
ЧЕРНИГОВСКШ

ШРШШЫЯ

  

мзвшія.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15

  

ФЕВРАЛЯ

                

J|o

     

/£.

                          

1864.

Содержаше:

 

I.

 

Высочайшія

 

повелѣнія

 

и

 

распоряженія

 

Святѣйшаіо

 

Правп

тельствующаго

 

Сѵнода.

 

—

 

II.

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

на

чальства. — III.

 

Объявления.

I.

ВЫСОЧАІШШИІОВМЪНШИРАСІІОРЯЖЕШЯСВЯТЪЙШАГО
НРАВИТЕЛЬСШЮЩАГО

 

СѴНОДА.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ,

 

увѣдомивъ

 

печатными

 

указами

 

подвѣдомствен-

пыя

 

Святѣіішему

 

Сѵноду

 

мѣста

 

и

 

лица

 

о

 

благополучномъ

разрѣшеніи

 

Ея

 

ИмпеРАторскАго

 

Высочества

 

Государіінн

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

Петровны

 

отъ

 

бремени

Сыномъ,

 

Велнкимъ

 

Княземъ

 

Петромъ,

 

и

 

о

 

именованіи

новорождеішаго

 

Велпкаго

 

Князя

 

Его

 

Императорскимъ

Высочествомъ,

 

н

 

препроводчвъ

 

къ

 

нимъ

 

печатные

 

экзем-

пляры

 

Высочайшаго

 

Его

 

Императорскаго

 

Велнчества

манифеста,

 

предписываетъ,

 

дабы

 

они,

 

по

 

предварителыюмъ

сношеніи

 

съ

 

лѣстнымн

  

гражданскими

   

начальствами,

   

сдѣ-



—
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лали

 

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряженіе

 

объ

 

отправленіи

по

 

сему

 

всерадостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

собор-

ныхъ

 

и

 

другихъ

 

церкзахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

сельскихъ

 

и

 

въ

 

уѣздныхъ

 

монастырскихъ

 

церквахъ— въ

первый

 

же

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

 

предъ

 

ли-

тургіею,

 

по

 

прочтеніи

 

манифеста,

 

благодарственнаго

 

Гос-

поду

 

Богу

 

молебетвія,

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣло-

дневнымъ

 

звономъ,

 

и

 

съ

 

возношеніемъ

 

на

 

таковомъ

 

мс-

лебствіи,

 

и

 

впредь

 

во

 

всѣхъ

 

священнослуженіяхъ,

 

до

изданія

 

новой

 

Формы,

 

послѣ

 

всей

 

Высочайшей

 

фэмиліи,

такъ:

 

«и

 

о

 

новорожденномъ

 

Великомъ

 

Кііязѣ

 

Петрѣ

 

Ни-

колаевичѣ) 1 .

 

Января

  

II

  

дня

   

1861

 

г.

Высочай

 

ш

 

in

   

Ma

 

н

 

и

 

фес

 

те.

БѲЖІЕШ

 

Я

 

II Л

 

О

 

С

 

Т 1 10

МЫ,

 

ЛЛЕКСІНДРЪ

 

6ШІІІ

ИШЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

ШЛНРІЬССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

 

ПОЛЬСКІЙ,

 

ВЕЛИКІЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФИНЛЯНДСКІЙ,

и

 

прочая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

ПРОЧАЯ.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

   

подапнымъ.

Въ

  

10-й

 

день

 

сего'

 

Января,

   

Любезная

   

НАША

   

Не-

вѣстка,

 

Великая

 

Княгиня

 

Александра

  

Петровна,

 

Супруга



—
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*

Любезнаго

 

НАШЕГО

 

Брата,

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

Николаевича,

 

разрешилась

 

отъ

 

бремени

 

рожденіемъ

 

НАМЪ

Племянника,

 

а

 

Ихъ

 

Императорскимъ

 

Высочествэмъ

 

Сына,

нареченнаго

 

Петромъ.

Таковое

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

НАШЕГО

 

Дома

 

при-

ращеніе

 

пріемля

 

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Бо-

жіей,

 

въ

 

утѣшеніе

 

НАМЪ

 

ниспосланной,

 

МЫ

 

вполнѣ

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

вѣрпоподданные

 

НАШИ

 

вознесутъ

съ

 

НАМИ

 

ко

 

Всевышнему

 

теплыя

 

молитвы

 

о

 

благополуч-

номъ

 

возрастѣ

 

и

 

преуспѣяніи

 

Новорожденпаго.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

гдѣ

 

приличествуетъ,

 

сего

 

Любезнаго

 

НАМЪ

 

Племянника,

Новорожденпаго

 

Великаго

 

Князя,

 

Его

 

Императорскимъ

Высочествомъ.

Данъ

 

въ

 

Санктпетербургѣ,

 

въ

 

10-й

 

день

 

Января,

 

въ

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

шесть-

десятъ

 

четвертое,

 

Царствованія

 

же

 

НАШЕГО

 

въ

 

девятое.

