ

 

и

 

казались

 

какъ

 

бы

 

не

 

на

 

стек.

лѣ

 

написанными,

 

а

 

только

 

за

 

стеклами;

 

а

 

этого

 

желалось

 

избе-
жать,

 

требовалось

 

чтобы

 

и

 

свѣтлѣе

 

была

 

церковь

 

и

 

ликъ

 

святыхъ

рельефиѣе

 

выступалъ

 

на

 

шеонахъ;

 

для

 

предохраненіяже

 

живописи
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отъ

 

порчи

 

со

 

внѣ,

 

съ

 

задней

 

стороны

 

иконъ

 

требовались

 

еще

другой

 

подобной

 

же

 

величины

 

стекла,

 

чтобы

 

ликъ

 

святаго,

 

на-

писанный

 

на

 

стеклѣ,

 

и

 

съ

 

обратной

 

стороны

 

былъ-бы

 

закрыть

стекломъ

 

же.

 

По

 

спошеиію

 

съ

 

начальствомъ

 

Дивѣевскаго

 

мо-

настыря

 

оказалось,

 

что

 

писаиіе

 

иконъ

 

на

 

стекдѣ

 

— весьма

 

до-

рого;

 

крайнею

 

низшею

 

цѣпою

 

за

 

написаніе

 

каждой

 

иконы

 

на

етеклѣ

 

назначалось

 

по

 

1000

 

руб.

 

и

 

притомъ

 

стекла

 

должны

быть

 

доставлены

 

въ

 

монастырь

 

самимъ

 

закащикомъ

 

и

 

пере-

сылку

 

нконъ

 

обитель

 

не

 

принимала

 

паевой

 

счетъ;

 

слѣдователь-

ко

 

каждая

 

икопа

 

съ

 

двумя

 

стеклами

 

(лицевымъ

 

и

 

обратішмъ)

съ

 

пересылкою

 

и

 

т.

 

под.

 

обошлась

 

бы

 

не

 

менѣе

 

2000

 

руб.,

но

 

не

 

столько

 

дороговизна,

 

сколько

 

опасеніе

 

порчи, — разбитіе

нконъ

 

при

 

пересылки,

 

было

 

причиною,

 

что

 

отклонено

 

было

намѣреніе

 

устроить

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

иконы,

 

написан-

ный

 

на

 

стек.тѣ;

 

нредставлеиіе,

 

что

 

иконы

 

и

 

въ

 

цѣлостн

 

до-

ставленный

 

(что

 

едва-ли

 

возмомно

 

было

 

бы

 

при

 

вышіскѣ

 

ихъ

изъ

 

С.-Петербурга,

 

доставкѣ — въ

 

ДцвѣеЕСкій

 

монастырь

 

и

 

об-

ратно

 

оттуда

 

доставки

 

въ

 

Тамбовъ),

 

поставленным

 

въ

 

семи-

нарской

 

церкви,

 

при

 

неосторожиомъ

 

обращеніи

 

съ

 

ними

 

лег-

ко

 

аогутъ

 

быть

 

испорчены

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

въ

 

будущемъ

предвидѣлась

 

постояниая

 

замѣна

 

иконъ,

 

а

 

это — при

 

неимѣніи

постоянныхъ

 

доходовъ

 

въ

 

семинарскую

 

церковь

 

и

 

не

 

мысли-

мо.

 

Такимъ

 

образомъ

 

приходилось

 

разстаться

 

съ

 

любимой

 

меч-

той—

 

видѣть

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

иконы,

 

написаиныя

 

на

стеклѣ.— Воиросъ:

 

кому

 

заказать

 

устройство

 

самаю

 

иконоста-

са,

 

писанія

 

иконъ

 

')

 

рѣшился

 

неожиданно

 

и

 

къ

 

лучшему.

 

Въ

сентябрѣ

 

1876

 

года

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

былъ

 

командиро-

ванъ

 

въ

 

Тамбовъ

 

для

 

освидѣтельствованія

 

новоустроеиныхъ

семпнарскихъ

 

зданій

 

архитекторъ —ииженеръ

 

Ѳ.

 

Сем.

 

Харла-

')

 

Съ

 

предложеніемъ

 

устроить

 

въ

 

семинарской

 

церкви

 

ико-

ностасъ

 

являлись

 

и

 

туземные

 

мастера

 

и

 

московскіе;

 

но

онасеніе

 

видѣть

 

иконостасъ

 

устроен нымъ

 

безъ

 

вкупа

 

и

въ

 

не

 

спмметричн.

 

расположепіи

 

частей

 

иконостаса

заставило

 

отказать

 

имъ

 

въ

 

заказѣ.

51
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—
i

мовъ.

 

Въ

 

разговорѣ

 

о

 

семинарской

 

церкви

 

и

 

о

 

затрудненіяхі

въ

 

Тамбовѣ

 

заказать

 

иконостасъ

 

такой,

 

какой

 

желалось

 

бы

впдѣть,

 

онъ

 

заявилъ

 

готовность

 

оказать

 

свою

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

помощь.

 

Въ

 

С -Петербургѣ,

 

съ

 

1869

 

года

 

существѵеи

Общество

 

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

русскихъ

 

худож-

пиковъ:

 

общество

 

это

 

состоптъ

 

изъ

 

многпхъ

 

членовъ,

 

среди

которыхъ

 

есть

 

отличные

 

пкопостащики,

 

рѣзчики,

 

мраморщпкп.

живописцы

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

одною

 

изъ

 

главныхъ

 

цѣлей

 

этого

 

общества

— пріобрѣтать

 

заказы

 

на

 

художественный

 

работы,

 

какъ-то:

устройство

 

церковныхъ

 

пконостасовъ,

 

часовень,

 

художествен-

ных!,

 

памятниковъ

 

и

 

т.

 

п

 

;

 

этимъ

 

обществомъ

 

уже

 

устроено

было

 

нѣсколько

 

пконостасовъ,

 

часовень

 

и

 

т.

 

п.

 

Деятельность

членовъ

 

этого

 

общества

 

особенно

 

извѣстпа

 

въ

 

западномъ

 

краю

Россіи,

 

гдѣ

 

въ

 

церквахъ

 

есть

 

иконостасы,

 

сцѣланпые

 

членами

общества

 

1 ).

 

Составъ

 

этого

 

Общества

 

изъ

 

лучшихъ

 

русский

художниковъ

 

ручался

 

за

 

отличное

 

выполненіе

 

заказа,

 

за

 

ху-

доа^ественное

 

наппсаніе

 

иконъ;

 

къ

 

тому

 

же —при

 

совмѣсгнои

работѣ

 

мастеровъ

 

разпаго

 

рода

 

(столяровъ,

 

мраморщпковъ

 

п

т.

 

п.)

 

иконостасъ

 

для

 

семинарской

 

церкви

 

могъ

 

быть

 

устро-

енъ

 

въ

 

возможно

 

краткій

 

срокъ,

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

въ

 

4—5

 

мі-

сяцевъ.

 

Предложепіе

 

г.

 

Харламова

 

было

 

тѣмъ

 

пріятнѣе,

 

что

представленный

 

Ректоромъ

 

Семинаріи

 

рпсунокъ

 

иконостаса

г.

 

Крокау

 

былъ

 

ему

 

извѣстенъ

 

и

 

что

 

по

 

означенному

 

проек-

ку

 

обществомъ

 

уже

 

была

 

устроена

 

часовня;

 

представленная

Ректоромъ

 

соображенія

 

объ

 

измѣненіп

 

иконостаса

 

г.

 

Крокау,

Харламовы мъ

 

были

 

приняты

 

къ

 

свѣдѣнію

 

для

 

сообгценія

 

чле-

памъ

 

общества

 

и— такимъ

 

образомъ

 

чрезъ

 

посредство

 

г.

 

Хар-
ламова

 

начались

 

сношенія

 

съ

 

С-Петербургскимъ

 

Обществомъ

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

русскихъ

 

художниковъ.

 

Въ

 

но-

ябрѣ

 

1876

 

года

 

въ

 

обществѣ

 

были

 

зачитаны

 

упомян.

 

соображе-

нія,

 

принятъ

 

былъ

 

заказъ

 

и— составленіе

 

плана

 

для

 

семинар-

')

 

Въ

 

концѣ

 

статьи

   

для

 

ознакомленія

   

духовенства

 

Тамб.
епархіи

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

Устава

 

этого

 

общества,
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сваго

 

иконостаса

 

поручено

 

было

 

г.

 

Харламову

 

').

 

Принимая

въ

 

основу

 

проэктъ

 

иконостаса

 

г.

 

Крокау

 

и

 

сообразуясь

 

съ

заявлениями

 

Ректора

 

объ

 

измѣненіяхъ

 

въ

 

планѣ

 

означенной

архитектуры,

 

г.

 

Харламовъ

 

составилъ

 

свой

 

проэктъ

 

иконо-

стаса;

 

проэктъ

 

вышелъ

 

весьма

 

удачнымъ,

 

пріемъ

 

его

 

оказался

орппшальнымъ

 

и

 

весьма

 

богатымъ

 

въ

 

художественномъ

 

отно-

шенін;

 

означенный

 

проэктъ

 

г.

 

Харламова

 

былъ

 

представленъ

въ

 

Общество

 

художниковъ

 

и

 

заслужилъ

 

весьма

 

лестную

 

по-

хвалу

 

п

 

полное

 

одобреніе

 

со

 

стороны

 

членовъ

 

комитета

 

озна-

ченнаго

 

Общества;

 

послѣ

 

чего

 

рисунокъ

 

проэкта

 

для

 

иконо-

сгаса

 

былъ

 

высланъ

 

въ

 

Тамбовъ

 

и — по

 

разсмотрѣніи

 

его

 

ока-

залось,

 

что

 

онъ

 

составленъ

 

согласно

 

заявлеиію

 

Ректора

 

Семи-

наріи.

 

Рпсунокъ

 

иконостаса

 

былъ

 

представленъ

 

на

 

благоуемо-

трѣніе

 

Преосвященнаго

 

и

 

Имъ

 

былъ

 

одобрепъ.

 

По

 

одобрѣніи

и

 

утвержденіп

 

плана

 

иконостаса,

 

Комитетъ

 

Общества

 

взаим-

наго

 

вспоыоществованія

 

русскихъ

 

художниковъ,

 

немедленно

ирпступплъ

 

къ

 

вынолпенію

 

сдвланнаго

 

ему

 

заказа

 

и,

 

прини-

мая

 

къ

 

свѣдѣнію

 

заявленія

 

о.

 

Ректора,

 

въ

 

своемъ

 

собраніи

опредѣлилъ:

 

1)

 

поручить

 

исполненіе

 

иконостаса

 

состоящему

членомъ

 

общества

 

и

 

лучшему

 

мастеру

 

Кондратьеву,

 

который

уже

 

оиравдалъ

 

довѣріе

 

общества

 

безукоризненнымъ

 

и

 

виолнѣ

художественнымъ

 

исполненіемъ

 

многихъ

 

заказовъ;

 

2)

 

иконо-

стасъ

 

до.іжепъ

 

быть

 

отдѣланъ

 

подъ

 

бѣлый

 

мраморъ;

 

но

 

не

мвописнымъ,

 

какъ

 

это

 

большею

 

частію

 

дѣлается,

   

а

 

новымъ

')

 

Ѳедоръ

 

Семеновичъ

 

Харламовъ — ппженеръ

 

архптекторъ,

удостоенный

 

почетнаго

 

звавія

 

академика

 

въ

 

1862

 

году

за

 

представленный

 

имъ

 

въ

 

Император.

 

Академію

 

Худо-
жествъ

 

проэктъ

 

анатомическаго

 

отдѣленія

 

при

 

медико-
хируршч.

 

акадсміи,

 

предсѣдатель

 

общества

 

взаимнаго

всиомоществованія

 

русскихъ

 

художниковъ,

 

придворный

архптекторъ

 

(жив.

 

во

 

дворцѣ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великаго

 

Князя
НИКОЛАЯ

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

Старшаго);

 

съ

 

1876

 

г.

состоитъ

 

членомъ

 

общаго

 

присутствія

 

въ

 

Хозяйственномъ
^правленіи

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

 

Г.

 

Харламовъ

 

не

 

только

составилъ

 

рисунокъ

 

иконостаса,

 

но

 

и

 

наблюдалъ

 

за

 

точ-

вымъ

 

выполненіемъ

 

его.
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сиособомъ,

 

изобрѣтеынымъ

 

въ

 

Парижѣ

 

(мастера

 

этой

 

фирма

имѣютъ

 

особенная

 

условія

 

съ

 

Обществомъ);

 

орнаментная

 

ча-

сти

 

и

 

выдающіяся

 

тяги

 

иконостаса,

 

а

 

равно

 

и

 

дарскія

 

двери

и

 

должны

 

быть

 

вызолочены;

 

4)

 

образа

 

по

 

сдѣланнымъ

 

о.

Ректоромъ

 

указаніямъ

   

*)

 

будутъ

 

исполнены

   

на

 

зеркальных*

')

 

Указанія

 

состояли

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

томъ,

 

киін

 

ц

какъ

 

наппсать

 

иконы

 

для

 

иконостаса,

 

а

 

именно:

 

въ

 

пко-

ностасѣ

 

должны

 

быть

 

четыре

 

мѣстныхъ

 

иконы:

 

Cnaeumt-
ля.

 

Божгей

 

Матери,

 

храмовая

 

икона

 

Св.

 

Кирилла

 

и

Меѳодія

 

—

 

просвятителей

 

славянъ

 

и

 

икона

 

св.

 

великому-

ченик

 

Димищпя

 

и

 

Варвары.

 

Заявлено

 

было,

 

чтоб'ц
фигуры

 

всѣхъсвятыхъ

 

былы

 

бы

 

напнсаны

 

въ

 

естественный

ростъ

 

человѣка.

 

Спаситель

 

долженъ

 

быть

 

представлен!

правою

 

рукою

 

благословляюіцій,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

— держащпнъ

раскрытое

 

евангеліе

 

на

 

словахъ:

 

„азъ

 

есмь

 

свѣтъ

 

мгж

ходяй

 

во

 

Мнѣ,

 

пе

 

имать

 

ходити

 

во

 

тмѣ,

 

но

 

гімать

свѣтъ

 

оісгівотный" '.

 

Божія

 

Матерь

 

—

 

держащею

 

Богоша-

денца,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

представленъ

 

съ

 

распро-

стертыми

 

руками

 

и

 

съ

 

выраженіемъ

 

въ

 

лпцѣ

 

дѣтской

наивной

 

радости

 

и

 

готовности

 

какъ

 

бы

 

обнять

 

всѣхь

приближающихся

 

къ

 

нему;

 

ев

 

Кприлл-s

 

и

 

МеѳодіГі

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

святительекпхъ'

 

одеж-

дахъ,

 

какъ

 

іерархи;

 

св.

 

Еириллъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

со

 

свиткомъ

 

съ

 

славянской

 

азбукой,

 

а

 

св.

 

Меѳодій

 

съ

 

ра-

скрытымъ

 

Евангеліемъ,

 

въ

 

которомъ

 

написаны

 

ііер-

выя

 

слова

 

Ев.

 

Іоапна:

 

Искони

 

бѣ

 

Слово

 

и

 

Слово

 

бѣ

 

кь

Богу

 

и

 

Богъ

 

бѣ

 

Слово;

 

оба

 

св.

 

братья

 

предстап.тени

стоящими

 

на

 

скалѣ,

 

изъ

 

которой

 

вытекаетъ

 

источник*

воды,

 

и

 

выступающій

 

у

 

подножія

 

святыхъ

 

и

 

раздѣляю-

щійся

 

на

 

отдельные

 

ручьи,

 

въ

 

ознаменованіе

 

просвѣтп-

тельиой

 

деятельности

 

славянскихъ

 

первоучителей,

 

^воды

ученія

 

которыхъ

 

оросили

 

различныя

 

славянскія

 

племена,

ироисшедшія

 

отъ

 

одного

 

общаго

 

источника;

 

въ

 

рукахъ

пхъ

 

крестъ,

 

осѣняющін

 

главы

 

св.

 

славянскихъ

 

апос-
толовъ.

 

На

 

пкопѣ— Св

 

Димитрія

 

и

 

Варвары— первый
долженъ

 

быть

 

представленъ

 

въ

 

среднихъ

 

лѣтахъ,

 

а

 

пе
юнымъ,

 

какъ

 

часто

 

изображаютъ

 

его

 

живописцы,

 

но

 

это

не

 

соотвѣтственпо

 

его

 

общественному

 

положенно,

 

какъ
анѳипата

 

такого

 

меоголюднаго

 

города,

 

какъ

 

Солунь.
Велик.

 

Варвара

 

должна

 

быть

 

безъ

 

царскаго

 

вѣнца,

 

какъ
иногда

 

ее

 

пишутъ

 

на

 

иконѣ,

 

такъ

 

какъ

 

она,

 

хотя

 

изна-
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заграничныхъ

 

стеклахъ

 

(въ

 

З'/з

 

ар-)

 

лучшими

 

силами

 

общества.

4)

 

Доставку

 

на

 

мѣсто

 

и

 

установку

 

какъ

 

иконостаса,

   

такъ

 

и

менитаго,

 

но

 

всетаки

 

была

 

не

 

царскаго

 

пропсхожде-

нія.

 

Евангелисты

 

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

пожи-

лыхъ

 

лѣтахъ,

 

почтенными

 

старцами,

 

особенно

 

св.

 

ев.

Іоаннъ,

 

котораго

 

русскіе

 

художники

 

пишутъ

 

юношей.

Св.

 

Лука

 

долженъ

 

быть

 

безъ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

какъ

вошло

 

недавно

 

въ

 

обычай

 

изображать

 

его,

 

для

 

показа-

нія,

 

что

 

св.

 

Лука

 

былъ

 

не

 

только

 

Евангелистомъ,

 

но

 

и

жпвоппсцемъ;

 

но

 

на

 

царскихъ

 

вратахъ

 

Св.

 

Лука

 

изоб-
ражается

 

не

 

какъ

 

живописецъ,

 

а

 

какъ

 

только

 

еванге-

листъ,

 

иначе

 

тотъ

 

же

 

евапгелистъ

 

долженъ

 

быть

 

пзо-

браженъ

 

съ

 

ковчежцемъ

 

п

 

разными

 

медпц.

 

акксессуара-

іш

 

(такъ

 

какъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

св.

 

Писанія,

 

ев.

 

Лука
былъ

 

и

 

брачъ).

 

(Колос.

  

4

 

гл.

   

14

 

ст.).
Пзображенія

 

св.

 

лпцъ

 

должно

 

быть

 

при

 

возмоді-

ноГі

 

красотѣ

 

п

 

художественности

 

приличны

 

святости

Храма

 

Божія;

 

иа

 

дверяхъ

 

—

 

изображепіе

 

ангеловъ:

 

на

празон

 

Ангела

 

Хранителя,

 

а

 

на

 

лѣвой

 

Ангела

 

Молит-
вы.

 

Надъ

 

царскими

 

вратами

 

должна

 

быть

 

надпись

 

сло-

вянскими

 

буквами:

 

Б.шгословенъ

 

ірядый

 

во

 

имя

 

Господне,
а

 

на

 

переднемъ

 

выпускѣ

 

балдахппа

 

должна

 

быть

 

про-

рѣзана

 

съ

 

вставочными

 

хрустальными

 

буквами

 

славян-

ская

 

надпись

 

вязью:

 

Во

 

свѣтіь

 

Твоемг,

 

Господи,

 

узримъ

свѣтг.

 

или

 

ангел,

 

славоеловіе:

 

Святг,

 

Святъ,

 

Свято,
Тосподъ

 

Саваоѳъ.

 

(Но

 

это

 

оказалось

 

неудобопсполяи-
мымъ).

Первый

 

пунктъ,

 

относительно

 

зеркальныхъ

 

стеколъ

для

 

иконъ

 

былъ

 

измѣненъ,

 

по

 

совѣту

 

опытныхъ

 

людей,

такъ

 

какъ

 

и

 

самые

 

художники

 

пзъ

 

опасенія

 

неудачной

 

до-

ставки

 

иконъ

 

изъ

 

Петербурга

 

отклоняли

 

этотъ

 

заказъ,

 

а

вмѣсто

 

зеркальныхъ

 

стеколъ

 

положено

 

было

 

написать

иконы

 

на

 

мѣдныхъ

 

доскахъ,

 

тѣмъ

 

бо.іѣе,

 

что

 

въ

 

послѣднее

время

 

лучшіе

 

живописцы

 

начали

 

писать

 

иконы

 

для

иконостаса

 

или

 

на

 

ыѣдныхъ

 

сѣткахъ,

 

или

 

на

 

мѣдныхъ

доскахъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

художниковъ

 

(какъ

 

напр.

 

г.

Верховцевъ,)

 

не

 

иначе

 

припимаютъ

 

заказы

 

на

 

иконоста-

сы,

 

какъ

 

только

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

иконы

 

были

 

написаны

на

 

мѣдныхъ

 

доскахъ.

 

Мѣдныя

 

доски

 

это

 

самое

 

надеж-

ное

 

средство

 

сохранить

 

на

 

возмояшо

 

продолжительное

время

 

живопись,

 

п.

 

что

 

мѣдь,

 

такой

 

металъ,

 

который

 

не

легко

 

поддается

 

разрушительнымъ

 

дѣйствіямъ

 

стихій.
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образовъ

 

съ

 

отвѣтственностію

 

за

 

цѣлость

 

ихъ,

 

общество

 

при-

нимаетъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

 

5)

 

Срокъ

 

для

 

исполнения

 

заказа

 

назна-

чен/в

 

былъ

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

(но

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

декабря

 

по

 

апрѣль

оставалось

 

только

 

четыре

 

мѣсяца,

 

хотя

 

и

 

въ

 

этотъ

 

срокъ

 

общество

рѣшилось

 

выполнить

 

заказъ,

 

но

 

по

 

соглашение

 

съ

 

Ректором*

этотъ

 

срокъ

 

былъ

 

продолженъ

 

до

 

1

 

мая).

 

Въ

 

январѣ

 

(10

 

ч.) былъ

заключенъ

 

съ

 

обществомъ

 

контрактъ

 

на

 

слѣдующ.

 

условіяхъ:

„Комптетъ

 

общества

 

взаимнаго

 

вспомоществованія

 

русскпхъ

художниковъ

 

прпнимаетъ

 

на

 

себя

 

приготовленіе

 

иконостаса

въ

 

домовой

 

церкви

 

Тамбовской

 

Семинаріи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

1)

иконостасъ

 

долженъ

 

быть

 

приготовленъ

 

изъ

 

сосноваго

 

де-

рева

 

съ

 

прокраскою

 

его

 

наяисто

 

на

 

маслѣ

 

съ

 

передней

 

сто-

роны

 

подъ

 

мраморъ,

 

а

 

съ

 

задней— однимъ

 

колер омъ

 

и

 

позо-

лотой

 

карнизовъ,

 

рамокъ,

 

колоннъ

 

п

 

проч.

 

на

 

полиментъ

червоннымъ

 

золотомъ;

 

2)

 

съ

 

иконостаса

 

надъ

 

престолом*

устроить

 

показанную

 

по

 

рисунку

 

сѣнь

 

съ

 

отдѣлкою,

 

прокрас-

кою,

 

позолотою

 

и

 

вставкою

 

стеклянныхъ

 

звѣздъ

 

въ

 

купо.іѣ

сѣни,

 

какъ

 

назначено

 

на

 

рисункѣ;

 

3)

 

приготовленный

 

иконо-

стасъ

 

установить

 

и

 

укрѣпить

 

на

 

мѣсто,

 

повѣсить

 

царскія

врата

 

и

 

боковыя

 

двери

 

на

 

мѣдныхъ

 

шарнирахъ

 

съ

 

мѣдными

 

зам-

ками

 

и

 

ручками;

 

4)

 

для

 

иконостаса

 

написать

 

на

 

мѣдныхъ

листахъ

 

х )

 

тринадцать

 

образовъ:

  

Спасителя,

 

Божіей

 

Матери,

: )

 

При

 

этомъ

 

не

 

излишне

 

привести

 

отрывокъ

 

изъ

 

отзыва

компететныхъ

 

лицъ

 

о

 

трудности

 

писанія

 

на

 

мѣдныхъ

доскахъ

 

и

 

о

 

иреимуществѣ

 

мѣдныхъ

 

досокъ

 

для

 

иконъ

передъ

 

дрревомъ

 

и

 

холстомъ:...

 

„За

 

преимущество

 

мѣд-

яыхъ

 

досокъ

 

для

 

иконъ

 

предъ

 

холстомъ

 

и

 

деревомъ

 

го-
ворятъ

 

картины,

 

написанныя

 

на

 

мѣди

 

и

 

сохраннвішяся

въ

 

продолягеніе

 

200

 

лѣтъ^

 

но

 

независимо

 

отъ

 

этого

опыта

 

можно

 

съ

 

увѣренностію

 

сказать,

 

что

 

при

 

хоро-
темъ

 

сбереженіи,

 

хорошей

 

окраскѣ

 

досокъ

 

съ

 

задней
стороны,

 

въ

 

сухомъ

 

помѣщеніи,

 

образа,

 

написанные

 

на
мѣди,

 

будутъ

 

существовать

 

много

 

вѣковъ,

 

такъ

 

что

 

труд-

но

 

указать

 

предѣлъ

 

ихъ,

 

если

 

только

 

наружный

 

воздух*
и

 

сырость

 

не

 

будутъ

 

действовать

 

непосредственно

 

на
мѣдь

 

и

 

окислять

 

ее.