На

 

подлинномъ

 

Соб-

ственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-

ТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕС-

ТВА

 

рукою

 

подписано:

Печатанъ

 

въ

 

Санкт-

петербургѣ

 

при

 

Сёнатѣ

10-го,

 

а

 

съ

 

онаго

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Сѵиодѣ

 

1 1

 

Янва-

ря

 

1864-

 

года.

« АЛЕКСА

 

НДР

 

Ъ

 

к



*
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Согласно

 

представленію

 

св.

 

Сѵнода,

 

назиачивъ

 

архі-

ешіскопа

 

подольскаго

 

Иринарха

 

архіепископомъ

 

рязан-

скимъ,

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣно

 

викарію

 

с.

 

петербург-

ской

 

епархіи,

 

епископу

 

ревельскому

 

Леонтію

 

быть

 

епис-

копомъ

 

подольскимъ.

Согласно

 

представленію

 

Св.

 

Сѵнода

 

Всеміілостивѣйше

повелѣно

 

викарію

 

с.

 

петербургской

 

епархіи,

 

епископу

выборгскому

 

Іоанникію

 

быть

 

епископомъ

 

саратовскимъ.

Согласно

 

представлеиію

 

Св.

 

Сѵнода

 

Всемнлостивѣйше

повелѣно

 

викарію

 

новгородской

 

епархіи

 

Герасиму

 

быть

ревельскимъ,

 

викаріемъ

 

с.

 

петербургской

 

епархіи.

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵ-

нода

 

дозволено

 

монахинямъ

 

Евдокіи

 

и

 

Харитинѣ

 

продол-

жать

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

 

подаяній

 

въ

 

пользу

 

калоФерской

обители

 

близъ

 

Филипполя.

Во

 

исполненіе

 

Высочайшей

 

воли,

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

опре-

дѣляетъ— поручить

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

чтобы

 

они

 

ежемѣсячно

 

и

 

по

 

единообразной,

 

прилагаемой

здѣсь

 

Формѣ,

 

представляли

 

Св.

 

Сѵноду

 

о

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

свѣдѣнія,

 

тробуемыя

 

какъ

 

настоящнмъ

указомъ,

 

такъ

 

и

 

указомъ

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1861

 

года.

 

Декабря

23

 

дня

 

1863

 

года.
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-

въдомость.

О

 

сельскихз

   

училищахв

 

^

   

открытых?!

   

при

   

приход-

скихз

 

церквахъ

 

за

 

апрѣль

 

мѣслцз

 

1863

 

года.

Въ

 

концѣ

 

марта Въ

 

концѣ

 

апрѣ-

ПО

 

ЕПАРХІЯМЪ.

состояло. ля [

 

было.

Учащихся.
S3

Учащихся.

§ ^
н МУЖ. ЖЕН. sr МУЖ. ЖЕН.

>> пол. пол. >> пол. пол.

Кіевской

    

—

    

—

    

— 00. 00. 00. 00. 00. 00.

Новгородской

    

—

    

— 00. 00. 00. 00. 00. 00.

Московской

       

—

    

— 00. 00. 00. 00. 00. 00.

і
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-

ПроФессоръ

 

черниговской

 

семипаріи

 

Левъ

 

Бѣлоусо-

вичь

 

Высочайше

 

пожалованъ

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени.

II.

РАСЦѲРЯЖЕІНЯ

 

ШРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Въ

 

слѣдствіе

 

Высочайшаго

 

указа

 

отъ

 

1 1

 

генвэря

1861

 

г.

 

облагополучиомъ

 

разрѣшеніи

 

отъ

 

бремени

 

Ея

Ииператорскаго

 

Высочества

 

Государини

 

Великой

 

Княгини

Александры

 

Петровны,

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«молебствіе

 

имѣетъ

 

быть

совершено

 

въ

 

соборѣ

 

послѣ

 

лнтургіи

 

26

 

числа,

 

о

 

чемъ

сообщить

 

начальнику

 

губернін.

 

О

 

прочемъ

 

распорядится

Консисторія».

Въ

 

слѣдствіе

 

указа

 

изъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

23

 

декабря

1863

 

г.

 

о

 

незамедлительномъ

 

доставленіи

 

енархіальными

преосвященными

 

свѣдѣній

 

о

 

приходскихъ

 

училищахъ,

 

чер-

ниговская

 

духовная

 

Консисторія

 

определила:

 

напечатавъ

указъ

 

съ

 

приложенною

 

Формою,

 

строжайше

 

подтвердить

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

обратить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

сельскія

 

школы,

 

нмѣть

 

наблюденіе

 

за

 

преподавателями

 

въ

оныхъ

 

непосредственно

 

и

 

чрезъ

 

своихъ

 

помощннковъ,

срокъ

 

для

 

представлены

 

вѣдомостей

 

Консисторіи

 

отъ

 

бла-

гочинныхъ

 

своевременно

 

и

 

по

 

единообразной

 

прежде

 

ра-

зосланной

 

Формѣ

 

назначить

 

имъ

 

20

 

число

 

каждаго

 

мѣсяца,

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

не

 

доставившіе

 

изъ

 

нихъ

 

своевременно

 

ве-

домости

 

подвергнутся

 

законной

   

ответственности

   

и

 

свѣдѣ-



—

 

i\

 

—

нія

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

требуемыя

 

настоя-

щимъ

 

указомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

и

 

указомъ

 

отъ

 

26

 

іюля

 

1861

г.

 

представлять

 

отъ

 

имени

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

Св.

Сѵноду

 

непремѣнно

 

къ

 

I

 

числу

 

каждаго

 

наступающего

месяца,

 

исключая

 

месяцевъ

 

летняго

 

рабочаго

 

времени.

Позволено

 

носить

 

черную

 

скуФью

 

священникамъ:

 

Пет-

ру

 

Острицкому,

 

Ѳеодору

 

Корноухову

 

и

 

Іоанну

 

Зосимо-

вичу;

 

Николай

 

Главинскій

 

награжденъ

 

набедренникомъ

 

за

усердную

 

службу.

Священиикъ

 

Самуилъ

 

Имшенецкій

 

перемещенъ

 

изъ

м.

 

Дубовичь

 

въ

 

с.

 

Слоутъ

 

и

 

назначенъ

 

благочиннымъ

въ

 

3

 

округе

 

глухой,

   

у.

Ученнкъ

 

семинаріи

 

Андрей

 

Лашнюковъ

 

рукоположенъ

во

 

діакона

 

въ

 

с.

  

Стрельники.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старостъ:

 

въ

каменской

 

слободѣ

 

Андрей

 

Скачковъ;

 

въ

 

м.

 

Ичне,

 

къ

успенской

 

ц.

 

— Феодоръ

 

Каталенко;

 

въ

 

с.

 

Переяславке—

Иванъ

 

Чабала.

Въ

 

с.

 

Сидоровке

 

борзен.

 

у.

 

разрешено

 

покрасить

церковь

 

снаружи

 

маслиною

 

краскою,

 

па

 

кошельковый

 

50

руб.;

 

въ

 

с.

 

Сваромье

 

остер,

 

у.

 

разрѣшепо

 

окрасить

 

кров-

лю

 

церкви,

 

покрыть

 

крышу

 

коридора

 

и

 

исправить

 

рамы

на

 

кошельковые

 

82

 

р.;

 

въ

 

Острб

 

Михайловской

 

ц.

 

раз-

рѣшено

 

окрасить

 

внутри

 

церковь

 

и

 

ограду

 

церковную

 

на

кошельковый.

 

170

 

руб.
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Ильинской

 

церкви

 

с.

 

Дремайловки

 

выдана

 

проситель-

ная

 

книга

 

на

 

постройку

 

новой

 

деревянной

 

церкви;

 

а

 

прич-

ту

 

села

 

Синяковъ

 

и

 

с.

 

Занекъ

 

отсрочены

 

просительный

книги

 

еще

 

па

 

одинъ

 

годъ.

-------«ssn-secsu-— ------

III.

ОБЪЯБЛЁНШ.

Прихожане

 

села

 

Локнистаго

 

пожертвовали

 

въ

 

свою

церковь

 

икону

 

во

 

имя

 

Александра

 

Невскаго

 

и

 

Маріи

Магдалины

 

въ

 

350

 

руб.

Окончившій

 

курсъ

 

семиііарій

 

Николай

 

Тимошевскій

уволенъ

 

изъ

 

духовнаго

 

въ

 

светское

 

званіе.

Лнтовскія

 

епархіалыіыя

 

ведомости

 

въ

 

1864

 

г.

 

будутъ

издаваться

 

по

 

прежней

 

программе.

 

Цена

 

съ

 

пересылкою

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

 

литов.

 

епар.

 

ведомостей

 

при

литовской

 

духовной

 

семинаріи, — въ

 

Вильнѣ.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

народная

 

русская

 

исторія,

 

съ

двумя

 

Фотографическими

 

рисунками.

 

Цена

 

экзем.

 

80

 

к.

и

 

на

 

пересыл.

 

за

 

I

 

ф.

 

Адресъ:

 

въ

 

Кіевъ

 

къ

 

Ардаліону

Петровичу

 

Калистратову,

 

дворцовой

 

части

 

3

 

квар.

 

въ

домъ

 

Пащенковой

 

и

 

въ

 

книжные

 

магазины

 

Литова

 

и

Барскаго,



_
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-

ВЪ

 

РЕДАКЦШ

 

ЧЕР.

 

ИЗВѢСТІЙ

 

МОГУТЪ

 

БЫТЬ

ПОЛУЧАЕМЫ

 

КНИГИ:

1)

  

исторія

 

русской

 

церкви.

 

Періоды:

 

I,

 

II,

 

III,

IV,

 

и

 

У.

 

Изд.

 

4-е.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

 

Цена

 

3

 

р.

сер.

 

за

 

пересылку

 

прилагается

 

за

 

3

 

Фун.

 

Отдѣльно

1

 

періодъ

 

1

 

р.

 

съ

 

пересыл.

2)

   

слова

 

н

 

бксііды.

 

въ

 

4-

 

частяхъ.

 

Ч.

 

1863

 

г.

 

Ц.

3

 

р.