  

Конечно

   

также

   

нѣсколько

 

вѣковъ
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Ангела

 

Хранителя,

 

Ангела

 

молитвы,

 

Св.

 

Димитрія

 

и

 

Вар-

вары,

 

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

Тайную

 

Вечерю,

 

двѣ

 

иконы

Благовѣщенія

 

(т.

 

е.

 

на

 

отдѣльныхъ

 

доскахъ

 

Архангела

 

Гав-

ріпла

 

и

 

Пресвятую

 

Дѣву)

 

и

 

4

 

Евангелиста,

 

5)

 

иконостасъ

 

и

образа

 

установить

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

сдѣлать

 

не

 

позже

 

1

 

мая

 

сего

1877

 

года;

 

6)

 

если

 

же

 

къ

 

этому

 

сроку

 

работа

 

не

 

будетъ

окончена

 

и

 

сдана,

 

то

 

Общество

 

уплачиваетъ

 

неустойку

 

1000

руб.;

 

7)

 

если

 

же,

 

по

 

случаю

 

военнаго

 

времени,

 

будетъ

 

оста-

новлена

 

отправка

 

товарпыхъ

 

поѣздовъ

 

желѣзной

 

дороги,

 

или

по

 

какой

 

либо

 

другой

 

причинѣ,

 

не

 

зависящей

 

отъ

 

общества,

со

 

времени

 

сдачи

 

на

 

желѣзную

 

дорогу,

 

въ

 

теченіе

 

10

 

дней

пконостасъ

 

доставленъ

 

въ

 

Тамбовъ

 

не

 

будетъ,

 

то

 

за

 

постав-

ку

 

иконостаса

 

къ

 

назначенному

 

сроку

 

общество

 

не

 

отвѣча-

етъ

 

и

 

неустойки

 

не

 

платитъ;

 

8

 

пунктъ

 

контракта

 

касался

цѣпы

 

за

 

иконостасъ,

 

взносъ

 

денегъ

 

былъ

 

распредѣленъ

 

на

четыре

 

срока

 

— въ

 

январѣ,

 

къ

 

10

 

февраля,

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

и

по

 

постановкѣ

 

иконостаса.

 

Подъ

 

контрактомъ

 

подписались

члены

 

комитета

 

озпаченнаго

 

общества,

 

а

 

именно:

 

за

 

пред-

сѣдателя

 

Академпкъ

 

Ефремъ

 

В.

 

Годунъ,

 

кассиръ

 

А.

 

И.

 

Си-

версии,

 

смотритель

 

М.

 

П.

 

Силаевъ

 

и

 

секретарь

 

комитета

Н.

 

П.

 

Таюрскій.

ыогутъ

 

сохраняться

 

и

 

картины,

 

написанныя

 

на

 

холстѣ

и

 

деревѣ,

 

но

 

эти

 

картины

 

чрезъ

 

извѣстные

 

періоды

 

съ

нстлѣвгаихъ

 

холстовъ

 

переносятся

 

на

 

новыя, —

 

а

 

эта

операція

 

не

 

легкая

 

и

 

требующая

 

рукъ

 

искусныхъ

 

рес-

тавраторовъ.

 

Неудобства

 

болыиихъ

 

мѣдпыхъ

 

досокъ

 

со-

ставляютъ

 

ихъ

 

относительная

 

тяжесть,

 

невозможность

вездѣ

 

приготовить

 

ихъ,

 

трудность

 

проковки

 

и

 

выправки,

а

 

оттого

 

и

 

очень

 

значительная

 

ихъ

 

дороговизна.

 

Кро-
мѣ

 

того

 

неосторожный

 

ударъ

 

твердымъ

 

тѣломъ

 

въ

 

дос-

ку

 

сдѣлаетъ

 

на

 

ней

 

ничемъ

 

непоправимыя

 

неровности,

 

во

пзбѣжаніе

 

этого

 

приходится

 

листы

 

приготовлять

 

болѣе

толстыми

 

и

 

тѣмъ

 

увеличивать

 

тяжесть,

 

цѣнность

 

и

 

не-

удобство

 

обращепія

 

съ

 

ними

 

въ

 

мастерской.

 

Все

 

это

вмѣстѣ

 

составляетъ

 

личное

 

неудобство

 

художниковъ,

 

а

потому

 

они

 

мѣднымъ

 

доскамъ

 

предпочитаютъ

 

холстъ

 

и

дерево".
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Иконостасъ

 

доставленъ

 

былъ

 

въ

 

Тамбовъ

 

въ

 

половнаѣ

апрѣля

 

и — прибывшіе

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

столяръ

 

и

 

маляр*

немедленно

 

занялись

 

установкою

 

иконостаса,

 

его

 

окончатель-

ною

 

отдѣлкою;

 

въ

 

концѣ

 

апрѣля

 

высланы

 

были

 

и

 

самыя

 

ико-

ны.

 

Восемь

 

художниковъ,

 

членовъ

 

общества,

 

трудились

 

над*

писаніемъ

 

иконъ

 

и

 

этпмъ

 

объясняется

 

скорое

 

выполнеяіе

заказа, —но

 

поспѣшность

 

выполненія

 

заказа

 

п

 

обусловлен-

ная

 

неустойка

 

была

 

причиною,

 

что

 

одна

 

изъ

 

иконъ

 

оказа-

лась

 

незаконченною

 

и

 

это

 

рѣзко

 

бросалось

 

въ

 

глаза

 

при

видѣ

 

прекрасно

 

выполненныхъ

 

и

 

художественно

 

наппса-

ныхъ

 

иконъ

 

1 ).

 

Лучшая

 

изъ

 

иконъ,

 

обратившая

 

всеобщее

вниманіе

 

по

 

живописи— это

 

икона

 

на

 

дѣвой

 

алтарной

 

двери-

Ангелъ

 

молитвы.

 

Писавшій

 

эту

 

икону

 

Академикъ,

 

Димнтрій

Никифоровичъ

 

Мартынова

 

з)

 

при

 

написаніи

 

этой

 

иконы,

 

сог-

J )

 

Объ

 

этомъ

 

Ректоръ

 

Се.минаріи

 

письменно

 

заявплъ

 

Коми-
тету

 

и

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

отъ

 

Общества

 

художников*

немедленно

 

былъ

 

коммандировапъ

 

въ

 

Тамбовъ

 

одинъ

 

из*

членовь

 

общества,

 

г.

 

Годунъ,

 

тторому

 

поручено

 

было

выслушать

 

мнѣніе

 

Ректора

 

Семинаріи

 

относительно

 

ис-

правлена

 

образа,

 

о

 

—

 

которомъ

 

онъ

 

заявилъ

 

Комитету

 

свое

неудовольствіе

 

и,

 

если

 

признаетъ

 

(г.

 

Годунъ)

 

возмож-

нымъ

 

сдѣлать

 

нсправленіе

 

образа

 

на

 

мѣстѣ,

 

но

 

въ

 

про-

тивномъ

 

случаѣ

 

войти

 

въ

 

соглашешемъ

 

съ

 

Ректором*
о

 

написаніи

 

новаго

 

образа

 

въ

 

Петербургѣ."

 

(отн.

 

отъ

 

2
мая

 

за

 

№

 

310)

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

Тамбовъ

 

г.

 

Годунъ,
по

 

указанію

 

Ректора

 

Семинаріи,

 

сдѣлалъ

 

требуемое
исправленіе

 

въ

 

иконѣ.

г)

 

Димитрій

 

Н.

 

Мартыновъ

 

худолшикъ,

 

получившін

 

всѣ

степени

 

академическихъ

 

отличій

 

и

 

пробывшій

 

нѣсколько

лѣтъ

 

на

 

казенномъ

 

счету

 

за

 

границей

 

для

 

окончаніи
образованія,

 

извѣстенъ

 

написаніемъ

 

иконостаса

 

для

церкви

 

ремесленнаго

 

Училища

 

въ

 

С.-Петериургѣ;

 

в*

СПБ

 

храмѣ

 

Преобраяіенія

 

имъ

 

выполнена

 

стѣнная

 

жи-

вопись.

 

Г.

 

Мартыновъ,

 

по

 

случаю

 

200

 

лѣтняго

 

юбилея
Петра

 

Великаго,

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

народныхъ

 

карти-
нахъ,

 

нынѣ

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

Музеѣ

 

прикладныхъ

 

заа-

ній,

 

назисалъ

 

много

 

замѣчательныхъ

 

образовъ,

 

портре-
товъ,

 

о

    

которыхъ

   

были

   

номѣщены

   

лестные

   

отзывы
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ласно

 

заявленію

 

о.

 

Ректора,

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

извѣстную

 

кар-

тину

 

такого

 

же

 

содержанія— Неффа;

 

но

 

г.

 

Мартыновъ,

 

какъ

отличный

 

знатокъ

 

живописи,

 

мастеръ

 

своего

 

дѣла,

 

не

 

рабски

подражалъ

 

оригиналу

 

,

 

но

 

далъ

 

свободу

 

своей

 

кисти

 

и

 

про-

дать

 

въ

 

ней

 

свой

 

художественный

 

талантъ.

 

Ангелъ

 

пред-

ставленъ

 

въ

 

моментъ

 

своего

 

отлета

 

съ

 

земли

 

на

 

небо

 

(у

Неффа

 

Ангелъ

 

представленъ

 

въ

 

горизонтальномъ

 

положеніи,

уже

 

летящимъ

 

по

 

небу)

 

въ

 

прямомъ,

 

не

 

много

 

наклонномъ

подоженіи;

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

у

 

пего

 

горящая

 

свѣча;

 

освѣщеніе

отъ

 

свѣчи

 

сдѣлано

 

чрезвычайнно

 

удачно,

 

естественно;

 

отб-

лескъ

 

отъ

 

свѣчи

 

такъ

 

натураленъ,

 

что

 

кажется

 

это- -не

 

на-

писанная

 

свѣча,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

горящая;

 

фонъ

 

иконы

представляетъ

 

ночное

 

звѣздное

 

небо

 

и

 

отблескъ

 

отъ

 

свѣчи

рельефно

 

отражается

 

на

 

небесномъ

 

горизонтѣ;

 

такою

 

же

отчетливостію

 

кисти,

 

законченностію

 

рисунка

 

отличается

 

и

кадило,

 

изъ

 

котораго

 

вверхъ

 

поднимается

 

дымъ,

 

какъ

 

сим-

волъ

 

молитвы,

 

возносимой

 

Ангеломъ

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо,

 

отъ

людей

 

къ

 

престолу

 

Божію. — Тайная

 

Вечеря— того

 

же

 

ху-

дожника

 

академика

 

г.

 

Мартынова.

 

Икона

 

эта

 

въ

 

ширину

безъ

 

малаго

 

два

 

аршина,

 

а

 

въ

 

высоту

 

полтора

 

длина

 

и

 

так-

же

 

на

 

мѣдной

 

доскѣ.

 

Выраженіе

 

лицъ

 

Спасителя,

 

апостоловъ,

ихъ

 

удачная

 

постановка, — умѣнье

 

придать

 

каждому

 

лицу

особенное

 

выраженіе,

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

невольное

 

вниманіе

зрителей;

 

для

 

людей,

 

мало

 

знакомыхъ

 

съ

 

художественными

произведеніями,

 

эта

 

икона

 

на

 

первой

 

разъ

 

можетъ

 

показаться

не

 

такъ

 

прекрасною,

 

какова

 

она

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Знатока

живописи,

 

мѣстные

 

художники

 

въ

 

восторгъ

 

приходили

 

при

видѣ

 

этой

 

иконы

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

съ

Ангела

 

молитвы,

 

просила

 

снять

 

для

 

себѣ

 

копію;

 

лице

 

Спаси-

теля,

 

сѣдящаго

 

въ

 

срединѣ

 

трапезы,

 

написано

 

такъ

 

рельефно,

въ

 

разныхъ

 

періодич.

 

изданіяхъ;

 

въ

 

настоящее

 

время

онъ

 

пишетъ

 

иконы

 

для

 

Москов.

 

Собора

 

Христа

 

Спаси-
теля.— Г.

 

Мартыновъ

 

почетное

 

званіе

 

Академика

 

полу-

чилъ

 

въ

 

1863

 

г.

 

за

 

картину

 

„Ромео

 

и

 

Юлія".

52



-

  

410

 

—

что

 

кажется

 

отдѣляющимся

   

отъ

   

доски;

   

кажущаяся

  

вблизи

малою

   

сравнительно

   

съ

   

апостольскими

   

фигура

   

Спасителя

художникомъ

    

нарочито

   

такъ

   

написана

    

потому

 

что,

  

Оиі

(Спаситель)

 

представленъ

 

сѣдящимъ

 

за

 

столомъ

   

вдали,

 

ві

углубленіи

 

горницы,

 

гдѣ

 

совершалась

 

вечеря;

 

столъ,

  

за

 

ко-

торымъ

 

представлены

 

Спаситель

 

и

 

апостолы

 

возлежащими,

 

кру-

глый;

 

натурально,

  

что

 

сидящій

 

за

 

другимъ

 

концомъ

 

стола

 

ва

первомъ

   

мѣстѣ

 

долженъ

   

казатеся

 

отъ

   

удаленія

    

въ

   

глубь

комнаты

 

меныпимъ,

 

чѣмъ

 

сидящій

 

на

 

краю

 

стола,

 

ближе

 

к*

зригелямъ.

 

Спаситель

 

представленъ

 

въ

 

молитвенномъ

   

поло-

женіи

 

(возведши

 

очи,

 

горѣ)

 

и

 

преломляющимъ

 

хлѣбъ;

 

хлѣбъ

раздробляемый,

 

разломленъ

 

по

 

поламъ

 

и

 

разломъ

 

хлѣба

 

пре-

ставляется

 

такъ

 

естественно,

 

что

 

какъ

 

будто

 

видишь

 

перед*

собою

 

настоящій,

 

разламливаемый

 

на

 

части

 

хлѣбъ.

 

На

 

столѣ

чаша

 

съ

 

виномъ.

  

Чаша

 

представлена

 

прозрачною

   

и

   

чрез*

нее

 

виднѣется

 

налитое

 

вино.

 

На

 

трапезѣ,

 

кромѣ

 

чаши,

 

пред-

ставлена

 

тарелка

 

съ

 

разными

 

плодами,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

еврей-

скому

 

обычаю,

 

пасху

 

вкушали

 

съ

 

разными

 

травами

 

и

 

плодами;

экспрессія

 

лицъ

 

апостоловъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

многочисленность

изображеній,

 

выполнена

 

весьма

 

удачно;

    

каждому

   

апостолу

придано

   

свое,

    

типичное,

    

характеристическое

    

выраженіе:

здѣсь

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

подписей.

 

можно

 

отличить

  

и

   

возлюб-

ленаго

 

ученика

 

Спасителя

   

(Іоанна

 

Богослова),

 

и

 

цвѣтущаго

юностію

 

его

 

брата

 

(Іакова),

 

и

 

энергичнаго

 

А.

 

Петра,

 

ираз-

судительваго

   

Ѳому,

   

почтенныхъ

   

лѣтъ

   

старца

   

Матвея

 

и

т.

 

д.

  

Лице

 

Іуды,

 

сѣдящаго

 

въ

 

концѣ

 

стола

 

почти

 

визави

 

съ

Сласителемъ

 

представлено

 

немного

 

въ

 

тѣнв:

  

по

 

выраженію

лице

   

его

   

многодумное,

   

черты

   

лица

    

благородный

 

—

 

и

 

не

еъ

   

лицу

 

бы

   

предателя;

    

видно

   

въ

  

лицѣ

   

Іуды

   

какое-то

раздумье;

 

замѣтно,

 

что

 

рѣчь

   

Спасителя

 

о

  

предателѣ,

   

яду-

щемъ

 

его

 

хлѣбъ,

 

коснулось

 

его

   

черствой

   

души,

   

кажется,

что

 

совѣсть

 

готова

 

уже

   

проснуться,

    

но

 

по

 

выраженію

 

его

глазъ,

 

по

 

крупнымъ

 

чертамъ

 

его

 

физіономіи

 

видно,

 

что

 

по-

добный

 

человѣкъ — не

 

способенъ

 

вполнѣ

 

сознать

 

преступность
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своихъдѣйствій;

 

мимолетная

 

грусть,

 

мгновенно

 

проснувшая-

ся

 

совѣсть,

 

только

 

еще

 

болѣе

 

усилитъ

 

его

   

рѣшимость

   

и—*

 

-

онъ

 

готовъ

 

пожертвовать

   

всѣмъ,

 

лишь

 

— бы

 

совершить

   

на~-

чатое

 

имъ

 

предпріятіе.

 

Художникъ,

 

писавшій

 

Тайную

 

Вечерю

не

 

послѣдовалъ

 

обычаю

 

большинства

 

русскихъ

 

иконописцевъ

писать

  

Іуду

  

темнымъ,

   

безобразнымъ

    

и

 

съ

  

злобнымъ

   

вы-

раженіемъ

 

лица;

   

онъ

 

напротивъ

   

придалъ

   

ему

 

черты

   

лица-

благородныя ,

 

такъ

 

что

   

смотря

 

на

   

его

     

физіономію

   

трудно

предположить

   

въ

   

такой

    

фигурѣ

    

измѣнника,

    

предателя-,

но

   

подобныя

    

лица,

    

или

   

фигуры

 

способны

 

внушить

 

еще

болѣе

   

къ

 

себѣ

 

отвращеніе,

    

такъ

    

какъ

 

видишь,

   

что

 

подъ

личиною

 

благородства

   

кроется

   

гнусное

   

злодѣяніе.— Такимъ

образомъ

   

Тайная

    

Вечеря,

 

составляя

 

прекрасный

 

даръ

 

се-

минарской

   

церкви,

 

тѣмъ

    

пріятнѣе,

 

что

   

первоначально*

  

и -

не

  

предпологалось

    

заказывыть

    

для

    

семанарской

   

церкви-,

новую

 

икону

    

Тайной

 

Вечери,

   

такъ

   

какъ,

 

оставшаяся

 

отъ

прежняго

   

иконостаса

 

Тайная

   

Be

 

еря,

 

написанная

 

на

 

сте-

клѣ

 

составляла

   

украшеніе

   

прежняго

   

иконостаса— и/

   

пред*

полагалось

   

эту

   

икону

   

поставить

  

въ

   

новомъ

   

иконостасѣ,

но

 

размѣръ

   

прежняго

   

иконостаса

 

былъ

 

значительно

 

мень-

ше

 

и

 

живопись

 

была

 

во

 

мяогихъ

 

отношеніяхъ

 

отличная

 

отъ

настоящей,— а

 

потому

   

какъ

 

ни

 

казалась

 

^хорошею

 

прежняя-

Тайная

 

Вечеря,

   

оказалось

   

лучше

   

сдѣлать

   

новую^

   

чтобы

икона

 

отъ

 

прежняго

 

иконостаса

 

не

 

производила

 

собою

   

дис-

гармопіи

 

въ

 

новомъ

   

иконостасѣ.

   

Тайная

   

Вечеря,

   

бывшая-

въ

 

прежнемъ

   

иконостасѣ,

   

была

 

заказана

 

для

   

семинарской-

церкви

 

Тамбовск.

    

почетнымъ

   

гражданиномъ

 

Ив.

 

Коз.

 

Ма-

линымъ,

 

который

   

на

 

свой

 

счетъ

   

устроилъ

   

въ

 

семинарской-

церкви

 

иконостасъ.

  

Эту

 

икону,

   

писанную

 

въ

 

Москвѣ

 

неиз-

вестно

 

кѣмъ,

   

предполагается

   

поставить-

  

въ

 

верхней

 

частш

алтарнаго

 

окна

 

протпвъ

 

царскихъ

 

вратъ..

На

 

царскихъ

 

вратахъ

 

вверху,

 

на

 

двухъ

 

отдѣльных-ъ

 

мѣд-

яихъ

 

доскахъ,

 

(каждая

 

доска-

 

въ

 

высоту

 

2

 

арш.

 

8

 

вершк.)

чредсгавлено

 

Благовѣщеніе

 

Пресвятой

 

Дѣвы.

   

Ликъ

  

Божіеш
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Матери

 

и

 

Архангела

 

Гавріила,

 

изображенныхъ

 

въ

 

одну

 

ли-

нію

 

и

 

одной

 

пропорціи

 

съ

 

ликами

 

мѣстныхъ

 

иконы

 

Спасители

Божіей

 

Матери,

 

и

 

другихъ

 

святыхъ,

 

только

 

что

 

икона

 

Бла-

говѣщенія

 

съ

 

Евангелистами

 

(внизу

 

помѣщенными)

 

одинакаго

размѣра

 

съ

 

мѣстными

  

иконами.

 

Царскія

    

врата

 

(въ

 

ширину

3

 

арш.,

 

въ

 

высоту

 

57а

 

арш.)— своею

 

обширностію

 

представ-

ляются

 

величественными — и

 

при

 

раскрытіи

 

ихъ

 

присутству-

ющимъ

 

въ

 

храмѣ

 

видны,

   

не

 

только

 

весь

 

престолъ,

 

стоящій

на

 

возвышенности,

 

но

 

и

 

вся

 

средняя

 

часть

 

алтаря;

 

отверстіе

такихъ

 

величественныхъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

производить

 

особое

впечатленіе

 

на

 

богомольцевъ,

   

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

  

съ

 

открыті-

емъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

внѣшній

 

свѣтъ

 

отъ

 

наружнаго

 

окна,

 

за-

крытаго

   

иконостасомъ

  

особенно

 

въ

 

ясный,

 

солнечный

 

день

вдругъ

   

освѣщаетъ

   

всю

 

внутренность

 

церкви

  

и

 

открывает*

звѣздное

 

небо

 

на

 

сѣни,

 

устроенной

 

надъ

 

престоломъ,

 

и

 

при

этомъ

 

невольно

 

само

 

собою

 

приходитъ

   

на

 

мысль,

 

что— это

врата

 

Божія

 

и

 

воистинну

 

домъ

 

Божггі

 

(Быт.

 

27

 

гл.

 

17

 

ст ).

Значеніе

 

олтаря,

 

какъ

 

неба,

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ

 

всегда

присуще

 

зрителю,

 

такъ

 

какъ

 

надъ

 

престоломъ

 

устроена

 

сѣнь

свѣтло

 

голубаго,

 

небеснаго

 

цвѣта

 

съ

 

прорѣзнымп

 

хрусталь-

ными

 

звѣздами.

 

Освѣщеніе

 

этого

   

небоподобнаго

   

балдахина

особенно

 

эффектно

   

при

 

паденіи

 

солнечныхъ

 

лучей

 

на

 

хрус-

тальный

 

стекла

 

и

 

отраженіи

 

ихъ

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ.

 

Въ

 

полу-

круга

 

подъ

 

балдахиномъ

   

на

 

восточной

 

сторонѣ

   

алтаря,

 

на

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

вставлена

 

въ

 

бѣлую

 

мраморную

 

раму

 

икона

Спасителя,

 

благословляющаго

  

дѣтей.

 

Эта

   

икона

  

не

  

менѣе

3

 

арш.

 

занимаетъ

 

мѣсто

 

отъ

 

карниза

 

балдахина

 

до

 

рамы

 

ок-

на,

 

находящагося

 

вверху

 

подъ

 

престольного

 

сѣнью,

 

и— поста-

новлена

 

такъ

 

удачно,

 

что,

 

стоя

    

въ

 

церкви

 

предъ

 

амвономъ

при

 

раскрытіа

 

царскихъ

 

вратъ— видишь,

 

что

 

какъ

 

будто

 

съ

особеннымъ

 

намѣреніемъ

    

надъ

 

престоломъ

   

устроена

 

сѣнь,

восточный

 

карнизъ

   

которой

 

служитъ

 

какъ

 

бы

 

овальною

 

ра-

мою

 

самой

 

иконы.

 

Постановка

 

иконы

 

Спасителя,

  

благослов-

ляющаго

 

дѣтей

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

кромѣ

 

особоянаго

 

благо-
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прилячнаго

 

для

 

учебнаго

 

заведенія

 

значенія,

 

напоминаетъ

 

зри-

телю

 

о

 

первомъ

 

общее-епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

духовенства

 

о.о.

депутатовъ,

 

которые

 

вникнувъ

 

въ

 

бѣдственное

 

положеніе

 

уча-

щихъ

 

и

 

учащихся,

 

единогласно

 

рѣшили

 

улучшить

 

положеніе

служащихъ

 

въ

 

Семинаріи.

 

Такимъ

 

обрэзомъ,

 

стоящая

 

на

 

гор-

немъ

 

мѣстѣ,

 

эта

 

икона

 

должна

 

напоминать

 

учащимъ

   

и

 

уча-

щимся

 

въ

 

этомъ

 

заведеніи,

   

что

 

всякое

 

научное

 

образованіе

подается

 

свыше

 

отъ

 

Спасителя

 

міра,

 

Источника

  

премудрос-

ти,

 

а

 

епархіальному

 

духовенству

 

служить

 

памятникомъ

 

ихъ

сочувственнаго

 

отношенія

 

къ

 

нуждамъ

 

духовно-учебныхъ

 

за-

веденій,

 

своей

 

епархіи,

 

и

 

также

 

памятникомъ

 

ихъ

 

перваго|съѣз-

да

 

со

 

всей

 

епархіи,

 

когда

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

епархіи,

 

по

 

о-

кончаніи

 

семинарскаго

 

курса,

 

собрались

 

въ

 

семинарскомъ

 

хра-

ме

 

для

   

обсужденія

 

совмѣстно

   

и

   

свободно

 

разлипныхъ

 

во-

просовъ

 

по

 

своимъ

 

нуждамъ

 

и

 

по

 

заявленію

 

учебныхъ

 

заве-

девій.