 

с,

 

съ

 

нерес.

 

за

 

2

 

Фун.

3)

  

лугъ

 

духовный.

 

Блаженнаго

 

Іоаниа

 

Мосха.

 

М.

1853

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

с,

 

съ

 

нерес.

 

за

 

2

 

Фун.

I)

   

БЕСБДЫ

 

О

 

СТРАДАНІЗІХЪ

 

СПАСИТЕЛИ.

    

Въ

   

2-ХЪ

ч.

 

М.

 

1857

 

г.

 

Ц.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

5)

  

глас'ь

 

бозкій

 

вгь

 

грбшиику.

 

Черниговъ

 

1860

г.

 

Ц

 

ДО

 

к.

  

съ

 

пересылкою.

6)

   

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

УЧЕНІЕ

 

ОБЬ

 

ОТЦАХ'Ь

 

ЦЕРКВИ.

Ч.

 

1 — 3.

 

Спб.

  

1859

 

г.

 

Ц.

 

4.

 

р.

 

безъ

 

пересылки.

7)

   

ОПИСАНІЕ

 

ХАРЬКОВСКОЙ

  

ЕНАРХІИ.

   

Въ

   

5

 

ОТДІ,-

леніяхъ.

 

М.

   

1857

 

г.,

   

за

 

каждое

 

отделеніе

 

75

 

к.

 

съ

пересылкою.

8)

  

обзоръ

 

русской

 

дух.

 

литературы.

 

Отд.

 

1

Харьковъ,

  

1859

 

г.

  

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

за

 

2

 

Фун.

9)

  

обзорь

 

дух.

 

литературы.

 

Отд.

 

2.

 

Изд.

 

2

 

ум-

ноженное.

 

Черниговъ,

 

1863

 

г.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

за

 

2

 

Фун.



—

 

и

 

—

10)

   

ИСТОРИЧЕСКІЙ

     

ОБЗОРЪ

     

ПБСНОПБВЦЕВЬ

    

И

ПБСНОНБНШ

 

ГРЕЧЕСКОЙ

  

ЦЕРКВИ.

 

Спб.

   

1860

 

Г.

I

  

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пересыл.

1 1)

   

русскіе

 

святые:

 

за

 

Генварь,

   

Февраль,

   

Мартъ,

Апрель

 

Май

 

и

 

Іюнь

 

месяцы.

 

3

 

р,

 

безъ

 

пересыл.

12)

   

черниговъ.

 

Ч.

  

1863

 

г.

 

Цена

 

30

 

коп.

13)

   

ОПЫТ'Ь

 

ОБЪЯСНЕНИЯ

 

ПА

 

ПОСЛАНІЕ

 

АПОСТОЛА

павла

 

кть

 

галатаягь.

 

Черниговъ,

 

1862

 

г.

  

Цѣна

75

 

коп.

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ,

 

7

 

Февраля

 

1864

 

г.

ВЪ

 

ТИПОГРАФІИ

 

ЧЕРНИГОВСКАГО

 

ИДЬИНСКАГО

 

МОНАСТЫРЯ.



ЧЕРНИГОВСКІЯ

ЕНАШАШЫп

 

ИЗВЩІЯ.

ПРИБАВЛЕНІЯ.
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ФЕВРАЛЯ

                                                         

1864.

Содержаиіе:

 

I.

 

Письма

 

Лазаря

 

Барановича. — II.

 

Слово

 

въ

 

день

 

крещенія.- —

III.

 

ЕпбліограФІя.

 

—

 

IV.

 

Замѣтки

 

о

 

современному—

 

Л'.

 

Русскіе

свитые

   

(1'/>

 

л.).

И.

ПИСЬМА

 

ЛАЗАРЯ

 

БАРАНОВИЧА.

98.

  

Къ"

 

отцу

 

архимандриту

 

печерскому

Августа

 

13

 

дня

   

1671

 

года.

Вы

 

просите

 

у

 

меня

 

нзвиненія;

 

а

 

я

 

на

 

это

 

отвѣчаю,

что

 

ожидаю

 

васъ

 

съ

 

радушіемъ;

 

тутъ-то

 

бы

 

мы

 

перемѣ-

ряли

 

мою

 

міьру,

 

когда

 

бы

 

все

 

переговорили

 

между

 

со-

бою, — а

 

на

 

перьяхъ

 

не

 

близко

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

спѣшно. —

Не

 

одно

 

для

 

меня

 

утѣшеніе

 

оттого,

 

что

 

моя

 

мѣра

 

такъ

плодовита,

 

что

 

уже

 

третьяго

 

цыпленка

 

вывела;

 

все

 

трой-

ственное

 

совершенно:— пускай

 

каждая

 

мать

 

радуется

 

тѣмъ

плодомъ

 

своимъ,

 

которымъ

 

она

 

болѣла.

 

Я

 

сколько

 

же-

лаю

 

того,

 

чтобы

 

всѣ

 

прочитали

 

отвѣтъ

   

вашъ

   

Боймѣ

   

',--

'..

 

Иннокентий

 

Гизель

 

писалъ:

 

истинная

 

вѣра,

 

отвѣтъ

 

езуиту

 

(Боймѣ),

на

 

его

 

сочиненіе:

 

старая

 

вѣра

 

о

 

власти

 

папы

 

и

 

объ

 

исхожденіп

 

св.

 

Духа,

изданное

 

1668

 

г.

  

въ

 

Вильнѣ. — Противъ

   

этаго

 

сочиненія

   

написалъ

   

и

   

прео-



—

 

98

 

—

столько

 

и

 

мое

 

(произведете)

 

какъ

 

Лазарево,

 

хотя

 

и

 

гни-

ло,— но

 

для

 

меня

 

мило. — Къ

 

намъ,

 

слава

 

Богу,

 

летитъ

съ

 

своими

 

перушками

 

архимандритъ

 

мой

 

черниговскій; —

если

 

свѣтъ

 

ничего

 

не

 

увиДитъ,

 

то

 

не

 

нзбѣгнемъ

 

посмѣ-

янія.

 

Изъ

 

этой

 

миги— выйдутъ

 

три

 

фипі

 

•;

 

пускай— они

достанутся

 

противникам^

 

другаго

 

чего

 

нибудь— они

 

нѳ

стоютъ,

 

какъ

 

только,

 

сложивши

 

имъ

 

пальцы

 

съ

 

перьями,

накормить

 

ихъ

 

такою

 

фигою

 

\

 

Мой

 

Брутъ

 

3

 

не

 

отно-

ситъ

 

этого

 

къ

 

не

 

желанію

 

вашему;

 

но

 

я

 

сужу,

 

что

 

на-

добно

 

быть

 

Брутомъ,

 

чтобы

   

не

 

отвѣтствовать

   

на

   

то.

   

о

священный

 

архіеппскопъ

 

Лазарь

 

Бараповичь:

 

новая

 

лѣра

 

старой

 

вѣры,

 

изд.

1676

 

г.

 

—

 

Гавріилъ

 

Домецкій,

 

бывшій

 

архимандритъ

 

московскаго

 

Симонова,

а

 

потомъ

 

новгородскаго

 

Юрьева

 

монастыря,

 

въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

къ

 

Іову,

митрополиту

 

новгородскому

 

1706

 

г.

 

(прнбав.т.

 

къ

 

твореніямъ

 

св.

 

отцевъ

1846

 

г.

 

книжка

 

1.

 

стр.

 

37

 

и

 

69.

 

прпмѣч.

 

букв.

 

р.

 

и

 

Ъ.)

 

пишетъ

 

что

 

на

аащиту

 

православія

 

отъ

 

уніатонъ

 

«отъ

 

аалороссійскія

 

церкве

 

православный

были

 

избраны

 

нзвѣстные

 

богословы:

 

архіеп.

 

черниговскій

 

Лазарь

 

да

 

архи-

мандритъ

 

Іоанникій

 

Голятовскій,

 

которые

 

и

 

учинили

 

пыъ,

 

чиномъ

 

филосо*-

скимъ

 

и

 

богословскимъ,

 

отвѣтъ

 

лодобающійч.

 

Сочиненіе

 

Гилятовскаго:

 

оста-

рая

 

восточная

 

церковь

 

новой

 

западной

 

церкви

 

показываетъ

 

исхожденіе

 

св.

Духа

 

отъ

 

единаго

 

Отца»,

 

издано

 

1678

 

года

 

въ

 

Новгород.

 

Здѣсь

 

достается

 

и

Войиѣ

 

ц

 

Циховичу.

 

Преосвященный

 

Лазарь,

 

писалъ

 

сочиненіе

 

свое

 

противъ

Боймы,

 

не

 

поизбранію

 

отъ

 

малороссійскія

 

церкви,

 

иди

 

почьему

 

либо

 

убѣжде-

нію,

 

а

 

по

 

собственной

 

своей

 

ревности

 

(ex

 

zelo)

 

къ

 

защитѣ

 

православія,

 

и

по

 

той

 

же

 

ревности

 

убѣждалъ

 

и

 

другихъ

 

писать

 

въ

 

защиту

 

православія.

Такъ

 

показывають

 

письма

 

его.

'.

 

Смоква,

 

винная

 

ягода.

'.

  

Показать

 

шишъ,

 

дать

 

нуквшъ.

я .

 

Извѣстенъ

 

въ

 

римской

 

исторіи

 

Юній

 

Брутъ,

 

консулъ

 

при

 

Тврвви-

ніи

 

гордомъ.

 

Опасаясь

 

жестокости

 

Тарквинія

 

онъ

 

притворялся

 

слабоумнымъ

и

 

большею

 

частію

 

модчалъ.

 

Отсюда

 

выражение:

 

быть

 

Брутомъ,

 

значитъ

обнаружить

   

невѣдаество.