 

Икона

 

эта

 

написана

 

въ

 

1867

 

г.

 

мѣстн.

 

художникомъ

Ив.

 

Ил.

 

Гладышевымъ,

 

учителемъ

 

рисованія

 

въ

 

Семинаріи;

 

въ

этомъ

 

году

 

она

 

была

 

возобновлена

 

тѣмъ

 

же

 

г.

 

Гладышевымъ.

На

 

царскихъ

 

вратахъ,

   

какъ

 

уже

 

было

   

сказано,

 

нахо-

дится

 

6

 

иконъ:

   

двѣ

 

иконы

  

Благовѣщенія

   

и

 

четыре

   

иконы

Евенгелистовъ.

   

Благовѣщеніе

   

(т.

 

е.

 

Арх.

 

Гавріилъ

   

и

 

Пр.

Дѣва

 

писаны

 

С.-Петербургскимъ

   

художникомъ

  

М.

 

А.

 

Мо-

ховымъ

   

и

 

представляетъ

   

копію

    

съ

 

извѣстяой

   

знаменитой

иконы

 

художника

 

Боровиковскаго,

 

находящейся

 

въ

 

С.-Петер-

бургскомъ

   

Казанскомъ

 

Соборѣ.

 

На

   

иконѣ

 

Архангелъ

 

Гав-

ріилъ

  

изображенъ

  

въ

 

бѣлой

 

туникѣ

   

и

 

въ

 

верхней

   

одеждѣ

свѣтлолиловаго

   

цвѣта

   

съ

   

крестообразнымъ

    

препоясаніемъ

красноват,

 

цвѣта;

 

Архангелъ

 

представленъ

 

въ

 

моментъ

 

радост-

ной

 

вѣстп

 

Пр.

 

Дѣвой

 

о

 

рожденіи

 

отъ

 

Нея

 

Сына

 

Божія.

 

Колѣно-

преклоненный

 

Гавріилъ

 

шднятіемъ

 

вверхъ

 

правой

 

руки

 

какъ

 

бы

такъ

 

вѣщаетъ

 

смущенной

 

его

 

рѣчами

 

Нреблагословенной

 

Дѣ-

вѣ:

 

fyxb

 

святы

 

й

 

найдетъ

  

на

 

Тя

 

и

 

сила

 

Вышняъо

 

осѣнипгъ

Тя.

 

Тгьмъ

 

же

 

и

 

раждаемое

 

(отъ

 

Тебя)— Свято

 

и

 

наречется

Сына

 

Божш

 

(Лук.

  

1

 

гл.

 

35

 

ст.);

 

въ

 

дѣвой

 

рукѣ

 

у

 

Арханге-
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ла

 

роскошная

 

лилія —символъ

 

невинности

 

Пр.

 

Дѣва

 

пред-

ставлена

 

также

 

колвнопреклоненною

 

предъ

 

неболыпимъ

 

сто-

ликомъ,

 

на

 

котороыъ

 

лежптъ

 

Библія,

 

раскрытая

 

на

 

словахъ

пр.

 

Исаіи:

 

се

 

Дѣва

 

зачнешь

 

во

 

чревѣ

 

и

 

родитъ

 

Сына...

 

На

лицѣ

 

Ея

 

выражено

 

дѣвственное

 

невольное

 

смущеніе

 

отъ

 

словъ

благовѣстника

 

и

 

глубокая

 

преданность

 

волѣ

 

Божіей,

 

руки

съ

 

благоговѣніеиъ

 

скрещены

 

на

 

персяхѵ,

 

ликъ

 

Пр.

 

Дѣви

 

пзо-

браженъ

 

такъ

 

отчетливо,

 

что

 

кажется

 

живымъ,

 

руки

 

написа-

ны

 

такъ

 

рельефно,

 

что

 

кажется,

 

отдѣляются

 

отъ

 

икопн

 

н

одна

 

рука

 

отъ

 

другой.

 

Одежда

 

Пр.

 

Дѣвы

 

нѣжнаго

 

свѣтло-

розоваго

 

цвѣта;

 

а

 

поверхъ

 

ея— другая

 

голубаго

 

цвѣта;—

на

 

головѣ

 

и

 

плечахь

 

бѣлое

 

покрывало. — Евангелис-

ты

 

написаны

 

художникомъ

 

Дмитріемъ

 

Ив.

 

Захаровымъ.

Евангеяисты

 

изображены

 

безъ

 

символовъ.

 

Ев.

 

Матѳей

 

пред-

ставленъ

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ

 

съ

 

сѣдыми

 

волосами

 

па

головѣ

 

и

 

бородѣ;

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

— свитокъ,

 

а

 

въ

 

правой

— стиль

 

(писало),

 

которымъ

 

пишетъ

 

свое

 

Евангеліе.

 

У

 

Ев.

Марка

 

въ

 

обѣихъ

 

рукахъ — полуразвернутый

 

свитокъ

 

и

 

Езанге-

листъ

 

представленъ

 

углубившимся

 

въ

 

чтеніи

 

написанпаго

имъ

 

свитка;

 

лице

 

св.

 

Марка

 

тоже

 

старческое

 

съ

 

значитель-

ною

 

сѣдиною

 

на

 

головѣ

 

и

 

бородѣ.

 

Ев.

 

Лука

 

изображенъ

 

въ

среднихъ

 

лѣтахъ,

 

но

 

уже

 

съ

 

просѣдью,

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

его

закрытая

 

книга,

 

а

 

въ

 

правой— стиль',

 

въ

 

чертахъ

 

лица

 

Св.

Евангелиста

 

видна

 

глубокая

 

дума.

 

Св.

 

ев.

 

Іоаннъ

 

представ-

ленъ

 

глубокимъ

 

старцемъ,

 

съ

 

длинною

 

бородою;

 

его

 

вели-

чественное

 

осанистое

 

лицо

 

выражаетъ

 

сильное

 

сосредоточе-

ніе

 

на

 

свиткѣ,

 

держимомъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ,

 

ввиманіе;

 

въ

 

лѣвой

рукѣ

 

у

 

евангелиста

 

стиль.

 

Вверху

 

у

 

царскихъ

 

вратъ

 

накар-

низѣ

 

выпуклыми

 

славянскими

 

буквами

 

вязью

 

сдѣлана

 

надпись:

Елдгослошіг

 

грлдый

 

ьо

 

ил\а

 

Господне.

 

Въ

 

иконостасѣ

 

четы-

ре

 

мѣстныхъ

 

иконы:

 

по

 

правую

 

сторвеу

 

царскихъ

 

вратъ:

икона

 

Спасителя

 

и

 

Св.

 

равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Ме-
ѳодія,

 

просвѣтителей

 

славя нъ;

 

по

 

лѣвую

 

сторопу

 

шсопа

 

Бо-
жьей

 

Матери

 

и

 

Св.

 

велик.

 

Димшпрія

 

а

 

Варвары.

 

Всѣ

 

им-
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яв

 

одинаковаго

 

размѣра

 

(3

 

ар.

 

7

 

в.

 

высоты

 

и

 

1

 

ар.

 

7

 

в.

 

ширины)

инаписапы

 

различи,

 

художниками

 

на

 

мѣдныхъ

 

доскахъ.

 

На

мѣстн.

 

иконѣ

 

Спаситель

 

представленъ

 

въ

 

ростъ

 

стоящимъ;

правою

 

рукою

 

благословляетъ,

 

а

 

въ

 

лѣвой— держитъЕвангеліе,

раскрытое

 

па

 

словахъ:

 

Азъ

 

есмь

 

свѣтъмъру

 

и

 

ходлй

 

во

 

Мнѣ

 

не

тать

 

ходити

 

во

 

тмщ

 

но

 

имать

 

свѣтъ

 

животный.

 

(Іоан.

6).

 

Нечего

 

и

 

распространяться,

 

почему

 

эти

 

именно

 

слова

 

Спа-

сителя

 

начертаны

 

въ

 

раскрытомъ

 

евангеліи

 

на

 

иконѣ

 

въ

 

домовой

церкви

 

Семинаріи;

 

значеніе

 

ихъ

 

само

 

по

 

себѣ

 

понятной

 

должно

имѣть

 

знаменательный

 

смыслъ

 

и

 

для

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

 

въ

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Эти

 

слова

 

Спасителя

 

глубоко

должны

 

падать

 

на

 

сердца

 

воспитанниковъ,

 

будущихъ

 

пастырей

православной

 

церкви.

 

Икона

 

Спасителя

 

написана

 

художникомъ

Ник.

 

П.

 

Таюрскимъ.

Божія

 

Матерь

 

изображена

 

также

 

въ

 

ростъ

 

и

 

стоящею;

въ

 

рукахъ

 

у

 

Ней

 

Богомладенецъ,

 

въ

 

бѣлой

 

дѢтсеой

 

одеждѣ

съ

 

распростертыми

 

къ

 

зрителю

 

руками;

 

въ

 

его

 

прекрасвыхъ

свѣтлоголубыхъ

 

глазахъ

 

свѣтится

 

невинная,

 

дѣтская

 

радость

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣыъ

 

просвѣчиваетъ

 

въ

 

нихъ

 

(глазахъ)

 

глубокій,

проницательный

 

взоръ,

 

проникающій

 

въ

 

душу

 

зрителя

 

и

 

не-

вольно

 

къ

 

себѣ

 

привлекающей;

 

ликъ

 

Богомладенца

 

такъ

 

пре-

врасенъ,

 

взоръ

 

Его

 

такъ

 

свѣтитъ

 

безграничною

 

лгобовію

 

къ

 

че-

ловѣчеству,

 

что

 

мысль

 

невольно

 

перен

 

осится

 

отъ

 

Виѳлеема

 

до

Голгофы

 

и— останавливается

 

на

 

томъ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

нашего

шжуаленія,

 

для

 

котораго

 

Сынъ

 

Божій

 

содѣлался

 

Сыномъ

 

че-

ловѣческимъ.

 

Ликъ

 

Богоматери

 

серьезный

 

и

 

сосредоточенный

на

 

возлюбленномъ

 

Сынѣ,

 

представляется

 

при

 

улыбающемся

мцѣ

 

Богомладенца

 

грустнымъ,

 

какъ

 

будто

 

дѣтская

 

невинная

радость

 

Ея

 

Сына,

 

неземною

 

красотою

 

котораго

 

любуются,

невольно

 

наводить

 

Ее,

 

какъ

 

Матерь,

 

на

 

таинственныя

 

проро-

чсственныя

 

слова

 

Симеона

 

Богопріимца:

 

И

 

тебѣ

 

самой

 

душу

ЩШет

 

оружіе...

 

(Лук.

 

2

 

гл.

 

35).

 

Имѣлъ

 

ли

 

въ

 

виду

 

это

яудожвикъ,

 

или

 

нѣтъ— неизвестно,

 

но

 

при

 

видѣ

 

иконы

 

Пресв.

Дѣвы

 

съ

 

Богомладенцемъ

   

сами

 

собою

 

приходятъ

  

на

 

память
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слова

 

прав.

 

Симеона.

 

Икона

 

эта

 

писана

 

художникомъ

 

Вас.

П.

 

ГгФетъ.

 

Лице

 

Пр.

 

Дѣвы

 

прекрасное

 

и

 

чисто

 

еврейскаго ти-

па;

 

оригиналомъ

 

иконы

 

служила

 

икона

 

знаменитаго

 

Неффа

находящаяся

 

въ

 

С.-Петербург.

 

Казанскомъ

 

соборѣ.

По

 

правую

 

сторону

 

ва

 

дверяхъ

 

икона

 

Ангела

 

Храните-

ля

 

написана

 

Академикомъ

 

Ефр.

 

В.

 

Годуномъ

 

' ),

 

Ангелъ

 

пред-

ставлевъ

 

въ

 

человѣческій

 

ростъ;

 

лѣвою

 

рукою

 

онъ

 

держитъ

за

 

руку

 

мальчика

 

(лѣтъ

 

7

 

—

 

8),

 

а

 

правою

 

указываетъ

 

ему

 

на

небо;

 

выраженіе

 

лица

 

у

 

Ангела— благостное

 

и

 

дышащее

 

лю-

бовію;

 

въ

 

лицѣ

 

мальчика,

 

не

 

сводящаго

 

глазъ

 

съ

 

Ангела,

видна

 

дѣтская

 

преданность

 

своему

 

хранителю

 

и

 

покровителю.

Храмовая

 

икона

 

свят,

 

равноапостольпыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Ме-

ѳодія,

 

просвѣтителей

 

славянъ,

 

написана

 

художникомъ

 

М.

 

П.

Силаевымъ,

 

оба

 

святые

 

написаны

 

въ

 

обычн.

 

ростъ

 

(2

 

арш.

 

5

верш.).

 

Св.

 

Меѳодій

 

представленъ

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ;

волоса

 

на

 

продолговатой

 

и

 

довольно

 

круглой

 

бородѣ

 

сѣдые,

 

а

на

 

головѣ— съ

 

значительною

 

просѣдыо;

 

въ

 

его

 

лицѣ

 

продолго-

ватомъ,

 

а

 

особенно

 

въ

 

его

 

глазахъ,

 

видно

 

мирное

 

благодушное

настроеніе.

 

Святитель

 

держитъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ,

 

покрытой

фелонью,

 

Евангеліе,

 

раскрытое

 

на

 

начальн.

 

словахъ

 

Евангеліа

Іоанна:

 

Искони

 

E'fc

 

Слоьо

 

kz

 

Eortf

 

и

 

Eorz

 

к -t

 

Gaoro

 

и

 

ьса

 

тЪік
еыша

 

и

 

кеор

 

Него

 

ничтоже

 

кысть,

 

еже

 

кысть.

 

Св.

 

Кириллъ

среднихъ

 

лѣтъ

 

(30 — 40

 

л.);

 

въ

 

его

 

черныхъ,

 

огненныхъ

 

гла-

закъ

 

свѣтится

 

глубокій,

 

проницательный

 

умъ,

 

на

 

его

 

смугло-

ватомъ

 

лицѣ

 

видны

 

энергичный

 

характеръ,

 

твердая,

 

не

 

прев-

і )

 

Ефремъ

 

Вас.

 

Годунъ

 

закончившій

 

свое

 

художественное
образованіе

 

заграницею,

 

куда

 

былъ

 

отправленъ

 

на

 

казен-
ный

 

счетъ,

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

замѣчательнѣйшихъ

 

русскихъ
художниковъ;

 

онъ

 

за

 

свои

 

художествен,

 

труды

 

удостоенъ
почетнаго

 

званія

 

академика

 

и

 

получилъ

 

всѣ

 

степени

 

от-
личій,

 

усвояемый

 

Академіею

 

Художествъ

 

лучшимъ

 

русск.
художникамъ.

 

Онъ

 

ваписалъ

 

много

 

замѣчательныхъ

 

иковъ,
картинъ,

 

портретовъ,

 

нринималъ

 

участіе

 

въ

 

художествев-
ныхъ

 

академическихъ

 

выставкахъ;

 

о

 

его

 

картинахъ

 

бы-
ли

 

печатаемы

 

лестные

 

отзывы

 

въ

 

отчетахъ

 

Академіи

 

Ау-
дожествъ

 

и

 

въ

 

развыхъ

 

г^іодич.

 

изданіахъ.
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лонная

 

воля;

 

вся

 

фигура

 

святаго

 

показываетъ,

 

что

 

онъ

 

го-

товь

 

положить

 

свою

 

душу

 

за

 

свое

 

святое

 

дѣло— просвѣщепіе

славяяъ;

 

мускулистыя

 

руки —свидѣтели

 

его

 

постоянных^,

 

тяже-

іыхъ

 

трудовъ

 

въ

 

епижномъ

 

наученіи

 

своихъ

 

единовѣрцевь

 

и

соплеаенниЕОвъ;

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

св.

 

Кирилла

 

на

 

высокомъ

древкѣ

 

осьмиконечный

 

крестъ,

 

осѣняющій

 

своими

 

концами

 

го-

ловы

 

славянскихъ

 

просвѣтителей;

 

на

 

крестѣ

 

славянскими

 

бук-

вами

 

вязыо

 

написано:

 

Осбдтисд

 

££,\\а<ь

 

й^сскда

 

сьдтьшг

 

ксе-

ті\Ш%

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

его

 

свитокъ,

 

на

 

которомъ

 

начертана

славянская

 

азбука:

 

Я,

 

К,

 

%

 

Г

 

и

 

проч.,

 

а

 

на

 

верху

 

буквъ

 

на-

писано:

 

Начало

 

премудрости

 

стрлр

 

Господень.

 

Славянск.

Апостолы

   

представлены

   

въ

 

святительскихъ

   

облаченіяхъ,

  

ѵ ).

')

 

О

 

св.

 

Меѳодіѣ,

 

какъ

 

святителѣ,

 

не

 

было

 

возраженій,

такъ

 

какъ

 

по

 

несомнѣпнымъ

 

актамъ

 

извѣстпо,

 

что

 

онъ

былъ

 

Архіенископъ.

 

Чтоже

 

касается

 

до

 

св.

 

Кирилла,

 

то

противъ

 

святытел.

 

сана

 

его

 

много

 

было

 

возраженій;

 

нѣ-

которые

 

ученые

 

изслѣдоЕатели

 

жизни

 

св.

 

Кирилла

 

дохо-

дили

 

до

 

убѣжденія,

 

что

 

св.

 

Кприллъ

 

не

 

былъ

 

не

 

толь-

ко

 

Епископомъ,

 

но

 

даже

 

пресвитеромъ;

 

на

 

основаніи

 

че-

го

 

нѣкоторые

 

художники

 

начали

 

изображать

 

св.

 

Кирил-
ла

 

въ

 

простомъ

 

монаш.

 

одѣяніи

 

(какъ

 

напр.

 

въметахро-

мотппическомъ

 

заведепіи

 

г.

 

Ракочія

 

и

 

др.).

 

Не

 

вдаваясь

въ

 

ученыя

 

пзслѣдованія

 

о

 

санѣ

 

ев.

 

Кирилла,

 

такъ

 

какъ

это

 

нейдетъ

 

къ

 

объему

 

этой

 

статьи

 

и

 

завело

 

бы

 

въ

 

лаби-

ринтъ

 

различныхъ

 

противорѣчпвыхъ

 

свидѣтельствъ

 

и

за

 

и

 

противъ

 

не

 

святительскаго

 

сана

 

св.

 

Кирилла.
На

 

храмов,

 

иконѣ

 

св.

 

Кириллъ

 

представленъ

 

не

 

про-

стымъ

 

инокомъ,

 

а

 

въ

 

святител.

 

одѣяніи.

 

Основанія

 

се-

ну:

 

а)

 

въ

 

различ.

 

жпзнеописаніяхъ

 

равноапостольпыхъ

просвѣтителей

 

говорится,

 

что

 

св.

 

Кириллъ

 

былъ

 

пресвгс-

теромъ;

 

такъ

 

напр.

 

въ

 

четьи

 

минеѣ

 

св.

 

Димитрія

 

ска-

зано:

 

„убѣдшпа

 

же

 

того

 

(т.

 

е.)

 

Кирилла

 

пріяти

 

санъ

 

свя-

щевническій".

 

(11

 

мая,

 

76

 

листъ).

 

б)

 

въ

 

службѣ,

 

соста-

вленной

 

на

 

основаніи

 

древнѣйшихъ

 

службъ

 

этимъ

 

свя-

тымъ

 

Высокопреосвященнымъ

 

Аптоніемъ,

 

Архіеппско-
помъ

 

Казанскимъ,

 

оба

 

св.

 

братья

 

называются

 

іерархами

(Ісрлрсн

   

сьатш,

   

пллмть,

   

ьаш#

  

сь'Ь'гло

 

прдзднЬѴпе,...

(скбтил.);

 

Святителями

 

(ЙѴіілѵн

 

поѵ&лль.нш\и

 

б^нцы

 

Ь'ьл-
53
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■именно

 

въ

 

подризникахъ

 

(у

 

св.

 

Меѳодія

 

темно- фіолетоваго

 

цвѣ-

та,

 

а

 

на

 

Кириллѣ— темнозеленаго),

 

круглыхъ

 

фелоняхъ

 

(т.

 

е.

ризахъ

 

со

 

всбхъ

 

сторонъ

 

спускающихся

   

до

 

земли;

 

подобная

Зел\х

 

сьАтители,...

 

Епшн

 

пленёнными

 

докротлл\и

 

шу-

ЬЛЛИ/WZ

 

сьАТИтели,...

 

киши

 

д#д-оыіыл\н

 

п'ксньми

 

ьоои-

лиміь'Л7д

 

racz,

  

о

 

сьдтителТе,...

   

(Отнѵ.

 

ид

 

Господи

 

т.

ка\'а.)

 

сьАтлостТю

 

житТл

  

ьдшего,

   

сьАтителУе

 

рльнолпо-

стольнТн,...

 

(стих,

 

на

 

стих.");

 

первосвятителями)

 

Имрнл-

ле

 

Богол\Ь1 дре

   

и

 

ЛІелодУе

 

коголюкиье,

   

церкьи

 

слошісщ

апостоли

 

и

 

перьос&дтители,...

 

(стих,

 

на

 

стих.).

 

Тавимг

обр.

 

если

 

церковь

 

прославляетъ

 

св.

 

Кирилла,

 

какъ

 

свя-

тителя,

 

то

 

кто

 

и

 

какое

   

право

  

лишать

 

его

   

святительск.

■

 

одеждъ...

 

в)

 

въ

 

древнѣйшихъ

   

актахъ,

  

почти

 

современ-

выхъ

   

первоучителямъ,

   

говорится

 

о

 

св.

 

Кприллѣ,

  

какъ

лицѣ,

 

имѣвшемъ

 

священный

 

санъ;

 

такъ

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ

 

Пра-
жскій

   

епископъ

 

снисалъ

 

и

 

скрѣпилъ

 

герцогскою

 

печатію

древнѣйшее

 

извѣстіе

 

объ

 

освящеиіи

 

братомъ

 

Кириллом
(подъ

 

которымъ

 

разумѣется

 

просвЬтптель

 

славянъ)

 

церк-

ви

 

св.

 

Петра

 

въ

 

г.

 

Оломуцѣ.

   

Въ

 

Оломуцкой

 

рукописи,

на

 

полѣ,

   

почеркомъ

 

XII

 

в.

 

написано:

   

«эти

 

святые

 

му-

жи

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

освятили

 

также

 

Еапеллу

 

въ

 

честь

св.

    

Климента

 

въ

 

предѣлахъ

 

Моравіи".

 

Община

 

г.

 

Ію-
томышля

 

постановила

   

сборъ

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

св.

 

Кли-
мента,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

актѣ

 

сказано,

 

что

 

эта

 

церковь

 

есть

самая

 

древняя

   

изъ

 

всѣхъ

 

церквей

 

Богеміи

   

и

 

освящена

свліыми

  

Кирилломъ

   

и

 

Меоодіемъ.

   

Актъ

 

помѣченъ

 

30
іюня

 

1416

 

года,

 

и

 

др.

 

свидетельства

 

см.

 

у

 

Бильбасова»
Кириллъ

 

и

 

Меѳодій).

   

Неужели

 

не

 

посвященный

 

въ

 

санъ

святительства,

 

или

 

по

 

крайней

   

мѣрѣ

 

священства

  

могь

освящать

 

церкви?!

 

съ

 

другой

 

стороны:

 

кому

 

лучше

 

было
знать—жившимъ

    

въ

 

XI—XIII

    

вѣк.,

 

что

 

св.

 

Кпрп.ш
нмѣдъ

 

святител.

   

санъ,

   

или

   

ученымъ

   

изслѣдователям

ХѴШ— XIX

 

вѣковъ,

 

утверждающимъ,

 

что

  

св.

 

Кприллъ
былъ

 

простымъ

 

инокомъ,

 

не

 

имѣвшимъ

 

даже

 

пресвитерсв.
сана?

 

— Понятно

 

чье

 

свидѣтельство

 

должно

 

быть

 

автори-
тетнѣе

 

и

 

на

 

чьей

 

сторонѣ —правда?— Накопецъ,

 

если

 

св.
Кириллъ

 

и

 

не

 

былъ

 

святителемъ,

 

то

 

его

 

равноапостоль-
ные

 

труды

 

по

 

просвѣщенію

 

славянъ

 

ставятъ

 

его

 

на

 

рав-
нѣ

 

не

 

только

 

съ

 

Епископами,

   

но

 

съ

 

самими

 

Апостола-
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были

 

въ

 

употреблении

 

въ

 

хрпст.

 

церкви

 

не

 

только

 

въ

Греціи,

 

но

 

и

 

въ

 

Россіи

 

до

 

XVIII

 

в.,

 

фелони

 

эти

 

шнурками

поднимались

 

и

 

опускались);

 

на

 

св.

 

Кириллѣ

 

—

 

фелонь

 

врасно-

ми.

 

Правосл.