—

 

99

 

—

чемъ

 

предложены

 

вопросы. — И

 

Калимонъ

 

что-то

 

пишетъ

 

';

— Николаю

 

'■— съ

 

рукъ

 

сошло.;

 

Боймы

 

убоялись; — не

 

знаю

кто

 

изъ

 

насъ

 

будетъ

 

возражать

 

и

 

припираться

 

съ

 

треть-

имъ

 

Калимономъ. — Вы— нашъ

 

русскій

 

арнстотель;

 

почему

же

 

на

 

ихъ

 

вызовъ

 

и

 

намъ

 

не

 

отозваться; — и

 

они

 

не

 

сни-

маютъ

 

звѣздъ

 

съ

 

неба;— нужно

 

только

 

на

 

передъ

 

посо-

гласоваться

 

между

 

собою. —Какъ

 

то

 

на

 

дняхъ

 

отыскалъ

я

 

въ

 

московскихъ

 

правилахъ

 

3

 

помѣстнаго

 

собора

 

сардикій-

скаго

 

*

 

правило

 

344. —Тамъ

 

на

 

листѣ

 

109,

 

судъ

 

предо-

ставляется

 

римскому

 

папѣ;

 

прикажите

 

ваша

 

пречестиость

прочитать

 

его

 

себѣ:

 

когда

 

престолъ

 

константинопольскій

сравненъ

 

въ

 

правахъ

 

съ

 

престоломъ

 

рнмскпхъ;

 

то

 

и

 

судъ

'.

 

Калимонъ.

 

—

 

Подъ

 

симъ

 

псевдонимомъ

 

разумѣется

 

уніятъ

 

Кипріанъ

Жоховекій,

 

архіепископъ

 

полоцкій,

 

а

 

потомъ

 

митрополнтъ

 

съ

 

1674

 

по

 

1694

 

г.

9 .

 

Николай

 

Циховичь.

 

—

 

Сочиненіе

 

его:

 

судъ

 

св.

 

отцевъ

 

объ

 

исхождѳ-

ніи

 

си.

 

Духа.

 

Изд.

  

1659

 

г.

 

въ

 

Варшавѣ.

я .

 

Кормчая

 

пнига.

4 .

 

Помѣстиый

 

соборъ

 

сардикійскій

 

или

 

сардійскій

 

былъ

 

созванъ

 

по

волт.

 

нмперагоровъ

 

Константія

 

и

 

Констанса

 

въ

 

г.

 

Сярдѣ,

 

въ

 

Ливіп;

 

подъ

прсдсѣдательствомъ

 

испанскаго

 

епископа,

 

Осіи

 

Кордовскаго

 

и

 

состоялъ

 

изъ

440

 

ениексуіовъ

 

болѣе

 

западныхъ,

 

нежели

 

восточныхъ.

 

На

 

неиъ

 

дѣйстви-

тельно

 

3,

 

4,

 

5

 

и

 

9

 

правилами

 

постановлено:

 

жалобы

 

епископовъ

 

и

 

на

 

еппе-

копонъ

 

приносить

 

римскому

 

епископу,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

онъ,

 

по

 

изслѣдованію,

предлага.іъ

 

опын

 

собору,

 

но

 

только

 

въ

 

предѣлахъ

 

своей

 

области,

 

какъ

 

по-

становлено

 

6

 

правндомъ

 

перваго

 

вселенскаго

 

собора,

 

никейскаго,

 

коиыъ

 

дано

спископамъ

 

а.іеі.сандрійскому

 

и

 

антіохійскому,

 

а

 

3

 

правиломъ

 

втораго

 

все-

ленскаго

 

собора

 

и

 

епископу

 

константинопольскому

 

съ

 

нанменованісмъ

 

его

епископомъ

 

новапо

 

Рима,

 

такое

 

же

 

право

 

суда

 

иадъ

 

епископами

 

въ

 

своихъ

областяхъ.

 

Въ

 

книгѣ,

 

подъ

 

названіемъ

 

правила

 

св.

 

апостоловъ,

 

св.

 

вселен -

сийхъ

 

и

 

поиіичпыхъ

 

соборовъ

 

и

 

св.

 

отецъ,

 

изд.

 

въ

 

Санктпетербургѣ,

 

въ

1839

 

году,

 

находится

 

только

 

20

 

пранилъ

 

сардійскшо

 

собора;

 

Сократъ

 

и

Созоменъ

 

г.чптаютъ

 

ихъ

 

21.

 

—

 

Откуда

 

же

 

прочія

 

324?

 

Вѣроятно

 

счетъ

 

всъхъ

соборныхъ

 

правнлъ

 

въ

 

изданіп,

 

которое

 

было

 

у

 

проевлщ.

 

Лазаря,

 

пока-

занъ

 

не

 

отдельно

 

по

 

каждому

 

собору,

 

а

 

не

 

прерывный

 

по

 

ряду.



—

 

100

 

—

долженъ

 

быть

 

равный;

 

мнѣ

 

бы

 

хотѣлось

 

соображаться

 

въ

моей

 

мѣрѣ

 

съ

 

вами

 

и

 

отъ

 

васъ,

 

не

 

краснѣя,

 

поучиться.

Лучше

 

же

 

намъ

 

поправить

 

свои

 

труды

 

тихонько

 

между

собою,

 

нежели

 

возьмутъ

 

ихъ

 

на

 

зубы,

 

'

 

а

 

потому

 

нужно

ихъ

 

хорошо

 

выточить,

 

такъ

 

чтобъ

 

было

 

чѣмъ

 

заняться,

когда

 

начнутъ

 

грызть;

 

нужно

 

такую

 

имъ

 

приготовить

 

кос-

тку,

 

чтобъ

 

имъ

 

въ

 

горлѣ

 

стала;

 

а

 

дѣло

 

свое

 

весть

 

спо-

койно,

 

какъ

 

должно

 

или

 

даже

 

съ

 

уваженіемъ. — Слова

ихъ

 

нѣжнѣе

 

елея,

 

но

 

онѣ

 

суть

 

обнаженный

 

мечи

 

'.

 

Бла-

гословеніе

 

мое,

 

самаго

 

себя

 

и

 

мою

 

книгу

 

вручаю

 

вамъ.

99.

 

Ш

 

отцу

 

игумену

 

кутеинскому

Весьма

 

пріятно

 

мпѣ,

 

что

 

всемогущая

 

рука

 

Божія,

по

 

нсполнені»

 

опредѣленія,

 

въ

 

небесномъ

 

совѣтѣ,

 

о

 

пре-

честномъ

 

отцѣ

 

Ермолаѣ

 

Зубакѣ

 

постановленнаго,

 

благово-

лила

 

постановить

 

тебя

 

на

 

степень

 

игуменства

 

кутеинскаго.—

Заслуги

 

твоей

 

пречестностн

 

въ

 

особенности

 

для

 

святой

церкви,

 

за

 

которыя

 

не

 

можетъ

 

быть

 

иной

 

награды,

 

кро-

мѣ

 

достоинства,

 

давно

 

содѣлалн

 

тебя

 

достойиымъ

 

этаго

сана.— Можетъ

 

чѣмъ

 

порадоваться

 

и

 

монастырь

 

кутеин-

скіи,

 

нашедши.

 

у

 

себя

 

съ

 

такими

 

дознанными

 

способно-

стями

 

настоятеля,

 

который

 

столько

 

нмѣлъ

 

уже

 

попеченія

о.

 

св.

 

церкви

 

п

 

св.

 

мѣстахъ,

 

н

 

конечно

 

захочетъ

 

не

 

только

устроить

 

въ

 

этой

 

запущенной

 

до

 

развалинъ

 

обители

 

по-

валившіяся

 

стѣны,

 

но

 

и

 

возстановнть

 

богослуженіе

 

и

 

по-

рядокъ,

 

по

 

большей

 

части

 

разстроенный,

 

въ

 

чемъ

 

да

благопоспѣшитъ

 

тебѣ

 

также

 

всемогущая

 

десница

 

Господ-

ин,

 

пастырски

 

тебѣ

 

желаю.— Но

 

желанію

 

твоему

 

послалъ

я

 

къ

 

отцу

 

игумену

 

максаковскому

 

приказапіе.,

   

чтобы

   

то,

'.

 

Псал.

 

ЫУ,

 

22.



—

 

101

 

—

что

 

давно

 

уже

 

опредѣлено

 

на

 

монастырь

 

кутеиискій,

 

от-

дано

 

было

 

присланнымъ

 

отъ

 

тебя

 

старшимъ

 

братіямъ

 

того

монастыря

 

отцу

 

намѣстнику

 

и

 

б.

 

Сильвестру,

 

въ

 

чемъ

онъ

 

будучи

 

послушенъ

 

нашей

 

пастырской

 

волѣ,

 

и

 

ни

 

мало

не

 

сомнѣваясь,

 

что

 

деньги

 

эти

 

изъ

 

рукъ

 

твоихъ

 

будутъ

обращены

 

не

 

на

 

иное

 

что,

 

какъ

 

только

 

на

 

славу

 

Божію,

на

 

обновленіе

 

св.

 

обители

 

и

 

на

 

пользу

 

всей

 

братіи,

 

от-

далъ

 

долгъ,

 

и

 

дѣло

 

это

 

на

 

всегда

 

покончилъ;

 

о

 

чемъ

 

пре-

честность

 

твоя

 

лучше

 

можешъ

 

прочитать

 

изъ

 

донесенія

нхъ,

 

ко

 

мнѣ

 

писаннаго,

 

которое

 

къ

 

тебѣ

 

при

 

семъ

 

пре-

провождая,

 

благословеніе

 

мое

 

посылаю.

Ясне

 

в

 

Богу

   

преосвященный

   

господине

   

отче

   

архі-

епископе

 

чернѣговскгй^

   

пане^

 

пане

   

и

 

пастыру

   

мой

велце

 

милостивый!

Найнижший

 

мой

 

сыновъский

 

поклонъ

 

преосвященству

вашему

 

моему

 

милостивому

 

пану

 

н

 

пастыру

 

з

 

братиею

отдавъши,

 

жем

 

ся

 

спознил

 

самъ,

 

з

 

своею

 

повинности

 

быт-

ностю,

 

за

 

забавами

 

щоденнымн

 

монастырскими,

 

(тое

 

пове-

товати

 

покорою

 

моею

 

в

 

прудком

 

часѣ

 

обецуючн),

 

унижене

преосвященства

 

вашего

 

пана

 

и

 

пастыря

 

моего

 

о

 

прощепіе

упрошаю.