 

Церковь

 

прославляетъ

 

въ

 

своихъ

 

священ,

иѣсняхъ

 

лица

 

песомнѣино

 

граждан,

 

вѣдомства,

 

но

 

пот-

рудпвшіяся

 

въ

 

распространен^

 

св.

 

вѣры.

 

Такъ

 

она

 

чтитъ

св.

 

великпхъ

 

равноапостольныхъ

 

царей

 

Константина

 

и

Елену

 

и

 

нашего

 

В.

 

князя

 

Владиміра,

 

на

 

память

 

которыхъ

полагается

 

чтеніе

 

Евангелія

 

святительское

 

(см.

 

Церк.
Уст.)

 

и

 

въ

 

боюслуженіи

 

сравниваетъ

 

ихъ

 

съ

 

епископами,

ппостоламп,

 

слѣд.

 

и

 

на

 

этомъ

 

одномъ

 

основпніи

 

св.

 

Ки-
риллъ

 

достойно

 

прославляется

 

въцерковп

 

пѣсняхъ

 

какъ

святитель

 

и

 

на

 

икоаѣ

 

долженъ

 

быть

 

изображаемъ,

 

какъ

святитель.

 

Если

 

бы

 

и

 

пе

 

было

 

историческихъ

 

актовъ,

свидѣтельствующихъ

 

о

 

святигел.

 

санѣ

 

св.

 

Кирилла,

 

то

онъ — какъ

 

просвѣтитель

 

славян.

 

народовъ,'какъ

 

учитель

самихъеиископовъ

 

у

 

славянскихъ

 

племенъ,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

са-

мое

 

онъ

 

уже

 

становится

 

первосвятителемъ

 

всѣхъ

 

славян-

скихъ

 

святителей. —О

 

св.

 

Кириллѣ

 

и

 

Меоодіѣ,

 

торже-

ственное

 

чествованіе

 

которыхъ

 

возстановлено

 

въ

 

Россіи
съ

 

1809

 

года,

 

существуетъ

 

обширная

 

литература;

 

объ
ихъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

извѣстно

 

болѣе

 

400

 

сочине-

ній

 

на

 

разн.

 

евронейскихъ

 

языкахъ;

 

много,

 

особенно

 

въ

послѣднее— время

 

появилось

 

жизнеонисаній

 

и

 

ученыхъ

 

из-

слѣдованій

 

о

 

слав,

 

просвѣтителяхъ

 

(даже

 

была

 

попытка

 

из-

давать

 

Кирплло-Меѳодіев.

 

сборникъ,

 

період

 

изданіе

 

и

 

па

русск

 

языкѣ)

 

Для

 

желающихъ

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

жиз-

иію

 

и

 

дѣятельностію

 

этихъ

 

великихъ

 

мужей

 

поаменовы-

ваются

 

нѣкоторыа

 

о

 

нихъ

 

сочипенія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ:

Іавровскаіо:

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

какъ

 

православные

 

про-

поввдники

 

у

 

запади,

 

славянъ;

 

Воронова:

 

объ

 

источникахъ

о

 

св.

 

Кириллѣ

 

и

 

Меѳодіѣ;

 

ЬильЬасова:

 

Кириллъ

 

и

 

Ме-
ѳодіи

 

по

 

документальн.

 

источшікамъ;

 

Домбровска

 

о:

 

Ки-
риллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

Славявскіе

 

первоучители,,

 

въ

 

переводѣ

Погодина,

 

Князева

 

(пзд.

 

слѣпца

 

Ширяева) — св.

 

равноапо-

стол.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

просвѣтптели

 

славяпъ

 

(1866
г)

 

Погодит

 

М.

 

П.

 

Кирилло-Меѳодіевскій

 

сборникъ

 

1865
т.

 

Бѣляева

 

П.

 

Д.

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодіп

 

учители

 

сла-

ванскіе

 

1862

 

Торскаго

 

А.

 

В

 

Житіе

 

св.

 

Кирилла

 

иМе-
ѳодія,

 

1 855

 

Лебединцева

 

Ѳ.

 

О

 

жизни

 

св.

 

первоучителей

славянскихъ,

    

1862.

   

Платонова

   

И.

 

Жизнь

   

и

  

подвиги
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ватаго,

 

а

 

на

 

Меѳодіѣ —свѣтло-оранжеваго

 

цвѣта,

 

фелони

 

по

краіімъ

 

обшиты

 

широкими

 

лентами;

 

на

 

рукахъ

 

у

 

обоихъ

 

свя-

тителей—поручи;

 

на

 

свящ.

 

одеждахъ,

 

какъ

 

то

 

на

 

поручахъ,

омофорахъ

 

и

 

фелоняхъ— кресты

 

четыреугольные.

 

Славянскіе
первоучители

 

представлены

 

стоящими

 

на

 

скалѣ,

 

изъ

 

которой

вытекаетъ

 

источникъ

 

воды,

 

внизу

 

скалы

 

подъ

 

ихъ

 

ногами

развѣтляющійся

 

на

 

обѣ

 

стороны

 

п

 

образующій

 

большое

 

вмѣ-

стилище

 

водъ, —символъ

 

просвѣщенія

 

свѣтомъ

 

христ.

 

ученія

и

 

просвѣщенія

 

славян,

 

племенъ,

 

отъ

 

одного

 

корня

 

происгаед-

шихъ.

На

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

близь

 

двери

 

икона

 

св.

 

великомучени-

ковъ

 

Дгшитрія

 

Солунскаго

 

и

 

Варвары.

 

Эта

 

икона

 

на

 

ыѣд-

ной

 

доскѣ

 

одинаковаго

 

съ

 

предъидущими

 

мѣстными

 

образами

размѣра;

 

написана

 

художникомъ

 

Ив.

 

Захаровымъ.

 

Какъ

 

св.

Димитрій,

 

такъ

 

и

 

св.

 

Варвара

 

написаны

 

въ

 

обычный

 

человѣч.

первоучителей

 

славянскихъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

1862.
Бодянскаго

 

О.

 

О

 

времени

 

происхожденія

 

славянскихь

письменъ,

 

1855

 

г.

 

Ею

 

оке:

 

Собраніе

 

памятпиковъ,

 

до

дѣятельности

 

св.

 

первоучителей

 

и

 

просвѣтителей

 

славян-

скихъ

 

племенъ

 

относящихся.

 

1865

 

г.

 

Гильфердинга

 

А.
Ѳ.

 

Греческая

 

служба

 

св.

 

первоучителямъ

 

славянским!.

1859

 

г.

 

О

 

Кириллѣ

 

и

 

Меѳодіѣ

 

и

 

тысячелѣтней

 

ихъ

 

го-

довщинѣ.

 

1855

 

г.

 

Успеніе

 

св.

 

Кирилла

 

(помѣщ.

 

въ

 

пз-

ізѣстіи

 

Академіи

 

Наукъ

 

1858

 

г.).

 

Григоровича

 

В.

 

Изы-
скана

 

о

 

славянскихъ

 

апостолахъ,

 

произведенныя

 

въ

 

стра-

нах!,

 

Европейской

 

Турціи.

 

1847

 

г.

 

Древлеславянскій

 

па-

мятникъ,

 

дополняющій

 

житіе

 

славянок,

 

апостоловъ

 

(въ
журн.

 

М.

 

И.

 

Просвѣщенія,

 

1847.

 

Макарія

 

Архіеппсв.
Исторія

 

христіанства

 

въ

 

Россіи

 

до

 

равпоапостол.

 

Блади-
міра.

 

Платонова

 

П.

 

Изслѣдованіе

 

объ

 

апологахъ

 

св.
Кирилла.

 

1866

 

г.

 

Соболевскаго.

 

О

 

притчахъ

 

св.

 

Кирил-
ла.

 

1865

 

г.

 

Викторова

 

А.

 

Новые

 

источники

 

и

 

ученые
труды

 

для

 

исторіи

 

славянскихъ

 

апостоловъ.

 

1868.

 

Фи-
ларета,

 

Архіеп.

 

Черниговскаго.

 

Кприллъ

 

и

 

Меѳодш,

 

сла-
вянскіе

 

проповѣдники,

 

1846.

 

Маціевскаю.

 

Исторія

 

пер-
вобытной

 

христ.

 

церкви

 

у

 

славянъ.

 

1840.

 

Eeewaio

 

Up-
Исторія

 

христіанской

 

церкви

 

у

 

славянъ.

 

1840

 

г.

 

6в.
Димитрія

 

Ростовскаго

 

въ

 

Четьи-Минеѣ

 

подъ

 

Пчисломъ
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ростъ

 

(первый — 2

 

арш,

 

5

 

верш

 

,

 

а

 

вторая— 2

 

арш.

 

2

 

вер

 

).

Св.

 

Дпмнтрій

 

представленъ

 

въ

 

среднихъ

 

лѣтахъ

 

(25

 

—

 

30

 

л.),

выражепіе

 

его

 

мужественнаго

 

лица

 

полно

 

воодушевленія

 

и

 

си-

лы;

 

въ

 

темио-голубыхъ

 

глазахъ

 

его,

 

возведепныхъ

 

горѣ,

 

къ

небу

 

отображено

 

молитвенное

 

настроепіе

 

духа;

 

короткіе

 

воло-

са

 

на

 

головѣ

 

его

 

темво-русаго

 

цвѣта;

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

у

 

св.

Дпмитрія

 

копіе,

 

остріемъ

 

обращенное

 

внизъ

 

и

 

воткнутое

 

въ

землю,

 

а

 

на

 

верхнемъ

 

концѣ

 

древка— бѣлая

 

хоругвь

 

съ

 

крас-

вымъ

 

четвероугольнымъ

 

крестомъ;

 

хоругвь,

 

повышенная

 

на

древкѣ

 

съ

 

поперечною

 

перекладиною,

 

укрѣпленною

 

шнурами

отъ

 

верхняго

 

конца

 

копья,

 

образуетъ

 

собою

 

крестъ;

 

концами

своими

 

хоругвь

 

осѣняетъ

 

главы

 

св.

 

страстотерпцевъ;

 

въ

 

лѣ-

вой

 

рукѣ

 

у

 

св.

 

Димитрія —лавровая

 

вѣтвь,

 

символъ

 

мучени-

ческой

 

его

 

кончины;

 

на

 

великомученикѣ,

 

какъ

 

анѳшіатѣ

 

г.

 

Со-

лупя,

 

воинская

 

одежда:

 

металлическія

 

латы

 

желтоватаго

 

цвѣта,

заканчивающаяся

 

у

 

бедръ

 

множествомъ

 

ремней;

 

на

 

ногах ь—

иеталическія

 

поножья

 

металическія;

 

а

 

верхняя

 

одежда

 

крас-

паго

 

цвѣта,

 

въ

 

родѣ

 

плаща,

 

перекинута

 

чрезъ

 

правое

 

плечо

 

на

мая.

 

Малышевскаго

 

Ив.

 

Иг.

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

(Воскр.

 

чт.

 

г.

 

ХХѴШ).

 

свящ.

 

Михайловскаъо

 

В.

 

Е.

 

Св.
Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

 

просвѣтители

 

славянъ.

 

Иванцева —

Платонова.

 

Очеркъ

 

исторіи

 

христіанства

 

у

 

славянскихъ

вародовъ,

 

1869,

 

и

 

др.

 

Въ

 

разныхъ

 

иеріодич.

 

изданіяхъ
(особенно

 

въ

 

духоввыхъ

 

журналахъ

 

съ

 

1863

 

г.

 

было

 

по-

мѣщено

 

много

 

статей,

 

относящихся

 

до

 

св.

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

въ

 

которыхъ

 

иногда

 

научно

 

изслѣдывается

 

ка-

кой

 

либо

 

вопросъ

 

изъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельностц

 

славянск.

первоучителей,

 

какъ

 

то:

 

св.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій

 

славя-

не,

 

а

 

не

 

Греки

 

(Прав.

 

Обозр.

 

Ѣ

 

64;

 

о

 

томъ

 

же

 

друга-

го

 

автора

 

въ

 

Дух.

 

Вѣстникѣ

 

за

 

№

 

66).

 

Въ

 

которомъ

году

 

было

 

переведено

 

св.

 

Кирилломъ

 

и

 

Меѳодіемъ

 

св.

писаніе

 

на

 

славянск.

 

языкъ?

 

(Руков.

 

для

 

сел.

 

паст.

 

1866
г.)

 

и

 

ын.

 

др.

 

Чтоже

 

касается

 

до

 

словъ,

 

рѣчей,

 

произне-

сенныхъ

 

въ

 

похвалу

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

то

 

нѣтъ

возможности

 

перечесть;

 

а

 

сьолько

 

было

 

сказано

 

въ

 

прослав-

леніе

 

славян,

 

первоучителей

 

и

 

духовн.

 

проповѣдппками

и

 

свѣт.

 

ораторами,

 

то

 

съ

 

церковн

 

каѳедры,

 

то

 

въ

 

учен,

засѣданіяхъ?...
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грудь,

 

застегнута

 

богатою

 

запанкою

 

(гривною).

 

Въ

 

лицѣ

 

св.

 

Вар-

вары

 

при

 

необыкновенной

 

земной

 

красотѣ

 

просвѣчиваетъ

 

незем-

ная,

 

небесная

 

красота;

 

въ

 

ея

 

прекрасныхъ,

 

свѣтло-голубыхъ,

лучистыхъ

 

глазахъ,

 

потупленныхъ

 

внизъ,

 

видно

 

глубокое

 

сми-

реніе

 

и

 

безмятежное

 

спокойствіе

 

души;

 

во

 

всемъ

 

ея,

 

въ

 

высшей

степени

 

симпатичномъ,

 

привлекательномъ

 

лацѣ

 

отображена

глубокая

 

дума;

 

замѣтна

 

возвышенная

 

собранность

 

мыслей

 

и

благоговѣйнпая

 

преданность

 

волѣ

 

Божіей,

 

взоръ

 

ея

 

обращенъ

на

 

держимую

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ

 

чашу,

 

какъ

 

символъ'

 

великихъ

страганыхъ

 

паче

 

естественныхъ

 

мученій

 

за

 

Христа

 

Спасите-

ля;

 

поднося

 

возлюбленному

 

своему

 

жениху,

 

сладчайшему

 

Іпсу-

су,

 

чашу

 

свопхъ

 

скорбей

 

и

 

страданій,

 

св.

 

Варвара

 

во

 

всемъ

своемъ

 

существѣ,

 

какъ

 

жертва

 

чистая

 

и

 

благоугодная,

 

всецѣло

предана

 

Небесному

 

Отцу— Богу;

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

ея—лавро-

вая

 

вѣтвь— символъ

 

мученичества;

 

волоса

 

на

 

головѣ

 

свѣтло-

русые,

 

безъ

 

всякихъ

 

заплетеній

 

и

 

украшеній

 

свободно

 

распу-

щенныя

 

на

 

плечи.

 

Туника

 

на

 

св.

 

Варварѣ

 

свѣтло

 

палеваго

цвѣта;

 

чрезъ

 

правое

 

плечо

 

на

 

груди

 

свѣтло-лиловая

 

узкая

верхняя

 

одежда,

 

въ

 

родѣ

 

наплечника;

 

верхняя

 

одежда

 

(плащъ)

свѣтло-зеленаго

 

цвѣта;

 

на

 

погахъ

   

красноватаго

 

цвѣта

 

обувь.

При

 

описаніи

 

образовъ

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

иконостасе

 

не

безъинтересно

 

представить

 

краткій

 

очеркъ

 

прежде

 

бывшаго

иконостаса

 

и

 

находившихся

 

въ

 

немъ

 

образовъ.

Иконостасъ,

 

устроенный

 

въ

 

1862

 

г.

 

усердіемъ

 

Тамбов,

купца

 

Ивана

 

Козмича

 

Малина,

 

былъ

 

деревянный,

 

столярной

работы;

 

въ

 

длину

 

имѣдъ

 

14;

 

а

 

въ

 

высоту

 

5

 

аршннъ,

 

выкрашенъ

бѣлою

 

масляного

 

краскоіо

 

съ

 

лакомъ,

 

надъ

 

мѣстныып

 

иконами

по

 

фризу

 

арабески,

 

вверху

 

иконостаса

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

по

 

небольшому

 

круглому

 

клейму

 

(на

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

изоб-
ражено

 

Сошествіе

 

Св.

 

Духа

 

на

 

Апостоловъ,

 

на

 

другомъ—

Крещеніе

 

Господне);

 

около

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

позолоченныя.

деревянныя

 

рамы;

 

царскія

 

врата

 

рѣзныя;

 

рѣзьба

 

на

 

царскихъ
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вратахъ

 

и

 

на

 

всемъ

 

иконостасѣ

 

вызолочена

 

по

 

полименту

червонпымъ

 

золотомъ.

 

На

 

царскихъ

 

вратахъ

 

по

 

золотому

фону

 

написаны

 

Благовѣщеніе

 

и

 

четыре

 

Евангелиста

 

(Свят.

Матѳей

 

съ

 

Ангеломъ,

 

Маркъсо

 

львомъ,

 

Лука

 

съ

 

иконою

 

Во-

жіей

 

Матери,

 

а

 

Св.

 

Іоаннъ

 

съ

 

ученикомъ

 

своимъ

 

Прохоромъ) .

Мѣстпыя

 

иконы:

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

царскихъ

 

вратъ

 

икона

Спасителя

 

съ

 

Евангеліемъ,

 

раскрытымъ

 

на

 

словахъ:

 

Пріиди-

ш

 

ко

 

Мнѣ

 

ecu

 

труждающгеся

 

и

 

обремененные

 

и

 

Азъ

 

упокою

вы.

 

Далѣе,

 

храмовая

 

икона

 

Свят.

 

Николая

 

и

 

икона

 

Спаси-

теля,

 

благословляющаго

 

дѣтей;

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

иконы:

 

Бо-

жіей

 

Матери

 

съ

 

Богомладенцемъ

 

на

 

рукахъ,

 

Св.

 

Еванг.

 

Іо-

анна

 

Богослова

 

и

 

трехъ

 

Святителей:

 

Васплія

 

Великаго,

 

Гри-

горія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго;

 

на

 

южной

 

двери

 

Ан-

гелъ

 

съ

 

чашею

 

и

 

вѣтвію— символъ

 

новаго

 

завѣта,

 

а

 

на

 

сѣ-

верной

 

двери

 

Ангелъ

 

съ

 

скрижалями

 

п

 

копьемъ— символъ

ветхаго

 

завѣта.

 

Вверху

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

Тайная

 

Ве-

чера

 

(о

 

ней

 

сказано

 

было

 

выше).

Кромѣ

 

иконъ,

 

находящихся

 

въ

 

иконостаеѣ,

 

въ

 

семинар-

ской

 

церкви

 

находятся

 

нынѣ

 

еще

 

слѣдующія

 

иконы:

Въ

 

алтарѣ

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ

 

подъ

 

сѣнію

 

балдахина

икона

 

благоеловенгя

 

дѣтей,

 

о

 

коей

 

сказано

 

было

 

выше,

въ

 

нростѣнкахъ

 

между

 

верхними

 

олтарными

 

'

 

окнами

 

въ

 

ра-

махъ

 

изъ

 

бѣлаго

 

мрамора

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Св.

Еванг.

 

Іоанна

 

Богослова;

 

въ

 

простѣнкахъ

 

между

 

нижними

алтарными

 

окнами

 

иконы

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

трехъ

Святителей

 

(Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоан-

на

 

Златоуста);

 

близь

 

царскихъ

 

вратъ

 

на

 

обратной

 

сторонѣ

иконостаса

 

иконы

 

благоеловенгя

 

дѣтей

 

и

 

Спасителя;

 

всѣ

 

эти

иконы

 

бывшія

 

мѣстными

 

въ

 

прежнемъ

 

иконостасѣ;

 

вверху

надъ

 

царскими

 

вратами

 

икона

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

(длин.

;

 

вершк.

 

ширины

 

6

 

вер.)

 

въ

 

серсбрянной

 

позлащенной

 

ри-

зѣ;

 

вѣсу

 

въ

 

ризѣ

 

86

 

золотниковъ;

 

на

 

жертвенникѣ

 

двѣ

 

ико-

вывъ

 

серебрянныхъ

 

позлащенныхъ

 

ризахъ

 

(7

 

в.

 

дл.

 

6

 

в.

 

шир

 

)
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Спасителя

 

и

 

Владимгрскія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

рпмахъ

 

и

 

за

стекломъ;

 

вѣсу

 

въ

 

ризахъ

   

по

 

86

 

и

 

88

 

з.

Въ

 

церкви:

 

падъ

 

правою

 

аркою

 

Несеніе

 

креста

 

въ

 

рамѣ

изъ

 

бѣлаго

 

мрамора,

 

а

 

надъ

 

лѣвою— Шоленге

 

о

 

чашѣ;

 

обѣ

иконы

 

писаны

 

художникомъ

 

Ив.

 

Ил.

 

Гладышевымъ;

 

эти

 

ико-

ны— лучшія

 

изъ

 

иконъ

 

прежней

 

церкви

 

и

 

написаны

 

изящво;

обѣ

 

иконы

 

устроены

 

на

 

средства

 

прежде

 

бывшаго

 

ктитора

семинарской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Як.

 

Громова.

 

Надъ

 

западными

входными

 

дверямп

 

(внутри

 

церкви)

 

икона

 

Меру

 

коте

 

орентхо

Образа

 

Спасителя,

 

копія

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

Спасителя,

находящейся

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

домикѣ

 

Петра

 

Велш:аго;эта

икона

 

(10

 

вер.

 

длины

 

и

 

9

 

вер.

 

шир.)

 

пожертвована

 

нынѣшнимъ

Преосвященнымъ

 

Палладіемъ

 

въ

 

октябрѣ

 

1876

 

г.

 

въ

 

первое

Его

 

посѣщеніе

 

Семинаріи

 

по

 

прибытіи

 

на

 

епархію;

 

эта

 

ико-

на

 

на

 

золотомъ

 

фонѣ

 

изъ

 

метахромотипіи

 

г.

 

Ракочія

 

и

 

К 0 ;

написана

 

весьма

 

хорошо

 

*).

 

На

 

средней

 

половпнѣ

 

внутреа-

нихъ

 

(въ

 

аркахъ)

 

стекляпныхъ

 

дверей

 

на

 

обѣихъ

 

сторонам

церкви

 

въ

 

двухъ

 

позлащенныхъ

 

рамахъ

 

помѣщено

 

48

 

на

цинкѣ

 

написанныхъ

 

святцевъ

 

изъ

 

метахромотипіи

 

заведепія

г.

 

Ракочія;

 

(на

 

каждой

 

иконѣ

 

написаны

 

святые

 

на

 

7

дней

 

т.

 

е.

 

на

 

недѣлю);

 

эти

 

святцы

 

отличаются

 

отчетливою

мастерскою

 

отдѣлкою

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

помѣщены

 

всѣ

святые,

 

чтимые

 

Православною

 

Церковію

 

(это

 

самые

 

полные

святцы).

 

На

 

стѣнѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

ближе

 

къ

 

хорамъ

 

ико-

на

 

Бооюіей

 

Матери

 

Нерушимая

 

стѣна

 

(величиною

 

2

 

арш.

5

 

вер.,

 

а

 

въ

 

ширину

 

1

 

арш.

 

б'/з

 

вер.)

 

въ

 

рамѣ

 

изъ

 

бѣлаго

мрамора;

 

эта

 

икона— точная

 

конія

 

съ

 

извѣстной

 

чудотвор-

ной

 

иконы

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

Соборѣ;

 

она

 

пожертвована

преподавателемъ

 

Семинаріи,

 

іеромонах.

 

Ѳеофиломъ;

 

протпвъ

J )

 

Икона

 

Св.

 

Трогщы

 

Новаго

 

Завѣта— даръ

 

Преосвящен-
наго

 

Палладія,

 

бывшаго

 

Тамбовскаго,

 

а

 

нынѣ

 

Рязанска-
го

 

поставлена

 

въ

 

прпсутств.

 

залѣ

 

Семинарскаго

 

Прав-
ленія.

 

Эта

 

икона

 

(6

 

вер.

 

длины

 

и

 

5

 

вер.

 

шир.)

 

изъ

 

мета-
хромотип.

 

заведенія

 

Ракочія.
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ceg

 

икопы— на

 

правой

 

сторонѣ

 

такого

 

же

 

размѣра

 

икона

Вяоявлепія

 

Господня

 

и

 

въ

 

такой

 

же,

 

какъ

 

и

 

прежде

 

упом.

пвона,

 

рамѣ.

 

Близь

 

иконостаса

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

его

 

на-

ходятся

 

металлич.

 

хоругви

 

и

 

иконы

 

на

 

нихъ

 

въ

 

серебрян.

позлащенныхъ

 

ризахъ

 

и

 

съ

 

таковымъ

 

же

 

сіяніемъ

 

въ

 

видѣ

большой

 

звѣзды

 

вокругъ

 

иконы;

 

на

 

одной

 

иконѣ

 

изображе-

ніе

 

съ

 

лицевой

 

стороны

 

Воскресенія

 

Христова,

 

а

 

съ

 

оборот-

вой-Божіей

 

Матери;

 

на

 

другой

 

хоругви

 

съ

 

лицевой

 

сторо-

ны-

 

изображеніе

 

Богоявленія

 

Господня,

 

а

 

съ

 

оборотной — св.

Николая.

 

Хоругви

 

эти

 

массивны

 

и

 

очень

 

тяжелы.

 

-Въ

 

ал-

тарѣ

 

за

 

престоломъ

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

трехсвѣщника

 

въ

 

особо-

устроенныхъ

 

деревянныхъ

 

тумбахъ

 

поставлены

 

крестъ

 

съ

изображеніемъ

 

Распятія

 

Спасителя

 

и

 

Икона

 

Казанской

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ

 

ея

 

изображенъ

 

Свят.

Николай.

 

На

 

аналогіѣ

 

храмовая

 

икона

 

Св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳо-

дія

 

на

 

холстѣ

 

(1

 

арш.

 

3

 

вер.

 

въ

 

длину

 

и

 

15

 

вер.

 

въшир.).

Эта

 

икона

 

написана

 

воспитанникомъ

 

Семинаріи

 

Ив.

 

Шаро-

шмъ

 

а

 

представляетъ

 

копію

 

съ

 

извѣстной

 

картины,

 

изданной

сдѣшшмъ

 

Гр.

 

Ив.

 

Ширяевымъ.

Первоначальное

 

освященіе

 

храма

 

предполагалось

 

на

 

отда-

ніе,Пасхи

 

-4-го

 

мая,

 

но

 

за

 

неокончаніемъ

 

работъ

 

какъ

 

въ

 

семи-

нарской

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

внѣ

 

оной —отложено

 

до

 

престольнаго

праздника,

 

т.

 

е.

 

до

 

11-го

 

мая.

 

Предварительно

 

отъ

 

семинарскаго

правленія

 

было

 

напечатано

 

объявленіе

 

о

 

предстоящемъ

 

торже-

ств

 

освященія.

 

Объявленіе

 

это

 

было

 

слѣдующее:

 

«Семинарское

Правденіе

 

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

публики,

 

что

 

11-го

 

числа

 

мая

въ

 

день

 

памяти

 

святыхъ

 

равноапостольныхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳо-

ДІя,

 

просвѣтителей

 

славянъ,

 

будетъ

 

происходить

 

освящепіс

 

се-

минарскаго

 

храма,

 

посвященнаго

 

имени

 

упомянутыхъ

 

святыхъ.

Поосвященіи

 

храма,

 

согласно

 

церковному

 

уставу,

 

богослуженіе

будетъ

 

совершаться

 

ежедневно

 

въ

 

теченіи

 

осьми

 

дней

 

(съ

 

11-го

по

 

18-е

 

число),

 

при

 

чемъ

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

подъ

 

11-е,

 

14-е,

54
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15-е

 

и

 

16-е

 

числа

 

въ

 

6-ть

 

часовъ

 

вечера,

 

а

 

литургіи

 

въ

 

озна-

ченные

 

дни

 

въ

 

9-ть

 

часовъ

 

утра;

 

12-го,

 

13-го,

 

17-го

 

и

 

18-го

чиселъ

 

всепощныя

 

въ

 

5-ть

 

часовъ

 

вечера,

 

а

 

литургіи

 

пъ

 

7-мь

часовъ

 

съ

 

половиною».

 

Объявленіе

 

было

 

съ

 

дозволеаія

 

г.

 

По-

лиціймейстера

 

прибито

 

на

 

Фонарпыхъ

 

столбахъ

 

по

 

главнымъ

городскимъ

 

улицамъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

доступъ

 

въ

 

храмъ

 

чрезъ

это

 

объявленіе

 

дѣлался

 

доступнымъ

 

для

 

всякаго

 

прилично

 

ко-

стюмированнаго,

 

—

 

но

 

въ

 

городѣ

 

разнесся

 

слухъ,

 

что

 

входъ

 

въ

семинарскую

 

церковь

 

будетъ

 

по

 

билетамъ,

 

и

 

будтобы

 

билеты

 

роз-

даны

 

только

 

лицамъ

 

привеллигированныхъ

 

сословій,

 

вслѣдствіе

чего

 

многіе

 

изъ

 

град,

 

жителей

 

обращались

 

къ

 

лицамъ,

 

слу-

жащимъ

 

въ

 

семинаріи, — выдать

 

имъ

 

подобные

 

билеты.

 

На

 

кану-

нѣ

 

дня

 

освягценія

 

храма

 

быль

 

необыкновенно

 

сильный

 

дождь

съ

 

грозою

 

(10-го

 

мая)

 

по

 

выраженію

 

одного

 

изъ

 

мѣстн.

 

писателен

«былъ

 

день

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ,

 

когда

 

все

 

живое

 

спѣшитъ

убраться

 

подъ

 

свой

 

надежный

 

кровъ.

 

Громъ

 

на

 

небѣ

 

ре-

вѣлъ,

 

а

 

молнія

 

ежеминутно

 

перерывала

 

черныя,

 

наводпвшія

на

 

душу

 

тоску,

 

тучи;

 

дождь

 

былъ

 

до

 

тогосиленъ,

 

что

 

по

 

ули-

цамъ

 

образовались

 

цѣлыя

 

рѣкиводы» — семинарскій

 

дворъ

 

весь

покрытъ

 

водой

 

и

 

образовалось

 

огромное

 

озеро;

 

около

 

города

много

 

бѣдъ

 

надѣлалъ

 

этотъ

 

дождь,

 

гдѣ

 

разорвалъ

 

плотину,

 

а

гдѣ

 

потопилъ

 

скотъ,

 

но

 

не

 

смотря

 

па

 

такой

 

ливень,

 

воспитан-

ники,

 

пробираясь

 

съ

 

отдаленныхъ

 

концовъ

 

города,

 

заблагр-

времевно

 

собрались

 

въ

 

одну

 

комнату

 

изъ

 

семинарскихъ

 

клас-

совъ

 

для

 

слушанія

 

первой

 

всенощной

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ.

 

Пер-

вый

 

ударъ

 

колокола,

 

два

 

года

 

уже

 

не

 

благовѣ чстившій

 

о

 

вре-

мени

 

всенощныхъ

 

и

 

литургій

 

въ

 

семинарскомъ

 

храмѣ,

 

особен-

но

 

радостно

 

отзывался

 

въ

 

душѣ

 

не

 

только

 

воспитапнишъ,

но

 

и

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

при

 

семинаріи.

 

Наконецъ,

 

слава

 

Богу,

послѣ

 

двухъ-лѣтнихъ

 

скитаній

 

по

 

городскимъ

 

церквамъ

 

дожда-

лись

 

своего

 

храма.

 

Многіе

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

низшихъ

 

клас-

совъ,

 

описывавшіе

 

свои

 

впечатлѣнія

 

при

 

торжествЬ

 

освященія
семинарскаго

 

храма,

 

съ

 

особенною

 

горестью

 

припоминали

 

какъ

грустно

 

было

 

ходить

 

въ

   

приходскія

   

церкви,

   

гдѣ

 

стѣснялись
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ихъ

 

многочислевностію,

 

особенно

 

въ

 

большіе

 

праздники

 

и

 

гдѣ

пмъ

 

приходилось

 

слышать

 

не

 

лестные

  

отзывы

 

о

 

себѣ.

Всеиощная

 

со

 

всевозможною

  

торжествепностію

 

была

 

со-

вершена

 

среди

 

храма

 

предъ

 

иконами

 

Спасителя,

   

Божіей

 

Ма-

тери,

   

св.

   

Кирилла

   

и

   

Меѳодія.

   

Богослужепіе

   

совершалось

около

   

3-хъ

   

часовъ;

   

служили:

   

Ректоръ

   

семинаріи,

    

Архи-

мандритъ

   

Димитрій,

   

преподаватели

   

семинаріи:

   

Прот.

 

I.

 

М.

Оладкопѣвцевъ,

 

Прот.

 

Г.

 

С.

 

Смирновъ,

 

священники

    

П.

  

И.

Преображенскій,

 

I.

 

Е.

 

Галуппа,

 

собор.

 

Іеромонахъ

   

Игнатій,

эвономъ

 

семинаріи

  

священникъ

   

Ѳ.

 

Е.

 

Троицый

   

и

 

экономъ

семинар,

   

общежитія

 

Ѳ.

 

Т.

 

Сеславинскій.

   

Богомольцевъ,

   

ве

смотря

 

на

 

ненастную

   

погоду,

 

было

 

довольно;

 

въ

 

церкви

 

раз"

ставлены

 

были

 

только

 

воспитанники

 

высшихъ

 

отдѣленій,

 

а

 

во-

спитанники

 

средняго

 

и

 

низшаго

 

отдѣленія, — въ

 

примыкавшемъ

къ

 

церкви

 

актовомъ

 

залѣ.

 

Пѣли

 

семинарскіе

 

пѣвчіе

 

на

 

хорахъ;

сводообразное

 

устройство

   

потолка

 

при

  

сравнительной

 

высотѣ

храаа

 

и

 

религіозное

 

оживленіе

 

поющихъ

 

было

  

причиною,

 

что

пѣніе

 

воспитанниковъ

 

было

 

стройное

 

и

 

громогласное.

 

Всенощ-

ная

 

окончилась

 

въ

 

половвнѣ

 

9-го

 

часа.

Съ

 

ранняго

 

утра

 

11

 

мая

 

воспитанники

 

въ

 

лучшей

 

одеждѣ

собрались

 

въ

 

семиварію,

 

многіе

 

заходили

 

въ

 

церковь,

 

любова-

лась

 

пконостасомъ

 

и

 

съ

 

нетерпѣніеиъ

   

ожидали

 

рѣдкаго,

 

для

многихъ

 

невиданнаго,

 

а

 

для

 

всѣхъ

 

вообще

 

радостнаго

 

торжест-

ва,

 

освященія

 

храма.

 

Въ

 

8-мь

 

часовъ— посреди

 

храма

 

препо-

давателемъ

 

семинаріи,

 

свящ.

  

I.

 

Е.

 

Галуппою

   

совершено

 

бы-

ло

 

освященіе

 

воды,

 

между

 

тѣмъ

 

шло

 

дѣятельное

 

прпготовленіе

облііченій

 

для

 

священно-служащихъ

 

и

 

необходимыхъ

 

принадлеж-

ностей

 

для

 

освященія

   

храма.

 

Освящепіе

 

семипарскаго

  

храма

совершено

 

было

 

Его

 

Преосвнщенствомъ,

  

Преосвящениѣйишзъ

Палладіемъ,

 

Епископомъ

 

Тамбовскимъ

 

и

 

Шацкимъ.

 

Сослужа-

нщми

 

ему

 

были:

 

Ректоръ

 

семинары

 

Лрхимандритъ

 

Димитрій,

Каѳедралышй

 

Протоіерей

 

Варфоломей

   

М.

   

Щегловъ,

 

(участ-

вовавшіи

 

только

 

въ

 

торжеств!)

 

осващеаія

   

храма),

 

Смотритель

-го

 

Тааб.

 

дух.

 

учил,

 

Магистръ

 

Прот.

 

Георг.

 

В.

 

Хитрой ъ

 

(уча-
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ствовавшій

 

и

 

при

 

освященіи

 

перваго

 

семинар,

 

храма),

 

преподава-

тель

 

семинары

 

Магистръ

 

Прот.

 

Іоаннъ

 

Сладкопввцевъ,

 

ключарь

Его

 

Преосвященства,

 

Прот.

 

Петръ

 

Вас

   

Аквилоповъ,

 

пастоя-

тель

 

град.

 

Троицкой

   

церкви

 

и

 

учитель

 

церковнаго

   

пѣнія

 

въ

семинары,

 

Прот.

 

Григорій

 

Сем.

 

Смирновъ,

 

Донскаго

 

Москов,

монастыря

 

соборн.

 

Іером.

 

Игнаты,

 

преп.

 

семинары

 

свящ. Ма-

гистръ

 

Петръ

 

Ил.

 

Преображенскій,

 

градскій

 

благочинный

 

свяш.

Христорождественск.

   

собора,

 

членъ

   

семииарскаго

   

правлевія

отъ

 

духовенства,

 

свящ.

 

Іоаннъ

   

Ал.

   

Боголѣповъ,

  

преподава-

тель

 

семинары

 

свящ.

   

Іоаннъ

 

Егор.

   

Галуппа,

 

экопомъ

 

семи-

нары

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Егор.

 

Троицкій,

 

экономъ

   

семин.

 

обще-

житія

   

священ.

   

Ѳеодоръ

   

Троф.

 

Сеславинскій,— Протодіакопь

Иванъ

 

Вас.

 

Лебедевъ,

 

вторымъ

 

діакономъ

 

собор,

 

діак.

 

Ивавъ

М.

   

Краснопѣвцевъ, —и

 

обучающіеся

 

въ

 

семинары

 

діаконы-

Ѳедоръ

 

Лебедевъ,

   

Григорій

 

Соловьевъ,

  

Никита

  

Орловъ,

 

Ми-

хаилъ

   

Дстребовъ;

   

облачепіе

 

на

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

было

 

бѣ-

лое

 

глазетовое.

 

Сверхъ

  

облаченія

  

были

 

воздѣты

 

бѣлыя

 

ера-

чицы.

   

По

 

облаченіи —всѣ

   

священнослужители,

    

вышли

 

на

средину

 

церкви

 

и

 

внесли

 

въ

 

олтарь

 

чрезъ

 

отверстия

 

царскія

врата

 

столъ,

   

покрытый

 

бѣлою

 

пеленою

   

съ

 

облачевіями

 

для

престола

 

и

 

жертвенника,

 

а

 

также

 

съ

 

священными

 

сосудами.

Верхняя

 

доска

 

съ

 

престола

  

!)

 

была

 

снята

   

и

 

поставлена

 

на

восточной

 

сторонѣ

 

престола.

  

Преосвященный,

 

войдя

   

въ

 

ал-

тарь

 

чрезъ

 

царскія

 

врата,

 

послѣ

   

краткой

 

молитвы,

 

осѣнплъ

сослужащихъ

 

на

 

обѣ

 

стороны.

 

Одинъ

 

изъ

 

діакоповъ

 

поднесъ

въ

 

это

 

время

 

св.

 

воду

 

и

 

Преосвященный

 

покропилъ

 

св.

 

во-

дою

 

столбы

 

(престола);

 

о.

 

ключарь

 

въ

 

небольшой

 

мѣднойкаст-

рюлѣ

  

принесъ

   

воскомастику

 

2),

   

Преосвященный

 

окропплъ

')

 

Престолъ

 

изъ

 

дубоваго

 

дерева;

 

въ

 

высоту

 

1

 

арш.

 

5

 

вер.,
въ

 

ширину

 

и

 

долготу

 

1

 

арш.

 

3

 

четв.;

 

онъ

 

установлен
на

 

ступень

 

выше

 

алтарнаго

 

помоста;

 

ступень

 

съ

 

перед-
ней

 

и

 

задней

 

части

 

престола

 

на

 

11

 

вершк. ,

 

а

 

съ

 

боковъ
на

 

8

 

вершк.;

 

ступень

 

эта

 

обита

 

краснымъ

 

сукномъ.

'■

   

2 )

 

При

 

описаны

 

храма

    

не

 

излишне

 

остановить

 

внішаніе
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ее

 

св.

 

водою

 

и

 

взявъ

 

горшокъ

 

съ

 

воскомастикою,

 

возливалъ

 

ее

крестообразно

 

на

 

столбь-

 

престола

 

и —возліяніемъ

 

воскомастики

ва

 

углы

 

престола

 

начинается

 

освященіе

 

престола.

 

На

 

воско-

мастику

 

налитую

 

по

 

угламъ

 

престола

 

для

 

охлажденія

 

возливает-

ся

 

св.

 

вода.

 

Послѣ

 

сего

 

Преосвященнымъ

 

была

 

прочитана

молитва

 

(Господи

 

Боже

 

Спасителю),

 

въ

 

которой

 

просилъ

 

Гос-

пода,

 

чтобы

 

Онъ

 

удостоилъ

 

неосужденно

 

совершить

 

освяще-

ніе

 

храма.

 

Послѣ

 

сего

 

Преосвященный

 

поднятую

 

напрестоль-

ную

 

священнослужителями

 

доску,

 

съ

 

обоихъ

 

сторонъ

 

окро-

пить

 

св.

 

водою;

 

затѣмъ

 

доска

 

эта

 

была

 

возложена

 

на

 

пре-

стольные

 

столбы.

 

Во

 

время

 

сихъ

 

дѣйствій

 

пѣвчіе

 

пѣли

 

144

псаломъ:

 

„f^nectf

 

Та

 

Боже

 

мой,

 

Цдрю

 

мой,

 

и

 

елагослоклю

ііма

 

Тьое

 

ьо

 

biiKZ,

 

ко

 

ь гккг

 

ьЖкд.

 

По

 

окончаніи

 

псалма

Преосвященный

 

сдѣлалъ

 

возгласъ:

 

„Елдгослошіх

 

Eorz

 

haujz,

читателей

 

на

 

уясненіи

 

значенія

 

нѣкоторыхъ

 

обрядовъ
при

 

освящены

 

храма

 

и

 

свящ.

 

предметовъ,

 

нужныхъ

 

при

этомъ

 

церковномъ

 

торжествѣ.

 

Въ

 

виду

 

имѣются

 

пре-

имущественно

 

воспитанники

 

Семинары.
Воскомастика

 

составляется

 

изъ

 

воска,

 

мастики,

толчепаго

 

мрамора

 

и

 

другихъ

 

нѣкоторыхъ

 

ароматичес-

кихъ

 

веществъ

 

и

 

растворяется

 

па

 

огнѣ

 

предъ

 

началомъ

освященія

 

храма.

 

Возліяніе

 

воскомастики

 

на

 

освящае-

мый

 

престолъ

 

имѣетъ

 

два

 

значенія:

 

видимое

 

и

 

таинст-

венное;

 

въ

 

чувственномъ

 

смыслѣ

 

воскомастика

 

возлива-

ется

 

для

 

скрѣплспія

 

угловъ

 

престола;

 

въ

 

смыслѣ

 

таин-

ственномъ— воскомастика

 

образуетъ

 

тѣ

 

ароматы,

 

съ

 

ко-

торыми

 

погребено

 

св.

 

тѣло

 

I.

 

Христа.

 

Симеонъ

 

Солун-
скій

 

(гл.

 

106)

 

пишетъ:

 

берешь

 

герархъ

 

сосудъ,

 

гдѣ

 

нахо-

дится

 

воскъ

 

и

 

мастика

 

съ

 

ароматами,

 

смирною

 

и

 

други-
ми

 

веществами,

 

которыя

 

всѣ

 

образуютъ

 

погребете

 

Спаси-
теля,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

самая

 

свящ.

 

трапеза

 

образуетъ

 

оюиво-

носный

 

гроЪъ

 

Хрисіиовъ,

 

воскомастика

 

соединяется

 

съ

ароматами

 

и,

 

что

 

эти

 

клейкія

 

вещества

 

потребны
здіьсь

 

для

 

укрѣпленія —соединенія

 

трапезы

 

съ

 

углами

престола;

 

во

 

соединеніи

 

своемъ

 

всѣ

 

cm

 

вещества

 

пред-
ставляют?

 

любовь

 

иъ

 

намъ

 

и

 

соединеніе

 

съ

 

нами

 

Хр.
Спасителя,

 

Который

 

простеръ

 

любовь

 

свою

 

даже

 

до
смерти".
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ксегдл

 

HKiH"t

 

и

 

присно

 

и

 

ко

 

ктіки

 

K'eicokz.

 

Принесены

 

были-

четыре

 

гвоздя,

 

олсроплены

 

св.

 

водою

 

и

 

затѣмъ

 

Преосвящен-

ный

 

вложилъ

 

ихъ

 

въ

 

углы

 

престола

 

въ

 

отверстія

 

въ

 

коп-

цахъ

 

престола

 

верхнея

 

доски

 

и,

 

взявши

 

камень,

 

забилъ

 

гвоздь

въ

 

престолъ,

 

тоже

 

сдѣлали

 

и

 

съ

 

остальными — священно-

служители

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

утверждена

 

была

 

св.

 

тра-

пеза

 

(престолъ).

 

Прибитіе

 

доски

 

четырьмя

 

гвоздями

 

напоми-

наетъ

 

пригвожденле

 

Господа

 

къ

 

кресту.

 

По

 

утвержденіц

престола

 

отверсты

 

были

 

царскія

 

врата

 

и,

 

по

 

возгласѣ

 

прото-

діакона:

 

Пдки

 

и

 

паки

 

преклоише

 

колена,

 

Господе

 

помолиліц

Преосвященный,

 

выйдя

 

изъ

 

алтаря

 

на

 

возвышенное

 

мѣсто

предъ

 

царскими

 

вратами,

 

при

 

пѣніи

 

внутри

 

алтаря

 

священ-

никам

 

и

 

пѣвчими

 

Господи

 

поллилЬѴі,

 

обратясь

 

къ

 

народу,

 

про-

челъ

 

молитву

 

(Боже

 

безначальным),

 

въ

 

которой

 

просилъ,

чтобы

 

Господь

 

ниспослалъ

 

ІІресв.

 

Духа

 

и

 

освятилъ

 

храм

 

и

жертвенникъ

 

сей,

 

яко

 

да

 

яже

 

на

 

немъ

 

совергааемая

 

священ-

нодѣйства

 

во

 

святый

 

и

 

пренебесный

 

и

 

мысленный

 

Его

 

экер-

твенникъ

 

достизаютъ,

 

и

 

благодать

 

Его

 

приносятъ

 

пречисто-

го

 

осѣненія

 

(чинъ

 

освящ.

 

храма).

 

По

 

прочтеніи

 

молитвы.

Преосвященный

 

вошелъ

 

въ

 

алтарь

 

и

 

за

 

Нпмъ

 

были

 

затво-

рены

 

царскіа

 

двери.

 

Протодіаконъ

 

въ

 

алтарѣ

 

произнесъ

 

ве-

ликую

 

ектенію

 

(лшромг

 

Господе

 

помолилѵсл.).

 

По

 

возгласѣ:

/fiKO

 

ckatz

 

Еси

 

Боже

 

haujz,

 

иже

 

на

 

гюстрдддкшир

 

по

 

тек

ЧЕСтныѵг

 

m^ehhu^vz

 

иочиьаеши,

 

Преосвященный

 

тайно

произнесъ

 

молитву

 

надъ

 

принесенными

 

къ

 

Нему

 

съ

 

обык-

новенного

 

теплою

 

водою,

 

розовою — водою

 

и

 

виномъ.

 

Послѣ

молитвы

 

Имъ

 

была

 

возлита

 

на

 

престолъ

 

теплая

 

вода

 

съ

произнесеніеыъ

 

словъ:

 

£о

 

илы

 

Отил,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Об.

 

ДоД'а.
При

 

омовеніи

 

престола

 

обыкновенно

 

употребляется

 

мило,

хотя

 

о

 

немъ

 

не

 

упоминается

 

въ

 

чинѣ

 

освящсиія

 

храма

 

и

ыпимые

 

старообрядцы

 

возстаютъ

 

противъ

 

употреблеиія

 

при

освященіи

 

храма

 

мыла,

 

такъ

 

какъ

 

говорить

 

они,

 

пре-

столъ

     

освящается

     

молитвою

    

сващеннодѣНствующаго

   

и
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св.

 

мѵромъ,

 

а

 

не

 

мыломъ

 

')'.

 

По

 

еозлитіи

 

воды

 

на

 

престолъ

Преосвященный

 

и

 

сослужащіе

  

съ

 

нимъ

 

полотенцами

   

начали

отирать

 

трапезу

 

(престолъ),

 

при

 

чемъ

 

многіе

 

изъ

   

присутство-

вавшихъ

  

въ

 

алтарѣ

  

подавали

 

свои

 

платки

 

для

 

отиранія

  

пре-

стола

 

и

 

облагоуханія

 

принадлежащихъ

 

имъ

 

вещей

 

(платковъ),

побужденіе

 

къ

 

сему,

 

конечно,

 

было

 

похвальное

 

желаніе

 

имѣть

при

 

себѣ

 

на

 

память

 

объ

 

осващепіи

 

храма

 

какую

 

либо

 

вещь,

освященную

 

прикосновеніемъ

 

къ

 

св.

 

престолу.

 

Во

 

время

 

омо-

вепія

 

п

 

отиранія

 

престола,

 

пѣвчіе

 

пѣли

 

псаломъ

 

83:

  

Коль

 

Б03-

дашшід

 

селеша

 

Ткоа,

 

Господи

 

силг...

 

По

 

совершеніи

 

омове-

вія

 

и

  

отиранія

 

нрестола

   

Преосвященный

   

возгласилъ:

 

слаба

Бог!?

 

іілшем^,

 

БО

 

бтіки

 

b rKKORz;

 

священники

 

отвѣчали:

 

дл\инь.

Послѣ

 

сего

 

о.

 

ключарь

 

поднесь

 

Преосвященному

 

красное

 

ви-

но,

 

смѣшаиное

 

съ

 

розовою

 

водою

 

въ

 

одномъ

 

сосу

 

дѣ,

 

изъ

 

ко-

тораго

 

Онъ

 

крестообразно

 

трижды

 

возливалъ

 

вино

 

на

 

престолъ,

а

 

священнослужащіе

   

руками

 

растирали

 

вино

 

и

 

воду

   

по

 

св.

трапезѣ .

 

Торжество

 

освященія

 

семинлрекаго

 

храма

 

было

 

ещо

увеличено

 

освященіемъ

 

(22-хъ)

 

антимичсовъ

 

2 ).

   

Надъ

 

анти-

')

 

Объ

 

употребление

 

мыла

 

при

 

омовеніи

 

престола

 

упоми-

нается

 

въ

 

греческомъ

 

Требникѣ

 

(Христ.

 

Чт.

 

1844

 

г.

 

ч.

2

 

стр.

 

56)

 

и

 

въ

 

Требникв,

 

изданномъ

 

при

 

Патр.

 

Нико-
нѣ

 

(листъ

 

73).

 

Изъ

 

описанія

 

обряда

 

омовенія

 

престо-

ла

 

у

 

Симеопа

 

Солунскаго

 

видно,

 

что

 

оно

 

и

 

въ

 

его

 

вре-

мя

 

употреблялось.

 

А

 

почему

 

о

 

мылѣ

 

при

 

омовепіи

 

пре-

стола

 

не

 

упомянуто

 

въ

 

Московскомъ

 

Требникѣ

 

и

 

Треб-
ник'!

 

Петра

 

Могилы,

 

объ

 

этомъ

 

Никифоръ

 

Ѳеотоки,

Аслраханскій

 

Архіепископъ

 

(отвѣты

 

на

 

вопросы

 

старо-

обрядцевъ

 

ст.

 

8)

 

пишетъ:

 

^ІІоелику

 

мыло

 

употребляет-
ся

 

только

 

для

 

омовенгя

 

трапезы,

 

которая

 

и

 

безъ

 

онаго

можетъ

 

быть

 

омовена,

 

особенно

 

когда

 

деревянная,

 

хоро-

шо

 

выглажена

 

и

 

чиста;

 

следовательно

 

и

 

употреб-
лять

 

его.

 

или

 

нѣтъ,

 

едино

 

есть'-'-.

 

(Хр.

 

Чт.

 

1834
г.

 

ч.

 

2

 

стр.

 

56).

)

 

Антиминсо

 

orvTtfuvoa,

 

по

 

общепринятому

 

переводу,

 

на

русскій

 

языкъ

 

озпачаетъ

 

вмѣсто-престолге,

 

такъ

 

какъ

онъ

 

замѣняетъ

 

престолъ

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ,

 

какъ

наприм.

 

когда

 

во

 

время

 

литургіи

 

загорится

 

церковь,

 

иди
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минсами

 

при

 

ихъ

 

освящены

 

тѣ

 

же

 

свялценпод-вйствія,

 

какія

и

 

надъ

 

престоломъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

антиминсы,

 

освящеиные

Архіереемъ

 

замѣняютъ

 

освященіе

 

самаго

 

престола.

  

При

 

освя-

отъ

 

бури,

 

или

 

отъ

 

другихъ

 

нричинъ

 

начнетъ

 

падать,

 

тощ

говорится

 

въ

 

учител.

 

пзвѣстіи,

 

герей

 

сохранно

 

съ

 

анти-

минсомъ

   

ді

 

возметъ

 

святая,

 

и

 

да

 

изыдетъ

 

изъ

 

церкви

и

 

на

 

иномъ

 

мѣстѣ

 

чистомъ,

   

на

 

томъ

 

оке

 

антиминсп

да

 

совершитъ

 

Вожесг^інную

 

службу,

 

наченъ

 

отъ

 

мает

на

 

немъ

 

же

 

отъ

 

исхода

 

преста

 

(служ.

 

въ

 

учител.

 

извѣст).

Ученые

 

не

 

одинаково

 

производясь

 

слово

 

антиминсъ.

 

Одни
полагаютъ,

   

что

 

это

 

слово

 

происходить

   

отъ

 

гречесшъ

dv-ri

 

(вмѣсто)

 

[яѵасс— (столъ);

 

jxivaa

   

слово

 

давно

 

уже

 

не

употребляемое

 

у

 

грековъ

 

(іакъ

 

думалъіоаннъ

 

Кипрскій,
писатель

 

13

 

вѣка);

 

другіе

 

слово

 

антиминсъ

 

производят!

отъ

 

греческаго

 

слова

 

аѵті

 

(вмѣсто)

 

и

  

латинскаго:

 

теш

— столъ.

   

Послѣднее

 

мнѣніе

 

принимается

 

за

 

болѣе

 

вѣр-

ное;

 

хотя

 

и

 

нѣкоторымъ

 

это

 

можетъ

 

казаться

  

неправдо-

подобным^

 

такъ

 

какъ

 

производится

 

отъ

 

сочетанія

 

словъ

изъ

 

двухъ

 

языковъ,

 

но

 

по

 

излѣдованіямъ

 

ученыхъ

 

филоло-
говъ ,

 

подобныя

 

сочетанія

 

греческихъ

 

и

 

латинскихъ

 

словъ

не

 

рѣдкость.

 

(Lexicon

 

pliilologicum

 

Matheae

 

Martins ed.
171

 

pag.

  

40).

   

Хотя

    

греческое

    

слово

 

dvri

 

у

   

грековъ

означаетъ

   

противоположность,

   

но

   

впрочемъ

  

такъ

 

что,

оно

   

противоположное

    

сравниваете

    

и

 

не

   

рѣдко

   

аѵт!

употребляется

   

для

  

сходства

    

выраженія,

   

такъ

   

аѵтіЭео;

озвачаетъ

 

не

 

того,

 

кто

 

протпвъ

 

Вога,

 

но

 

того,

 

кто

 

подо-

бень

 

Богу;

    

dvmv-cc

   

у

    

с ;.

  

Василія

 

Великаго

   

въ

 

его

литургіи

 

обознйчаетъ—тоже,

    

что

   

іаототта

 

т.

 

е.

 

одно

 

и

тоже

 

со

 

тѣломъ

 

и

 

кровію

 

Христа,

 

(Leo

 

Aliatius.

 

De

 

con-

sensione

   

eccl.

   

occid.

   

atque

    

orintal.

   

e.

 

III.

  

с

 

XYJ;
точно

   

такъ

 

и

    

антиминсъ— вмѣсто

 

престолге,

  

вмѣсто

стола,

   

есть

   

тоже

   

что

 

и

 

престолъ.

    

По

 

свидѣтельству

Свиды,

 

слово— антиминсъ

   

употреблялось

   

у

 

Римлянъ

 

и
означало

   

у

 

пихъ

   

столъ,

   

поставленный

   

и

   

предъ

 

дика-
стиріею

 

(Ioannis

 

Meuvsi

 

Glossavium).

 

Хотя

 

антиминсы
въ

 

христіанской

 

церкви

 

имѣютъ

   

раннее

 

происхождепіе,
но

 

самое

 

названіе

 

его

 

(антимгасъ)

 

встрѣчается

 

въ

 

конце
S-ro

 

и

 

въ

 

началѣ

 

9-го

 

вѣка.

 

Въ

 

первый

 

разъ

 

слово

 

анти-
минсъ

   

употребляетъ

   

Ѳеофанъ

   

Исповѣднпкъ,

   

писатель
конца

 

8

 

вѣка,

 

въ

 

своемъ

   

хронографѣ

 

подъ

 

762

 

годомъ
по

 

Р.

 

X.,

 

онъ

 

говорить,

 

что

 

Римскій

 

император*

 

^еьЪ
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щеніи

 

прежде

   

всего

   

антиминсы

   

водою

   

окропляются,

 

(но

 

не

омываются,

 

изъ

 

опасенія,

 

чтобы

 

не

 

изгладились

 

на

 

немъ

 

изоб-

пришелъ

   

въ

   

великую

   

церковь

   

и

   

взошелъ,

 

по

 

обычаю,
въ

 

царской

 

одеждѣ

 

на

 

амвопъ

 

съ

 

своимъ

 

сыномъ

 

и

 

пат-

ріархомъ,

 

тогда

 

положили

 

граматы

 

ихъ

    

на

 

ев

   

трапезу

въ

 

виду

 

всего

 

парода...

 

На

 

другой

 

же

 

день,

 

въ

 

который
была

 

Пасха

 

Господня,

  

царь

 

вышелъ

   

съ

 

патріархомъ

   

и

народомъ

   

и

 

когда

 

были

 

принесены

 

антиминсы,

    

патрі-
архъ

 

при

 

множествѣ

 

народа

 

вознесъ

 

молитвы...

 

(Theop-
hanis

 

Chronographia,

   

379

 

pag.);

 

Гоаръ

 

въ

 

примѣчавы

на

   

это

 

мѣсто,

    

говорить,

    

что

    

здѣсь

    

подъ

   

dtvxijitvoov
разумѣется

 

переносный

 

подвижной

 

алтарь.

   

У

 

Нпкифора
Исповѣдника

 

f

 

815

 

г.

   

есть

 

два

 

правила

 

объ

   

антимин-

сахъ.

  

Въ

 

первомъ

   

сказано:

 

«Антиминсы

 

безпрепятст-
венно

    

посылаются

   

туда,

    

гдѣ

   

бываетъ

   

въ

 

нихъ

    

на-

добность,

    

и

 

не

 

ограничивается

    

тѣмъ,

    

или

   

другими
предѣломъ

   

страны,

  

•

 

но

   

посылаются

    

въ

 

чуоюдую

  

зем-

лю,

    

какъ

   

и

 

св.

 

мѵро.

    

Называются

 

же

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

(антимиисами^)

 

потому,

 

что

 

они

 

суть

 

какъ

 

бы

 

изо-

браженія,

  

образы

 

тѣхъ

   

многихъ

   

столовъ,

   

которые

 

со-

ставляютъ

 

св.

  

Господню

 

трапезу,

 

собственно

 

же

 

пола-

гаются

 

на

 

тѣхъ

 

трапезахъ,

   

коихъ

   

освященіе

 

не

 

освя-

тило"-.

 

(Iuris

 

graeco—roinani

   

Zeunclavi,

 

1569

 

pag. 29).
Другое

 

правило

 

Никифора

 

служить

 

какъ

  

бы

   

продолже-

віемъ

 

перваго;

 

оно

 

говорить

 

„о

 

святынѣ

 

антиминсовъ"'.
Если

 

по

 

невѣдѣнію

 

антиминсъ

 

затрется,

   

святыня

 

не

ошавляетъ

 

его

  

и

 

онъ

   

(тѣмъ),

   

не

   

оскверняется.

   

Это
правило

   

находится

 

и

 

въ

 

славянской

   

Кормчей

   

(Москва
1787

 

г.

 

ч.

 

2

 

л.

 

190

 

на

 

обор,

   

и

 

изд.

  

1810

   

г.).

 

Но,

 

не

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

слово

 

антиминсъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встрѣ-

чается

 

у

 

писателей

 

въ

 

8

 

и

 

9

 

вѣкахъ,

 

самое

 

происхожде-

ніе

 

антиминсовъ

 

было

 

гораздо

 

раньше.

  

По

 

мнѣнію

 

Валь-
сомона,

 

антиминсы

 

ведутъ

 

свое

 

начало

 

со

 

времени

 

Труль-
скаго

 

Собора,

 

бывшаго

 

въ

  

691

 

мъ

 

году.

   

Объясняя

 

31-е
правило

 

Трульскаго

   

Собора,

   

Вальсамонъ

 

говорить;

  

„по

этому

 

правилу

   

тотъ

 

дѣлаетъ

 

противозаконное

 

собра-
ніе,

 

кто

 

безъ

 

дозволенія

 

Епископа

 

священнодействуешь
и

 

крестить

 

въ

 

молитвенной

 

храминѣ,

 

которая

 

внутри

дома;

 

и

 

здѣсь

 

отцы

 

полагаютъ,

 

что

  

священники,

 

такъ

поступающіе,

 

ѵолжны

 

быть

 

извергнуты":.

  

И

 

въ

 

15-мъ
правилѣ

 

слѣдующее:

 

прямо

 

постановляешь,

 

какъ

 

жертво-

мриношеніе,

   

такъ

 

и

 

св.

 

крещеніе

  

совершать,

  

по

 

волѣ

55
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раженія).

 

При

 

всякомъ

 

окропленіи

 

каждаго

 

антиминса

 

Прео-

священный

 

произносилъ

 

слова

 

50

 

псалма:

 

окропиши

   

ma

 

ѵс-

желающихъ,

 

во

 

всякомъ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

благочестц-

выхъ

 

людей

  

Впрочемъ,

 

если

 

при

 

семь

 

тѣ,

 

которым

 

за-

прещено

 

будешь

 

отъ

 

мѣстнаго

 

Епископа

 

совершать

 

ли-

тургію,

 

или

 

крестить,

 

если

 

все

 

это

 

совершаютъ;

 

то

 

они

извергаются.

 

Но

 

извѣстно,

 

не

 

запрещенный

 

совершать

это,

 

кажется,

 

по

 

тайному

 

позволенгю

 

Епископа.

 

По-

этому,

 

какъ

 

кажется,

 

были

 

придуманы

 

антиминсы,

 

и

они

 

во

   

время

   

совершснія

 

на

 

престолахъ

 

церкви

 

совер-

шаются

 

мѣстными

 

архгереями

  

къ

 

тому,

   

чтобы

 

пола-

гать

 

ихъ

 

на

 

св.

 

трапсзѣ

 

молитвенныхъ

  

домовъ,

 

и

 

они

слуэюатъ

 

не

 

только

 

къ

 

устраиванію

 

св.

 

жертвенника

 

и

такъ

 

называемаго

 

стола

 

св.

   

трапезы,

 

т.

 

е.

 

для

 

вопре-

столія,

 

открытій

 

и

 

обновленій,

   

но

   

что

   

бы

 

показать

что

 

священно-служенге

 

бываетъ

 

въ

  

молитвенномъ

 

домѣ

съ

 

дозволенгя

 

Епископа

 

(Canones

 

apostol.

 

A.

 

S.

 

S.

 

pat-

rum,

    

Lutetii

   

Parisior.

    

1620).

 

Изъ

   

словъ

  

Вальсамова
видпо,

 

что

 

антиминсы

 

въ

 

12-мъ

 

вѣкѣ

 

имѣли

 

двоякое

 

зна-

ченіе:

 

они

 

замѣняли

 

собою

 

освящепіе

 

церкви

 

самимъ

 

Еші-
скопомъ

 

и

 

служили

  

свидѣтельствомъ,

   

что

  

Богослужевіе
въ

 

церкви

 

совершалось

 

съ

 

дозволенія

 

Епископа.

 

Употре-
бленіе

 

антиминсовъ

 

въ

 

христіанской

 

церкви

 

относится

 

не

во

 

времени

 

только

 

Трульскаго

 

Собора,

 

а

 

гораздо

 

равѣе,

 

-

съ

 

вѣроятностію

 

можно

 

полагать,

 

что

 

ихъ

 

начало

 

восхо-

дитъ

 

до

 

временъ

 

гоненій

 

на

 

христіанъ,

 

во

 

2-мъилиЗмъ
вѣкахъ.

 

Во

 

время

   

гоненій,

 

для

   

совершенія

 

литургіи

 

въ

темвицахъ,

 

въ

 

поляхъ,

  

необходимы

   

были

 

престолы

 

под-

вижные

 

(а

 

безъ

   

престола

    

евхаристія

   

въ

   

православной
церкви

   

не

 

совершалась),

 

вмѣстопрестолія

   

(аитимивсы).
Когда

 

св.

 

Кипріанъ

 

совѣтовалъ

 

священникамъ,

 

которыхъ

призывали

 

въ

 

темницы

 

для

 

совершенія

 

жертвы,

 

окружить

себя

 

предосторожностями,

   

чтобы

   

не

 

быть

   

заыѣченнвми

отъ

 

язычниковъ

 

(Epis

 

4),

 

весьма

 

вѣроятно,

 

что

 

онъ

 

при

этомъ

 

разумѣлъ

 

и

 

приносимые

 

туда

 

подвижные

 

престолы.

Такими

 

престолами

 

въ

 

западной

 

церкви

 

были

 

переноспые

престолы,

 

а

 

въ

 

восточной —аптиминсы.

   

Мартиньи

 

о

 

ае-
реносныхъ

 

престолахъ

 

говоритъ,

 

что

 

эти

 

алтари — altaria
g'estatoria,

 

iteneraria,

  

portatatilia,

 

но

 

всей

 

вѣроятвостн

были

 

не

 

болыпаго

  

размѣра.

   

Объ

   

обстоятельствахъ,

 

при
-которыхъ

 

необходимы

  

были

 

антиминсы,

 

говорюсь

 

Налъ,
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-

tonoMZ

 

и

 

очнш&а;

 

и

 

омыеши

 

мен

 

а

 

и

 

пдме

 

сн'кгл

 

^е'Ьлмса...
Послѣ

 

окропленія

 

антиминсовъ

 

1 )

 

Преосвященный

 

произиесъ

 

и

Константинопольскій

 

Патріархъ

 

(въ

 

146):

 

„Военачаль-
ники,

 

а

 

часто

 

и

 

самые

 

цари,

 

когда

 

отправляются

 

въ

военный

 

лагерь

 

и

 

въ

 

иноплеменныя

 

страны,

 

гдѣ

 

нѣтъ

ни

 

какого

 

Божественнаю

 

храма,

 

равно

 

какъ

 

и

 

благочести-
вые

 

люди,

 

по

 

любви

 

къ

 

молчанью

 

и

 

уединенію,

 

остав-

Аяютъ

 

спои

 

города,

 

или

 

монастыри

 

и

 

удаляются

 

въ

 

пу-

стынное

 

мѣсто,

 

при

 

тот

 

owe

 

и

 

яеычники,

 

часто

 

втор-

хаясь

 

въ

 

христіанскіе

 

храмы,

 

разрушаютъ

 

ихъ

 

храмы,

а

 

христіане

 

не

 

могутъ

 

ихъ

 

возобновить,

 

да

 

часто

 

и

боятся,

 

чтобы,

 

если

 

они

 

выстроятъ

 

другой

 

храмъ,

 

не-

честивые

 

снова

 

не

 

напали

 

го

 

не

 

разрушили

 

его; — по

всѣмъ

 

этимъ

 

причинамъ,

 

когда

 

христіане

 

имѣютъ

 

нуж-

ду

 

пргобщиться

 

св.

 

ѵгаинъ

 

и

 

собраться

 

во

 

одно

 

мѣсто

разрѣшено

 

постанов•леніемъ

 

Божественны

 

мъ

 

и

 

свящ.

соборомъ

 

и

 

св.

 

отцевъ

 

давать

 

имъ

 

св.

 

престола ,

 

освя-

щенный

 

ими

 

на

 

доскѣ,

 

или

 

на

 

полотнѣ.

 

Получивши
такимъ

 

образомъ

 

освященную

 

трапрзу

 

полагаютъ

 

ее

 

въ

какомъ

 

нибудь

 

тайномъ

 

мѣстѣ,

 

окружеиномъ

 

или

 

сте-

ною

 

внутри

 

дома,

 

или

 

занавѣсомъ.

 

и

 

тамъ

 

священно-

дѣйствуютъ и .

')

 

Объ

 

освященіи

 

антиминсовъ

 

Симеонъ

 

Солунскій

 

(въ
гл.

 

12)

 

пишетъ:

 

Освященіе

 

антиминсовъ

 

по

 

всему

подобно

 

освященію

 

храмовъ;

 

тѣ

 

же

 

произносятся

 

при

освященіи

 

ихъ

 

слова

 

и

 

молитвы,

 

какія

 

и

 

при

 

освящент

храмовъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

различгемъ,

 

что

 

они

 

не

 

вод-
ружаются

 

на

 

сдномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

не

 

соединяются

 

съ

 

хра-

момъ:

 

потому

 

что

 

для

 

нихъ

 

весь

 

міръ

 

есть

 

храмъ

 

Божгй,
равно

 

какъ

 

и

 

потому,

 

что

 

они

 

дѣлаются

 

не

 

изъ

 

камней,

но

 

изъ

 

ткани,

 

наипаче

 

изъ

 

льна,

 

въ

 

знаменіе

 

того,

 

что

на

 

нихъ

 

священноеіьйствуются

 

страданія

 

Христовы

 

и

что

 

они

 

образуютъ

 

погребете

 

Христово,

 

каковыя

 

дѣй-

ствгя

 

происходили

 

на

 

землѣ

 

и

 

отъ

 

земли.

 

Ибо

 

лет

 

изъ

земли,

 

равно

 

какъ

 

и

 

гробъ

 

Христово

 

былъ

 

на

 

землть.

И

 

такъ

 

все,

 

подобное

 

освященной

 

трапезѣ,

 

пріемлютъ
и

 

антиминсы,

 

и

 

молитвы,

 

бываемыя

 

при

 

освященіи

 

ихъ,

и

 

воспоминаніе

 

ихъ

 

архіерей

 

творить,

 

когда

 

произно-

сить

 

молитвы,

 

или

 

для

 

освященгя

 

ихъ

 

испрашиваешъ

нисшествге

 

Боэюественнию

 

Духа;

 

подобно

 

священной

шрапезіь

 

герархъ

 

и

 

измывиетъ

 

ихъ,

 

и

 

кропишь

 

и

 

ма-

жетъ

 

мгромъ,

 

творя

 

трижды

 

креспгъ

 

на

 

каждомъ

   

ан-
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слѣдующія

 

стихи

 

псалма

 

сл#

 

ѵ^

 

моем^

 

ддси

 

рддость.

 

и

 

шіік

и

 

до

 

конца.

  

Потомъ

  

поданы

  

были

 

грецкія

 

губки

 

—

 

Преосвя-

щенный

 

взялъ

 

одну

 

изъ

 

нихъ,

 

а

 

священнослужащіе,

 

разобравъ

и

 

остальныя,

 

отирали

 

ими

 

престолъ.

 

Омовеніе

 

престола,

 

слу-

жа

 

къ

 

очищенію

 

его.

 

сътѣмъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

указываетъ

 

аа

 

высо-

кое

 

значеніе

 

его

   

Престолъ

 

омывается

 

теплою

 

водою,

 

въ

 

цзоб-

раженіе

   

того,

 

что

 

принимаетъ

 

очищеніе

   

духовное,

   

что

 

онъ

устрояется

 

для

 

того,

   

чтобы

 

быть

 

вмѣстилпщемъ

 

свят.

  

Духа.

Престолъ

 

омывается

   

розовою

   

водою— въ

   

изображеніе

  

мѵра,

принесепнаго

 

женами— Муроносицами

   

на

   

погребеніе

  

Іпсуса

Христа

 

(Мат.

  

28

 

гл.

  

7—14

 

ст.),

 

а

 

краснглмъ

 

виномъ —во

 

об-

разъ

 

крови

    

Спасителя,

  

пролитой

   

на

 

Голгофѣ,

 

которая

 

была

жертвенникомъ

 

за

 

спасеніе

 

всего

 

міра.

 

Симеоиъ

 

Солунскій

 

въ

ПО

 

главѣ

 

говоритъ:

 

когда

 

вытертъ

 

буОепгъ

 

престолъ-

 

пост

омовенгя

 

его

 

водою

 

— приносится

 

благовонное

 

вино

 

съ

 

розовою

водою.

   

Это

 

діьлается

 

въ

   

изображенге

 

того

    

Боэюественнаіо

^гра,

 

которое

 

принесла

 

жена

 

въ

  

честь

 

погребены

   

I.

 

Хри-

ста,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

Евангелги:

 

не

 

д'кмте

 

ел,

 

да

 

&z

 

день,

 

по-

грекешл

 

ЛІоего

 

соклюдетг.

 

(Іоан.

  

12,

 

7).

 

Возливая

 

это

 

щ-

диненіе

 

крестообразно

 

на

 

трапезу

 

герархъ

 

восклицаешь:

  

ок-

ропишн

 

мл

   

vccenoMZ

   

и

 

очишасл

   

и

 

прочге

   

стихи

 

псалма

трижды,

 

присоединяя

 

слова

 

къ

  

самому

 

дѣйствгю,

 

во

 

утвер-

ждение

 

его

 

и

 

въ

 

честь

 

Троицы

 

(Нов.

 

Скр.

 

стр.

 

371).

 

Послѣомо-

венія,

 

св.

 

престолъ

 

помазывается

 

св/мтромъ.

 

Прежде

 

всего ва

тимг/нсѣ,

 

подобно

 

какъ

 

и

 

на

 

трапезѣ,

 

и

 

припѣван

ДЛИЛЛ5ІД.

 

Иаконеиъ

 

и

 

къ

 

антиминсамъ

 

прилагаются

 

и

частицы

 

ев

 

мощей,

 

помазанныя

 

мгромъ;

 

онѣ

 

влагают-
ся

 

въ

 

маленькомъ

 

мѣшечкѣ

 

вмѣсто

 

сосудіьа

 

и

 

пришива-
ются

 

съ

 

восточной

 

сторонѣ

 

антиминсовъ;

 

словомъ,

 

вес
что

 

и

 

надъ

 

воодружаемою

 

Бооюественною

 

трапезою.
Ибо

 

и

 

каждый

 

сытиминсъ

 

есть

 

священная

 

трапеза,
исполненная

 

славы

 

Божгей.

 

Посему

 

долоюно

 

наблюдать,
чтобы

 

антиминсы

 

не

 

леоюали

 

въ

 

простыхъ

 

домахъ

 

«
какъ

 

случится,

 

и

 

чтобы

 

люди,

 

не

 

имѣющге

 

къ

 

тому

 

на
потребности,

 

ни

 

достоинства;

 

они

 

употребляются

 

д,ія
Священнодѣйствія

 

которое

 

безъ

 

іерея

 

не

 

бываешь.
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-

орестолѣ

 

-

 

горѣ,

 

въ

 

верхней

 

его

 

части,

 

положенъ

 

былъ

 

анти-

нинсъ

 

и

 

Преосвященный

 

по

 

возгласѣ:

 

клдгослоьенг

 

Eorz

 

haujz,

ь«гдл

 

ныіііл

 

и

 

присно

 

и

 

ко

 

b"EKH

 

b'KKObz,

 

особо

 

устроеннымъ

сучцемъ

 

началъ

 

помазывать

 

св.

   

престолъ

   

крестообразно.

 

Св.

мѵромъ

 

было

 

напечатлѣно

 

на

 

престолѣ

 

три

 

креста,

 

одинъ

 

по-

среди

 

(престола),

 

а

 

два

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

престола— (средина),

т.

 

е.

 

на

 

тѣхь

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

ео

 

время

 

литургіи

 

должно

 

стоять

Евангеле,

 

дискосъ

 

и

 

потиръ.

   

Затѣмъ

 

помазывались

   

св.

 

мѵ-

ромъ

 

престольные

   

столбы

 

съ

  

двухъ

 

сторонъ

 

и

 

посреди.

 

При

каждомъ

 

иомазаніи

 

протодіаконъ

 

возглагаалъ

 

ьонмемг,

 

а

 

Прео-

священный

 

произносилъ

  

дллилЬ^Л;

 

(трижды).

 

О

 

помазаніи

 

мѵ-

ромъ

 

престола

 

и

 

о

 

произнесеаіи

 

при

 

семъ

 

аллилуія

   

Симеонъ

Смунскій

   

говорить

   

слѣдующее:

   

*затѣмъ

   

св.

  

мгро

 

прино-

сить

 

и

 

самое

 

соверіаенге

 

оюіртвенника;

 

по

 

сему

 

возглашает-

ся

 

при

 

семъ

 

священнодіьйствіи

   

пророческая

  

пѣснь

 

дллил^Та,
мляюшдя

   

пригиествіе

   

Божіе

    

и

   

хвалу

   

Божію;

   

означая

Гшстг

   

Господа

 

оно

   

представляешь

   

первое

 

и

 

второе

   

Ею

цтшествіе

 

и

 

всегдагинее

 

присутствге

 

съ

 

нами

 

св.

 

Духа;

 

три

щста

 

творить

 

архгерей

 

на

 

священной

 

трапезѣ

 

изъ

 

самаго

игра.— посреди

 

и

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

 

потомь

 

растирая

 

эти

кресты

 

онъ

 

можетъ

 

ими

 

всю

 

трапезу:

 

потому

 

что

 

ими

 

Хри-

ста

 

Бога

 

нашего—мѵро

   

излгянное,

 

и

 

когда

   

помазуется

 

мг-

|)о.ів

 

трапеза,

 

являющая

 

Христа,

 

погребеннаго

 

въ

 

ней

 

тогда

она

 

вся

 

бываешь

 

мгро».

 

Такъ

 

какъ

 

оная

 

пріемлетъ

 

благодать

сватаго

  

Духа;

 

то

 

потому

   

и

 

ноется

  

дліш^Ул,

 

что

 

нисходитъ

на

 

нее

 

благодать

 

и

 

она

 

сама

 

становится

 

орудіемъ

   

даровъ

 

св.

Духа.

 

(глав.

 

Ш-я;

 

Нов.

 

скр.

 

стр.

 

374).

 

Послѣ

 

помазанія

 

мѵромъ

престола,

 

положены

 

были

 

на

 

престолъ

 

предъ

 

Преосвященнымъ

антиминсы

 

и

 

онъ

 

на

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

дѣлалъ

 

св.

 

мѵромъ

 

три

креста,

 

точно

 

такъ

 

же

 

какъ

 

и

 

на

 

престолѣ.

   

Предъ

 

каждымъ

помазавіемг

 

св.

 

мѵромъ

 

антиминсовъ

 

протодіакопъ

 

возглашал ь

№іШМ2,

 

а

 

Преосвященный

 

произносилъ

 

—

 

длиллш

 

(трижды).

Поовоичаиіи

 

мѵропомазаиія,

 

Преосвященный

 

возгласилъ:

 

блдьд



—

 

43S

 

—

Тев^,

 

сь.

 

Троицд,

 

Боже

 

ндшг

 

ьо

 

ь^ки

 

rIiKorz

 

и

 

антиминсы

были

 

положены

 

на

 

особое

 

блюдо.

 

Пѣвчіе

 

во

 

время

 

помазавія

мѵромъ

 

антиминсовъ

 

пѣсколько

 

разъ

 

пропѣли

 

132

 

псаломъ;

Ge

 

что

 

докро,

 

или

 

что

 

крдсно;

 

но

 

еже

 

жити

 

крдтіи

 

ккінтк...
За

 

мтропомазаніемъ

 

престола

 

началось

 

облаченіе

 

его;

 

сначала

была

 

принесена

 

священниками

 

срачица,

 

знаменующая

 

плаща-

ницу,

 

которою

 

было

 

обвито

 

тѣло

 

Христово

 

(Марк.

 

15,

 

14);

она

 

сшита

 

была

 

изъ

 

бѣлаго

 

полотняннаго

 

коленкора

 

(ласта).

Срачица

 

окроплена

 

была

 

св.

 

водою

 

отъ

 

Преосвященного

 

съ

обѣихъ

 

сторонъ

 

(внутренней

 

и

 

внѣшней)

 

и

 

священниками

 

воз-

дѣта

 

была

 

на

 

престолъ,

 

при

 

чемъ

 

сторона

 

ея,

 

на

 

которой

 

быль

нашитъ

 

изъ

 

лентъ

 

крестъ,

 

обращена

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ,

Послѣ

 

сего

 

была

 

принесена

 

вервь

 

(бѣлый

 

шнуръ

 

около

 

50-ти

аршинъ);

 

онъ

 

былъ

 

окропленъ

 

св.

 

водою

 

и

 

затѣмъ

 

Преосвя-

щеный,

 

держа

 

шнуръ

 

за

 

конецъ

 

его

 

на

 

верхней

 

насѣчкѣ

 

пре-

стола— съ

 

правой

 

его

 

стороны

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ,

 

при

 

по-

мощи

 

о.

 

ключаря,

 

обходившаго

 

съ

 

вервію

 

вокругъ

 

престола,

началъ

 

обвязывать

 

престолъ.

 

Обвязывапіе

 

престола

 

вервію

произведено

 

было

 

въ

 

нѣсколько

 

обходовъ

 

о.

 

Ключаря

 

во

 

кругъ

престола,

 

такъ

 

что,

 

по

 

обвязываніи

 

его

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

пре-

стола

 

изъ

 

шнура,

 

образовался

 

крест ь.

 

При

 

обвязываніи

 

пре-

стола

 

пѣвчіе

 

пѣли

 

131-й

 

псаломъ:

 

Помани,

 

Господи,

 

Ддьидд

 

н

ьсм

 

кротость

 

его...

 

По

 

совершеніи

 

обвязыванія

 

престола

 

н

по

 

окончаніи

 

псалма,

 

Преосвященный

 

возгласилъ:

 

Слава

 

Боц
нагжму

 

во

 

вѣки

 

вѣковъі

 

послѣ

 

сего

 

была

 

принесена

 

верхняя

престольняя

 

одежда

 

Индитгя

 

изъ

 

золотистой

 

парчи.

 

Индитія

была

 

окроплена

 

св.

 

водою

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

и

 

потомъ

 

священ-

никами

 

воздѣта

 

на

 

св.

 

престолъ.

 

По

 

возложеніи

 

верхней

 

одеж-

ды

 

на

 

арестолъ,

 

былъ

 

положенъ

 

на

 

престолъ

 

гштг

 

(шелко-

вый

 

голубаго

 

цвѣта) ;

 

изображающій

 

сударь,

 

которымъ

 

была

обвита

 

глава

 

Спасителя

 

во

 

гробѣ

 

(loan.

 

20,

 

7)

 

а

 

въ

 

платѣ—

антиминсъ

 

(бѣлый

 

шелковый)

 

па

 

немъ

 

была

 

сдѣлана

 

надпись:

священнодѣйствованъ

 

ІІалладіемъ,

 

Епископомъ

 

Тамбовскими «

Шацкимг,-въ

 

храмъ

   

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

просвіьтит-
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#і

 

славят.

 

Затѣмъ— Евангеліе,

 

крестъ

 

предварительно

 

окроп-

лены

 

были

 

св.

 

водою.

 

При

 

облаченіи

 

престола

 

и

 

поставленіи

на

 

немъ

 

упомянутыхъ

 

вещей

 

пѣвчіе

 

пѣли

 

псаломъ

 

92:

 

Господь

шдриСА

 

ьг

 

лфпот^

 

оклечесл.

 

По

 

облаченіи

 

престола — и

 

да-

ае

 

одновременно

 

съ

 

этимъ —съ

 

благословенія

 

Преосвященна-

го

 

происходило

 

облаченіе

 

жертвенника

 

на

 

него

 

также

 

были

возложены

 

двѣ

 

одежды —нижняя

 

изъ

 

бѣлаго

 

полотна

 

и

 

верх-

няя

 

изъ

 

золотистой

 

парчи...

 

Одежда

 

на

 

жертвенникѣ,

 

равно

какъ

 

я

 

поставленные

 

на

 

немъ

 

св.

 

сосуды

 

(дискосъ,

 

потиръ,

злица,

 

губка,

 

блюдца,

 

копіе)

 

предварительно

 

были

 

окроплены

св.

 

водою.

 

При

 

облаченіи

 

престола

 

въ

 

свѣтлыя

 

одежды

 

Прео-

священный,

 

равно

 

какъ

 

и

 

сослужащіе

 

священнослужители

свяли

 

съ

 

себя

 

бѣлыя

 

срачицы.

 

Симеонъ

 

Солунскій

 

(въ

 

115

 

гл. )

о

 

семъ

 

пишетъ

 

слѣдующее:

 

Сложивъ

 

съ

 

себя

 

синдонъ

 

т.

 

е.

срачицу) —поелику

 

онъ

 

уже

 

совершило

 

гробъ

 

Христовъ,

 

т.

 

е.

возложилъ

 

на

 

престолъ

 

срачицу,

 

образующую

 

погребальные

одежды

 

Спасителя,

 

герархъ

 

въ

 

одной

 

архіерейской

 

одеждѣ

 

про-

вожаешь

 

священнодѣйствовать,

 

полагаешь

 

мощи,

 

творитъ

отверстіе

 

врать

 

и

 

довершаешь

 

чинъ

 

освященгя

 

(Нов.

 

Скриж.

стр.

 

376).

 

Послѣ

 

освященія

 

алтаря

 

началось

 

и

 

освященіе

всего

 

храма— кажденіемъ,

 

окропленіемъ

 

св.

 

водою

 

и

 

помаза-

ніемъ

 

св.

 

ыѵромъ.

 

Преосвященный

 

въ

 

предшествіи

 

протодіа-

Еова

 

съ

 

большею

 

свѣчою,

 

окадилъ

 

сначала

 

св.

 

престолъ,

 

жерт-

венвпкъ,

 

весь

 

олтарь

 

и

 

присутствовавшихъ

 

въ

 

олтарѣ;

 

въ

 

это

se

 

время

 

Ректоръ

 

Семипаріи,

 

въ

 

сопровожденіи

 

одного

 

діа-

кона,

 

несшаго

 

кандію

 

съ

 

водою,

 

вслѣдъ

 

за

 

Преосвященнымъ

опроплялъ

 

св.

 

водою

 

алтарь

 

и

 

церковь;— о.

 

Ключарь,

 

держа

сосудъ

 

съ

 

св.

 

мѵромъ,

 

начертывалъ

 

стручцемъ,

 

обмоченнымъ

въ

 

мтро,

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

кресты

 

сперва

 

въ

 

алтарѣ

 

надъ

горнимъ

 

мѣстомъ,

 

потомъ

 

надъ

 

царскими

 

вратами,

 

за

 

тѣмъ

по

 

южной,

 

сѣверной

 

и

 

западной

 

сторонамъ

 

самой

 

церкви.

Каждепіе

 

Преосвященнымъ

 

п

 

окроплеаіе

 

св.

 

водою

 

Ректоромъ

произведены

 

были

 

по

 

всему

 

храму

 

: ).

 

Въ

 

это

 

время

 

пѣвчіе

 

пѣ-

)

 

Въ

 

Семинаріи— это

   

осващеніе

 

храма

   

было

 

уже

 

третье



—
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-

ли

 

85

 

псаломъ:

 

О^дн

 

ми,

 

Гос

 

поди,

 

лко

 

д^г

 

незлокою

 

л\оем,

 

м.

дир,

 

нд

 

Господа

 

^поьла,

 

не

 

изнемоги...

 

Псаломъ

 

пропѣпбылъ

два

 

раза,

 

пока

 

не

 

была

 

окаждена

 

и

 

окроплена

 

вся

 

церковь.

По

 

окончаніи

 

кажденія

 

въ

 

храмѣ

 

Преосвященный

 

вошелъ

 

въ

алтарь

 

и

 

провозгласила

 

Олдкд

 

Отц^,

 

и

 

Gkiiitf,

 

и

 

сь.

 

$Ы

нын'Ь

 

и

 

присно

 

и

 

ко

 

ь-кки

 

ь-Ькоьх.

 

Яминь..

 

Протодіаконъ

 

про-

изнесъ

 

малую

 

ектенію:

 

пдкн

 

и

 

пдки

 

мнромх

 

Господе

 

полю-

лимсл.

 

Виѣсто

 

возгласа

 

Преосвященнаго

 

прочитана

 

была

 

мо-

литва:

 

Господи

 

некесе

 

и

 

^емлн...

 

Въ

 

этой

 

молитвѣ

 

между

 

про-

чимъ

 

возносится

 

моленіе,

 

чтобы

 

Господь — по

 

пѣснопѣніии

 

про-

славленіи

 

Его—созданный

 

сей

 

храмъ

 

паполнилъ

 

бы

 

своею

 

бла-

годати»

 

и

 

въ

 

немъ

 

воздвиженный

 

жертвенникъ

 

показалъ

 

би

святое

 

святыхъ.

 

Вслвдъ

 

за

 

этою

 

молитвою

 

была

 

прочитана

тайно

 

при

 

главопреклоненіп

 

всѣхъ

 

другая

 

молитва.

 

Послѣ

 

се-

го

 

была

 

принесена

 

не

 

зажженная

 

большая

 

свѣча,

 

которую

Преосвященный

 

возжегъ

 

отъ

 

огня

 

изъ

 

углей

 

въ

 

кадилѣ,

 

и

возженную

 

поставилъ

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ

 

возлѣ

 

престола.

Свѣчу

 

возжетъ

 

архгерей,

 

сказано

 

въ

 

чинѣ

 

освященія

 

храма,

своими

 

руками,

 

поставляешь

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ

 

возлѣ

 

пре-

стола.

 

Это

 

дѣйствіе,

 

по

 

объяснение

 

св.

 

отцевъ,

 

имѣетъ

 

сок-

ровенный,

 

глубокій

 

смыслъ.

 

Св.

 

Симеонъ

 

Солунскій

 

говорим:

со

 

времени

 

существованія

 

семинарской

 

церкви,

 

а

 

потому

антиминсъ,

 

возложенный

 

на

 

престолъ

 

при

 

настоящем!

торжествѣ

 

освященный,

 

былъ

 

уже

 

третій.

 

До

 

1875

 

года

въ

 

ризницѣ

 

Семинарской

 

церкви

 

хранился

 

первый

 

еще

антиминсъ

 

палеваго

 

цвѣта,

 

освященный

 

Преосвященнымъ
Николаемъ,

 

Епископомъ

 

Тамбовскимъ

 

и

 

Шацкимъ

 

13
мая

 

1847

 

г.,

 

изъ

 

этого

 

антиминса

 

видно,

 

какъ

 

при

 

пер-

вомъ

 

такъ

 

и

 

при

 

второмъ

 

освященіи,

 

сеыинарскій

 

храмъ

былъ

 

посвященъ

 

св.

 

Николаю

 

Чудотворцу

 

Этотъ

 

анти-
минсъ

 

былъ

 

передапъ

 

въ

 

архіерейскую

 

ризвицу

 

въ

 

ыаѣ

1875

 

года.

 

Второй

 

антиминсъ

 

сиреневато

 

цвѣта

 

освящен-
ный

 

Преосвященнымъ

 

Ѳеофаномъ

 

Епископомъ

 

Тамбов-
скимъ

 

и

 

Шацкимъ,

 

23

 

сентября

 

1862

 

года

 

и

 

этой

 

ан-
тиминсъ

 

переданъ

 

въ

 

1877

 

году

 

въ

 

архіерейскую

 

ризницу
для

 

храненія.
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—

ііщіхь

 

возжтаеѵ.іт,

 

свп.тильнггкъ

 

съ

 

елеемъ

 

своими

 

руками

 

и

поспавляеть

 

ею

 

на

 

свят,

 

трапез-ь

 

въ

 

честь

 

ея:

 

потому

 

что

0H a

 

есть

 

истинный

 

оюертвениикъ

 

Хргістовъ

 

и

 

образуешь

то

 

церковь

 

Христову,

 

сгяющую

 

свѣтомъ

 

благодати

 

и

 

-пода-

ющую

 

сей

 

свѣтъ

 

всему

 

міру

 

(гл.

 

114

 

Нов.

 

Скриж.

 

376

 

стр).

По

 

чпну

 

освящепія

 

храма

 

требуется,

 

чтобы

 

до

 

сего

 

освященія

ж

 

алтарѣ

 

свѣчи

 

ни

 

каковы

 

я

 

не

 

возоюиіати.

 

Послѣ

 

сего

 

на-

чалось

 

самое

 

величественное

 

свящепнодѣйствіе— крестный

 

ходъ

съ

 

мощами

 

св.

 

мучеппковъ

 

').

  

Первоначально

 

предполагалось

')

 

Св.

 

мощи,

   

или

 

нетлѣішыя

  

останки

   

святыхъ,

   

особенно
св.

 

мученнковъ,

 

всегда

 

считались

 

драгоцѣнвѣйшею

 

святы-

вею

 

нравославпыхъ

 

хрлмовъ

 

и

   

были

 

преіметомъ

 

глубо-
кая

 

благоговѣнія

 

вѣрующихъ— съ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

хрн-

стіанства.

   

Мощп

 

святыхъ— какъ

 

участц пковъ

 

страданій,
смерти,

 

нетлѣыія

 

и

 

славы

 

Спасителя

 

(Рпмл.

 

6,

 

5),

  

сдѣ-

лалпсь

   

несомнѣпнымъ

 

и

 

высоеимъ

 

зпаменіемъ

   

всесиль-

ной

 

благодати

   

Вожіой,

 

дивной

   

во

 

святыхъ.

  

Тѣла

   

ихъ,

освнщенныя

 

святою

 

жизнію,

 

страданіями

 

и

 

мученической
кончиной

   

за

 

Христа

 

Спасителя,

   

всегда

 

были

 

чтимы

   

въ

православной

 

церкЕН

  

выше

 

всѣхъ

 

видпмыхъ

 

сокровищъ.

Во

 

времена

 

гопепій

 

за

 

вѣру

 

Хрпстову

 

хрпстіапе,

   

съ

 

о-

пасностію

   

своей

   

жизни

   

отъ

   

язы.чниковъ,

   

за

   

великое

благо

    

считали

   

по

    

крайней

    

мѣрѣ

    

прикоснуться

    

къ

священнымъ

    

ихъ

   

останкамъ,

   

съ

   

благоювѣніемъ

    

об-
лобызать

 

ихъ

 

мучепнческія

 

тѣла,

 

съ

 

великимъ

 

самоотвер-

женіемъ— не

 

щадя

 

никакихъ

 

сокровищъ

 

— пріобрѣсть

 

св.

останки

 

ыученвковъ,

 

и

 

хранить

 

ихъ

 

въ

 

своихъ

 

жилпщахъ

(см.

 

чет.

 

мин.

  

19

 

дек. 1 ,

 

съ

 

особенною

   

торжественностію
переносить

 

вхъмощи

 

съ

 

мѣста

 

страданій

 

и

 

полагать

 

ихъ

въ

 

основаніе

 

и

 

освящевіе

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

и

 

городовъ,

устроять

 

богатый

 

гробницы

 

и

 

великолѣпно

 

украшать

 

ихъ

раки,

 

за

 

великій

 

и

 

богоугодный

 

подвигъ

 

благочестія

   

из-

древле

 

считалось

 

путешествовать

 

въ

 

отдаленнѣйшія

 

стра-

ны

 

для

   

поклоненія

   

ев

   

мощамъ;

   

особенно

 

сильно

 

было
это

 

развито

 

у

 

вас*

 

вь

  

Россіи;

 

въ

 

древпія

 

времена,

 

путе-

шествіепосв

  

мѣстамъ

 

для

 

поклоненія

 

св.

 

мощамъ,

 

бывало
многочисленными

   

ппотіями;

   

цѣлыми

   

приходами

   

иногда

русскіе

 

пилигримы

 

отправлялись

 

въ

 

Грецію,

   

Палестину,
на

 

Синай

 

и

 

Аѳонъ,

 

такъ

 

что

 

пастыри

  

церкви

 

вынуждены

были

 

говорить

 

поучепія

 

противг

 

такихъ

 

путешествій

 

по

 

св.

56



—

 

442

 

—

мощи

 

поставить

  

въ

 

ближайшей

 

къ

 

Семинаріи

 

старой

 

Покров-

ской

 

церкви,

 

въ

 

которой

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

совершалось

мѣстамъ

   

въ

   

ущербъ

   

мѣстной

   

отечественной

   

святывц,

Какъ

 

высоко

 

чтила

 

св.

   

церковь

   

св.

 

мощи

   

мучеников 1.

свято

 

чтила

 

ихъ

 

евященныя

 

остатки,

 

на

  

это

 

много

 

свв-

дѣтельствъ

 

изъ

 

церковной

 

Исторіи.

 

Такъ

 

въ

 

началѣ2-го

вѣка

 

съ

 

большими

 

для

 

себя

   

опасностями

 

и

 

препятствія-

ми

  

христіане

   

собрали

 

сожженные

 

останки

 

св.

 

мучевпва

Игпатія

    

Богоносца

 

и

 

съ

   

честію

   

препроводили

 

ихъ

 

въ

Антіохію.

   

Христіане

  

Смпрнской

  

церкви

 

такъ

 

нисалн

 

о

мученичествѣ

 

св.

 

Поликарпа:

 

„Мы

 

взяли

 

кости

 

его,

 

ко-

торыя

 

превосходнѣе

 

дороггіхъ

 

камней

 

и

 

лучше

 

золота

 

и

положили,

 

гдѣ

 

сгѣдовало.

 

Туда,

 

какъ

 

только

 

можно,

 

мы

будемъ

 

собираться

 

и

 

Господь

   

дастъ

   

намъ

   

съ

  

веселит

и

 

радостгю

 

провождатъ

 

день

 

ею

  

мученическаго

 

рожде-

ния"

 

(Еве.

 

ц.

 

Ист.

 

8-я

 

гл.бстих.).

 

О

 

благоговѣніи

 

хри-

стіанъ

 

къ

 

мощамъ

 

святыхъ

 

и

 

чудодѣпственной

 

силѣ

 

мо-

щей

 

такъ

 

нисалъ

   

ев

   

Грнгорій

   

Богословъ:

 

„Вселенную
всю

 

почти

 

осгяваютъ,

 

какъ

 

звѣзды,

  

открытыми

 

алта-

рями,

 

высоиоверхими

 

престолами,

 

ученгями,

 

собрангямѵ,

стеченіями

 

цѣлыхъ

 

семействъ,

 

пѣснопѣніяміь,

   

достой-
ными

 

подвиговъ,

 

осіяваютъ

 

сги

 

достославные

 

побѣдонос-

цы

 

Закланнаго.

 

И

 

такъ

 

велико

 

благогпвѣніе,

 

что

 

ма.ш

часть

 

праха,

 

какой-либо

 

остатокъ

 

давныхъ

 

костей,

 

не

большая

 

часть

 

волосъ,

 

остатки

 

одежды,

 

одинъ

 

признакь

каплей

 

крови,

 

иногда

   

достаточны

 

къ

 

чествованію

 

ціь-

лаю

 

мученика,

 

даже

 

мѣсту

 

моіцей

 

дается

 

наименова-

те:

 

святые

 

могци,

 

и

 

оно

 

получаешь

 

равную

 

силу,

 

ткі

бы

   

находится

  

вь

 

ней

 

цѣдый

   

мученикь.

    

Чудное

 

діио!
Думаю,

 

что

 

одно

 

воспоминанге

 

спасаешь.

 

Что

 

сказать»

невѣроятномъ

 

ѵзбавленги

 

отъ

 

болѣзнсй

 

и

 

освобожденги

 

от
демоновъпригробнии,ахъ,которыяудостоилисьнѣкоідавмѣ

щитъ

 

вь

 

себіь

 

драгоиѣнныя

 

мощи?

 

И

 

онѣ

 

отражаютъ

 

на-

паденгя

 

демоновь.

   

У

 

св.

 

отиовъ

 

4

 

и

 

послѣдвихъ

 

вѣковъ

много

 

похвальныхъ

   

словъ

 

въ

 

честь

 

мучениковъ,

  

въ

 

ко-

торыхъ

 

учители

 

церкви

 

(особенно

 

Златоустъ)

 

съ

 

востор-
•

 

гомъ

 

прославляют ъ

 

священные

 

останки

 

мучениковъ.

 

О

 

та-

комъ

 

глубокомъ

 

уважепіи

 

хрпстіанъ

  

къ

 

тѣламъ

 

ыучеви-
ковь

 

знали

 

самые

 

враги

 

христіанъ,

 

язычники,

 

и

 

потопу
пе

 

рѣдко

  

издавали

 

распоряженія

  

о

 

сожженіи

 

и

 

о

 

ввер-
женіи

 

въ

 

море

   

ихъ

 

останковъ,

 

чтобы

 

христіане

 

по

 

ихъ
мнѣнію,

 

не

 

признали

 

бы

 

за

 

боговъ

 

(какъ

 

напр

 

эгонзвѣст-



—

 

443.

 

—

Богос.тужепіе

 

только

 

въ

 

лѣтніе

 

мѣсацы,

 

(она

 

холодная

 

и

 

зимою

не

 

отапливалась,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

совершалось

 

въ

 

пей

 

Богослу-

,ъепія;

 

въ

 

нижнемъ

 

этажѣ

 

той

 

же

 

церкви,

 

гдѣ

 

устроены

 

печи,

Богослужепіе

 

совершалось

 

для

 

временно

 

квартировавшаго

 

въ

 

го-

родѣ

 

Тамбовѣ

 

Разанскаго

 

полка),

 

но

 

по-

 

случаю

 

ненастной

 

погоды

спльнаго

 

дождя — св.

 

мощи

 

были

 

поставлены

 

въ

 

семпнарскомт»

новоустроенномъ

 

храмѣ

    

предъ

   

мѣстною-

  

иконою-

 

Спасителя,

Для

 

совершекія

 

крестнаго-

 

хода

   

Ирсосвнщенпый

 

по

 

возгласѣ:

a

 

MiipoMZ

 

«зыдемг— въ

 

сопровождение

 

священнослужителей,

вьішедгап

 

изъ

 

алтаря,

 

сталъ

 

на

 

орлецѣ-

 

предъ

   

иконою

 

Спаси-

теля

 

противъ

 

св.

 

мощей,

 

которые

 

находились,

 

на

 

дискосѣ,

 

по-

крытие

 

воздухомъ.

 

Окадивши —согласно

 

церковному

 

уставу —

св.

 

мощи,

 

по

 

молнтвѣ

 

и

 

осѣненіи

   

священно-служащпхъ,

 

онъ

возлояѵилъ

 

па

 

свою

 

голову

  

дпскоеъ

 

съ

 

св.

 

мощами

 

и,

 

поддер-

живаемый

 

свящепно-служителями,

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ

   

напра-

вплъ

 

свое

 

шествіе

 

но

   

церкви

 

къ

 

западнымъ

   

вратамъ;

 

въ

 

это

время

 

пѣвчіе

 

пѣлп

 

тропари

 

въ

 

честь

 

св.

 

мучениковъ:

 

Иже

 

ьо

иж

  

мирт?

   

м^ченлкх

   

тьонѵг

   

Господи,

 

ако

 

кдгрлшшею

 

и

kiiccoA\z,

 

кроььлш

 

церкоьь

 

troa

   

^крдснкшесА,

 

т'Ьл\»

  

EOn'l'eTZ

тіі,

 

Христе

 

Боже;

 

дюдлмж

 

ткоимх

   

іиедроты

 

тьол

   

ннспослн^

мир

 

жнтельсть^

   

тьоем^

   

длр^й,

 

и

 

дзшлмя

   

ндшгма

 

келію

Милость.

 

Ако

 

ндчдтки

 

естестьд,

 

нлслдителю

 

тьдри,

 

ьселенндА

iijiHiiociiTZ

 

Ти,

 

Господи,

 

ЕогоноснкіА

 

мученики:

  

ч-кѵх

 

молнт-

шчі

 

bz

 

мирт*

 

гдѴкоЦіѣ

 

ішікоьь

 

тьою,

 

жительства

 

ткое

  

Бо-

гордццею

 

соклюди,

  

миогомнлостнке.

 

Крестный

 

ходъ

 

совсршенъ

но

 

изъ

 

актовъ

 

о

 

св.

 

муг.

 

Поопнѣ,

 

ЕпнскопЬ

 

Ліонскомъ
и

 

др.).

 

Перепесеніе

 

мощен

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

составляло

 

одно

 

изъ

 

торжестиспныхъ

 

свя

 

щепподѣйствій

въ

 

древней

 

христ.

 

церкви.

 

На

 

память

 

о

 

такпхъ

 

торже-

ствахъ

 

устанавливались

 

ежегодные

 

праздники

 

въ

 

честь

того

 

или

 

другаго

 

святаго

 

(см.

 

45

 

и

 

189

 

письма

 

св.

 

Ва-
силія

 

Велнкаго,

 

а

 

также

 

въ

 

прав,

 

мѣсяцееловн — праз. -

нества

 

въ

 

честь

 

обрѣтепія

 

или

 

перенесепія

 

муч.

 

мощей

22

 

ф.т.р.

  

14

 

овтяб

  

п

 

др.).

   

-



—

 

444

 

—

былъ

 

въ

 

такомъ

 

порадкѣ

 

—

 

впереди

   

въ

 

радъ

   

по

 

четыре

 

чело-

века

 

шли

 

воспитанники

 

низшлхъ

 

классовъ;

 

за

 

тѣмъ

 

былъ

 

не-

t-енъ

 

запрестольный

 

крестъ,

 

большая

 

храповая

 

икона

 

св.

 

Ки-

рилла

 

и

 

Мефодія,

 

двѣ

 

хоругви

 

(каждая

   

хоругвь

 

была

 

несена

тремя

 

воспитанниками,

 

такъ

 

какъ

 

хоругви

 

металическія

 

ита-

ікеловѣсныя);

 

за

   

хоругвями

 

шли

 

пѣвчіе,

 

дза

 

воспитанника

 

сь

выностными

 

подсвѣчнпками;

 

два

 

діакона

 

съ

 

кадилами;

 

за

 

ппма

священники

   

съ

   

иконами—

 

Спасителя,

    

Божіей

   

Матери,

  

св.

Матрофана

 

Епископа

 

Воронелгскаго,

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

п

 

праздничною

 

иконою

 

Вознесенія

 

Господня;

 

два

 

священншю-

одпнъ

 

съ

 

Евангеліемъ,

 

другой

 

съ

 

крестомъ,

 

діаконъ

 

— съ

 

блю-

домъ,

 

на

 

которомъ

 

находилась архіерейская

 

митра;

 

о.

 

Ключарь—

окроилялъ

 

путь

 

св.

 

водою;

 

два

   

діакона

 

съ

 

кадилами,

 

два

 

во-

спитанника

 

съ

 

рпппдами;

 

первые

 

кадили

    

несомые

 

на

 

голове

ІІреосвящениаго

 

мощи,

 

а

 

вторые

 

рапидами

 

осѣняли

 

св.

 

мощи;

два

 

первеиствующнхъ

 

священно-служитела

 

поддерживали

 

Пре-

освященпаго,

 

державшаго

 

па

 

своей

 

головѣ

 

св.

 

мощи.

 

Преосвя-

щенный,

 

чувствуя

 

себя

   

нездоровымъ,

 

пе

 

рѣшплса

   

по

 

случаю

пенастпой

 

погоды

 

совершить

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

Cesmaapin,

а

 

потому,

 

при

 

выходѣ

 

пзь

 

нея

 

въ

 

нпжнемъ

 

этажѣ,— передал

дискосъ

 

съ

 

св.

   

мощами

   

Ректору

   

Семиыаріи.

 

Крестный

 

ходъ

замыкался

 

шедшими

 

ві>

 

рядъ

 

воспитанниками

    

высішіхъ

 

отдѣ-

левій

 

п

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

постороянихъ

 

иосѣтнтелей.

 

Сь

 

крест-

пымъ

 

ходомъ — при

 

пѣніи

   

мученическихъ

   

тропарей

 

обойдена

была

 

часть

   

семинарскаго

   

двора — вокругъ

   

главнаго

 

корпуса.

По

 

возвращеніи

 

въ

 

зданіе

 

Семинаріи —въ

 

корридорѣ

 

предъ

 

цер-

ковію

 

— Преосвященный

   

принялъ

 

дискосъ

 

съ

 

св.

 

мощами

 

и-

ири

 

пѣніи

 

тропарей:

 

Сьлтш

 

мученицы,

  

иже

  

доЕр

 

стрл^к-

ше

 

и

 

Б'кнчл&шесд...

 

и

 

Слдьд

 

ІеЛ,

 

Хопс-ѵе

 

Боже

 

ii.uuz,

 

Япо-
CTQA0MZ.

 

поѵьлло...

 

сиялъ

  

съ

 

головы

 

дискосъ

 

и

 

поставплъ

 

его

на

 

приготовленномъ,

  

покрытомъ

 

бЬлою

 

нелепою,

 

столѣ

 

предъ

эападными

   

входными

 

церковными

   

дверями;

   

нотомъ

   

трпжди
поклонившись

 

св.

 

мощамъ,

 

въ

 

ыптрѣ,

 

осѣиплъ

 

священво-слу-

аштелей

 

и

 

ыіряпъ

 

на

 

обЬ

 

стороны.

 

Пѣвчіе,

 

по

 

оковчаиіи

 

пб-



—

 

445

 

—

віа

 

тропаря,

 

вошли

 

въ

 

церковь;

 

затѣмъ

 

церкозныя

 

(стеклян-

ная)

 

двери

 

были

 

затворены

 

и

 

извпутри

 

храма

 

завѣшены

 

бѣ-

льшъ

 

занавѣсомъ.

 

Священники

 

съ

 

св.

 

иконами,

 

Евапгеліемъ

и

 

крестомъ,

 

полукругомъ

 

размѣстплись

 

за

 

столомъ

 

(на

 

кото-

рой

 

былъ

 

дискосъ

 

съ

 

св.

 

ыощами),

 

обратясь

 

къ

 

западу;

 

по

 

уг-

ламъ

 

стола

 

разставлены

 

были

 

четыре

 

выносныхъ

 

подсвѣчника,— •

а

 

воспитанник*»

 

держали

 

падъ

 

св.

 

мощами

 

рипиды.

 

Преосвя-

щенный,

 

стоя

 

предъ

 

св.

 

мощами

 

произнесъ:

 

ЕлдгослоБеня

 

есн

Христе

 

Боже

 

haujz,

 

Бсегдд,

 

ііыіііі

 

и

 

присно

 

и

 

бо

 

б.*Ькіі

 

б^-
ксьх

 

Пѣвчіе

 

извнутри

 

храма

 

пропѣли

 

Ялишь.

 

За

 

тѣмъ

 

Прео-

священный

 

возгласилъ:

 

Водите

 

Кбідтд

 

kim^ii

 

башд

 

и

 

бозлмі-

it

 

штд

 

бтічііыл

 

и

 

Бііидетг

 

Цдрь

 

слабы.

 

Малые

 

пѣвчіе

 

(ди-

сканты

 

и

 

альты)

 

извнутри

 

храма

 

вопросительно

 

нропѣли:

11'го

 

есть

 

Цдрь

 

слабы?

 

Въ

 

это

 

время

 

Преосвященный,

 

принявъ

кадило

 

отъ

 

протодіакопа,

 

трижды

 

окадилъ

 

св.

 

мощи,

 

потомъ

св.

 

иконы,

 

священнослужптен;

 

по

 

окончаніи

 

пѣпія

 

(въ

 

1

 

разъ)

Кто

 

есть

 

Цдрь

 

слабы?

 

Преосвященпый

 

возгласилъ

 

во

 

2

 

разъ:

fiogMHTC

   

ьрЛТЛ

 

KHifigH

 

ЬАША,

 

II

 

БОЗЛМІТ6

 

ЬбАТА

 

ЬТіЧІІЛЛ

 

II

 

БНИДеТХ

\\ѵа слабы.

 

Послѣ

 

сего

 

Протодіакопъ

 

произнесъ:

 

Господи

 

_

 

по-

мслішсд;

 

пѣвчіе

 

пропѣли:

 

Господи

 

поллилай

 

и

 

Преосвященный

вслухъ

 

прочпталъ

 

молитву:

 

Ноже

 

и

 

Отче

 

Господа

 

нлшего

 

I.

Христл;

 

въ

 

этой

 

молитвѣ

 

высказывается

 

прошеніе,

 

чтобы

 

Го-

сиодь

 

освященный

 

храмъ

 

утвердилъ

 

непоколебимымъ

 

до

 

скон-

чанія

 

вѣковъ.

 

Послѣ

 

сей

 

молитвы,

 

при

 

главопреклопеніп,

 

тай-

но

 

была

 

прочитана

 

другая

 

молитва

 

(молитва

 

входа,

 

читаемая

на

 

лвтургіа

 

при

 

входѣ

 

съ

 

Евапгеліемъ):

 

Елддыко

 

Господи

 

Но-

же

 

liAiiiz...

 

Потомъ

 

Преосвященпый,

 

взявши

 

св.

 

мощи

 

и

 

кре-

стообразно

 

знаменуя

 

ими

 

царскія

 

врата,

 

громогласно

 

провоз-

імасилъ:

 

Господь

 

силг

 

той

 

есть

 

Цдрь

 

слабы...

 

На

 

этотъ

 

воз-

шсъ

 

отвѣчалп

 

троскратиымъ

 

пѣніемъ

 

въ

 

храмѣ:

 

Господь

Щ

 

том

 

есть

 

Цдрь

 

слабы...;

 

при

 

третьемъ

 

повтореиіи

 

этого

ииха,

 

Преосвященный

 

возложилъ

 

дискосъ

 

съ

 

св.

 

мощами

 

на

свою

 

голову,

 

столъ,

 

иа

 

которомь

 

возложили

 

св.

 

мощи,

 

немед-
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ленно

 

иылъ

 

принять;

 

церковный

 

двери

 

вдругъ

 

были

 

растворе-

ны,

 

висѣвгаая

 

надъ

 

ними

 

внутри

 

храма

 

запавѣса

 

мгновенно

была

 

отдергнута

 

ивходъвъ

 

храмъ

 

былъ

 

открытъ.

 

Этотъ

 

моментъ

самый

 

торжественный

 

и

 

сильно

 

поражающій

 

присутстьующихъ

при

 

освященіи

 

храма

 

и

 

имѣетъ

 

глубокое

 

значеніе

 

').

 

Все

 

это

1 )

 

Торжество

 

освященія

 

храмовъ

 

въ

 

прав,

 

церкви,

 

во

 

всем,

своемъ

 

составЬ

 

величественное,

 

обстановлено

 

такими

 

мно-

гознаменательными

 

священнодѣйствіями,

 

что

 

всегда

 

оетав-

ляетъ

 

какъ

 

въ

 

участникахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

зрителяхт.

 

силь-

ное

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

и

 

это

 

особенно

 

можно

 

сказать

о

 

крестномъ

 

ходѣ

 

съ

 

св.

 

мощами,

 

объ

 

отверстіи

 

дар-

с.кихъ

 

врать,

 

обстановленномъ

 

такими

 

дѣйствіями,

 

какъ

пѣпіе

 

находящихся

 

во

 

храмѣ

 

пѣвдовъ,

 

открытіемъ

 

заве-

сы,

 

закрывавшей

 

красоту

 

храма.

 

Невоіьпо

 

при

 

этомъ

 

во-

споминаются

 

нѣкоторые

 

историческіе

 

факты,

 

свидѣтель-

ствующіе

 

о

 

силѣ

 

впечатлѣнія

 

торжества

 

освященія

 

хра-

ма;

 

такъ

 

импер,

 

Юстяніанъ

 

1-й,

 

съ

 

веимовѣрными

 

труда-

ми

 

устронвавгаіп

 

знаменитый

 

храмъ

 

св.

 

Софін

 

въ

 

Кон-

стантпиополѣ,

 

при

 

освящепін

 

его,

 

исполпепный

 

глубока-

го

 

умиленія,

 

тронутый

 

до

 

слезъ,

 

что

 

Господь

 

сподобилъ

увидѣть

 

окончаніе

 

его

 

грандіозпаго

 

предиріятія,

 

восклнк-

пулъ:

 

Слава

   

тебѣ

   

Тосподи!

   

я

 

превзошолъ

   

тебя

 

Соло-
,

   

монъ...

 

Въ

 

Россіп

 

торжество

 

освященія

   

храмовъ

 

обстав-

лялось

 

возможнымъ

 

величіемъ;

 

на

 

эти

 

празднества

 

и

 

даль -

Hie

 

и

 

ближніе

   

безъ

 

приглашенія

 

спѣшили.

   

Не

 

приводя

на

 

это

 

лѣтописпыхъ

   

сказаній,

 

остановимъ

   

вниманіе

 

на

восторженномъ

 

описаніи

 

освященія

 

Кіево-печерской

 

вели-

кой

 

церкви:

    

На

 

другой,

 

день

   

(14

 

августа)

   

пришли

 

а

Житрополитомъ

   

Іоанномъ

 

и

 

епископы:

 

Іоаннг

 

Черни-
говскій,

 

Исагя

 

Ростовскій,

 

Лука

 

Бѣлюродскій.

 

Ли

 

кпж

незванные

 

они

 

пришли

 

начинъ

 

освященія.

 

Испросилъ

 

ихь

блаженный

 

митрополиты

 

ѵдля

  

нею

 

вы

 

пришлгі,

 

когда
васъне

 

звали"?

 

И отвѣчалие

 

пископы:

 

„присланный

 

оть

тебя

  

сказали

 

намъ,

 

что

 

14

 

августа

 

будешь

 

освящаться

церковь,

 

и

 

чтобы

 

мы

 

приготовились

 

быть

 

съ

 

тобою

 

на

литургги.

   

Мы

 

не

 

смѣли

   

ослуіиаться

   

твоею

  

слова

 

и

пришли".

 

Антоній

 

же,

 

Юрьевскгй

 

егчскопъ,

 

сказа.іъ:

 

„я

былъ

   

боленъ

 

нынѣшнюю

   

ночь,

   

и

 

воіаелъ

   

ко

 

мніь

 

одинъ
пернецъ

 

и

 

сказалъ:

 

завтра

 

освящается

 

церковь

 

печерская.

Будь

 

тамг.

 

И

 

только,

 

что

 

я

 

услышалъ

 

ото,

 

какъ

 

вдруя
сдѣлался

 

здоровъ-

   

И.

 

вотъ

 

я

 

здіъсь

 

по

 

повеліьнію

  

ваше-
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изображаетъ

 

то

 

время,

 

когда

 

сила

 

Божія,

 

Спаситель

 

міра

 

—

одолѣлъ

 

врата

 

ада,

 

разрушилъ

 

власть

 

діавола,

 

съ

 

пречистою-

плотію

 

своею

 

вознесся

 

на

 

небо.

 

Слова:

 

Коз-иите

 

ьрдтд

 

кнг»зи

Е4ШЛ...

 

Іустинъ

 

философъ

 

объясняетъ

 

такъ:

 

„Когда

 

изъ

 

мерт-

вым

 

воскресъ

 

Христосъ

 

и

 

на

 

небо

 

восходилъ,

 

тогда

 

повеліьно

поставленнымъ

 

на

 

небесахъ

 

отъ

 

Бога

 

князьямъ

 

(т.

 

е.

 

Архан-

геламъ

 

и

 

другимъ

 

начальвикамъ

 

ангелов ь)

 

отворить

 

врата

небесных,

 

чтобы

 

взогиелъ

 

Тотъ,

 

Который

 

есть

 

Царь

 

славы...

чюкъ

 

какъ

 

небесные

 

князи

 

видѣли,

 

что

 

Онъ

 

имѣетъ

 

видь,

 

ли-

шенный

 

красоты,

 

чести

 

и

 

славы,

 

то

 

не

 

зная

 

Ею

 

спраши-

вали:

 

кто

 

есть

 

сей

 

Царь

 

славы?

 

И

 

св.

 

Духъ

 

отъ

 

лица

 

Отца

или

 

Себя

 

самого

 

отвѣчалъ

 

имъ

 

Господь

 

силъ,

 

той

 

еегпь

 

Царь

славы'1 .

 

(Разговоръ

 

съ

 

Трифономъ,

 

36,

 

Православное

 

Обоз-

рѣиіе

 

1862

 

года

 

октябр.

 

Златоустъ

 

Dc

 

Peniten.

 

1

 

p.

 

551.).

По

  

входѣ

   

съ

   

мощами

   

въ

   

церковь

   

пѣвчіе

   

нѣли

   

тропарь:

му" .

 

Святитель

 

хотѣлъ

 

отыскать,

 

кто

 

звалъ

 

ихъ

 

и

вдругъ

 

послышалъ

 

съ

 

неба

 

голосъ,

 

вразумлявшій

 

его

 

сло-

вами

 

псалмопіъвца.

 

Тогда

 

ЗІитропо.штъ

 

подняло

 

руки

къ

 

небу

 

гі

 

сказалъ:

 

„Пресвятая

 

Богородица!

 

какъ

 

во

 

вре-

мя

 

преставленія

 

своего

 

ты

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

вселенной

собрала

 

апостоловъ

 

въ

 

честь

 

своему

 

поіребенію;

 

такъ

 

и

иынѣ,

 

на

 

освященге

 

церкви,

 

созвала

 

Ты

 

ихъ

 

намѣстни-

ковъ

 

и

 

нашихъ

 

сослужебниковъ".

 

И

 

всѣ

 

были

 

въ

 

ужасѣ

отъ

 

такихъ

 

великихъ

 

чудесь.

 

Обошли

 

три

 

раза

 

вокругъ

церкви,

 

начали

 

пѣть:

 

ьозлміте

 

ьрдтд

 

кндз"

 

блша

и— ніькому

 

было

 

отпѣть

 

въ

 

сей

 

церкви:

 

Кто

 

есть

 

сей

Цлрь

 

слабы?

 

потому

 

что

 

всіь

 

до

 

одного

 

выгили

 

изъ

 

церк-

ви,

 

дивясь

 

приходу

 

спископовъ.

 

ІІослгь

 

долгаго

 

молчангя

вдругъ

 

извнутри

 

церкви,

 

раздался

 

голосъ,

 

какъ

 

бы

 

ангель-

сый:

   

Кто

   

есть

 

сей

 

Цдрь

 

слл:-.ы.

 

Стали

 

искать

 

тьвцовг:

кто

 

они,

 

чьи

 

и

 

какъ

 

вошли

 

они

 

въ

 

церковь

 

— всѣ

 

двери
были

 

затворены

 

и

 

ни

 

одного

 

человѣка

 

не

 

нашлось

 

въ

 

иен.

И

 

стало

 

ясно

 

всѣмъ.

 

что

 

все

 

устроивается

 

Божіимъ
щомысломъ

 

о

 

той

 

св.

 

Церкви.

 

^Кіев.

 

Иеч.

 

Пат.

 

пе];е-

водъ

 

Викторовой

 

стр.

 

79

 

—

 

80).
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„Лкоже

   

бысшТл

   

тьерди

    

Бллгол^пѴе,

      

нижнюю

    

спокд^щ

«и

    

крдсот^

    

сБлтдго

    

селеінл

    

слабы

    

Тьоед,

    

Господи".
( Окопчаніе

 

Оудетъ).

Отъ

 

Редакдіі

 

Церовнаго

 

Вѣстника.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

«Церк.

 

Вѣстникъ»

 

(официаль-

ный

 

органъ

 

Св.

 

Всероссійскаго

 

Синода

 

и

 

состоящихъ

 

приономъ

центр,

 

учреждепін)

   

и

 

па

 

»Хрпст.

 

Чтеніе»

 

1877

 

года.

Цѣва

 

за

 

51

 

померъ

 

«Церковнаго

 

Вѣстппка»

 

съ

 

книжка-

ми

 

прибавленій,

 

т.

 

е.

 

«Хрпстіапскаго

 

Чтепія»

 

(всего

 

болѣе

250

 

печатныхъ

 

листовъ)—7

 

руб.

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

Отдѣльно:

 

Еженедѣльпое

 

издапіе

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-

кою—5

 

руб.;

   

12

 

книжекъ

 

«Прибавлепіп»

 

съ

 

пер.

 

5

 

руб.

Выписывающіе

 

получатъ

 

всѣ

 

номера

 

журнала

 

и

 

прибав-

леній,

 

начиная

 

съ

 

перваго.

Открыта

 

подписка

 

на

 

второе

 

полугодіе — на

 

одинъ

 

«Цер-

ковный

 

Вѣстпикъ».

 

Цѣпа

 

за

 

26

 

нумеровъ

 

втораго

 

полугодія—

три

 

рубля

 

съ

 

пересылкою.

За

 

прошлые

 

1875

 

и

 

1876

 

годы

 

существуютъ

 

въ

 

запасѣ

 

пол-

ные

 

экземпляры

 

«Церк.

 

Вѣстника»

 

и

 

«Христ.

 

Чтѳнія».

Выппсывающіе

 

оба

 

изданія

 

за

 

эти

 

годы

 

вмѣстѣ

 

платятъ:

за

 

каждое

 

годовое

 

издапіе

 

вмѣсто

 

семи— 5

 

руб.

 

и

 

съ

 

пере-

сылкою;

 

отдѣльно

 

каждое— вмѣсто

 

пятп

 

по

 

3

 

руб.

 

съ

 

пере-

сылкою.

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

 

при

 

С. -П.

 

дух.

  

академіи.

—е«=-0^ОО-»-
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