 

За

 

отдавцею

 

того

 

убогого

 

моего

 

писания,

 

при-

чину

 

мою,

 

до

 

преосвященства

 

вашего

 

пана

 

и

 

пастыря

 

мо-

его,

 

особливе

 

вношу,

 

абыся

 

оному

 

любъ

 

ласкаве,

 

свои

слуха

 

рачил

 

склонити,

 

в

 

потребах

 

его

 

духовних,

 

любъ

 

на

мѣсцу

 

своемъ

 

назиачивъши,

 

поручплъ

 

выслухати,

 

для

 

яких

причипъ

 

и

 

до

 

якого

 

часу

 

зоставалъ

 

въ

 

запрещены

 

от

служенія

 

священиодѣйствій,

 

святых

 

таннъ;

 

самъ

 

о

 

себѣ

росповѣстъ,

 

а

 

я

 

о

 

особливое

 

бачене

 

пастырское,

 

при

 

роз-

судку

 

на. него

 

преосвященства

   

вашего

 

упрошаю:

 

поиеваж



—

 

102

 

—

моглъ

 

бы

 

быти

 

потребенъ

 

мѣсцу

 

святому:

 

озпаймую

 

теж

преосвященству

 

вашему,

 

же

 

в

 

маетности

 

нашей

 

недавно

данной

 

намъ

 

з

 

ласки

 

.его

 

милости

 

пана

 

гетмана,

 

в

 

полку

лубенскомъ

 

и

 

протопопып

 

зостаючий

 

священникъ,

 

абы

 

на-

лежалъ,

 

до

 

послушенства

 

монастырского,

 

упрошаю

 

пре-

освященства

 

вашего,

 

до

 

отца

 

протопопы,

 

о

 

особливое

 

ни-

сане,

 

(пилно).

 

Належную

 

зас

 

повинность,

 

роковую,

 

воля

ли

 

будетъ

 

преосвященства

 

вашего,

 

повинны

 

зостаемъ

 

за

оиого

 

отбывати:

 

осѣнные

 

при

 

сем,

 

сего

 

року

 

Фрукти,

 

нам

удѣленные

 

з

 

Спаса

 

святаго

 

благословенія,

 

в

 

архиерейские

преосвященства

 

вашего

 

благословенные

 

руки

 

офѣруючи

просимо,

 

абы

 

так

 

в

 

дянпе

 

от

 

нас

 

приняти

 

были,

 

яко

 

теж

абы

 

и

 

в

 

пришлый

 

рокъ

 

за

 

воздѣяннемъ

 

рукъ

 

пастырских,

до

 

архипастыре,

 

преосвященства

 

вашего

 

з

 

молитвами,

 

тыеж

на

 

мѣсцу

 

святомъ

 

умножалися,

 

о

 

тое

 

покорне

 

просячи,

звыклойся

 

ласце

 

пастырской,

 

молнтвам

 

святым

 

и

 

архиерей-

скому

 

благословению

 

преосвященства

 

вашего,

 

себе

 

з

 

бра-

тнею

 

моею

 

полѣцаю,

!

   

Преосвященству

 

вашему,

   

моему

   

мило-

о

 

монасты-

         

стивому

 

пану

   

и

 

пастыру

   

во

 

всем

   

по-

ра

 

общежител

         

волный

   

сынъ

   

и

   

послушникъ

   

найниж-

ного

 

мгарско-

    

у

   

ш ;ц

 

Макарый

 

Русѣновичъ

 

ігуменъ

 

мгар-

го

 

св.

 

Спаса,

    

j

   

CKI]g

 

3

 

всею

 

еже

   

по

 

Христу

 

братиею.

Октоврия

 

12,

1671

  

року.

і



II.

слово

ВЪ

   

ДЕНЬ

   

КРЕЩЕНІЯ

   

ГОСПОДА

   

НАШЕГО

    

ІИСУСА

   

ХРИСТА.

(О

 

свойствахъ

 

истиннаго

 

преобразователя).

Се

 

агнецо

 

Божій!

Такъ

 

величайшій

 

изъ

 

пророковъ

 

о

 

характеризовалъ

величайшаго

 

преобразователя,

 

къ

 

прннятію

 

котораго

 

чело-

вѣчество

 

готовилось

 

болѣе

 

пяти

 

тысячь

 

лѣтъ,

 

и

 

теперь,

въ

 

эпоху

 

явленія

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

надеждою

 

устремляло

взоры

 

къ

 

востоку,

 

откуда,

 

по

 

его

 

чаянію,

 

долженствовала

возсіять

 

звѣзда

 

отъ

 

Іакова

 

и

 

вытти

 

вождь

 

отъ

израиля.

 

Іудеи,

 

знавшіе

 

изъ

 

своихъ

 

священныхъ

 

книгъ,

что

 

предопредѣленное

 

свыше

 

время

 

уже

 

приближалось

 

къ

концу,

 

толпами

 

устремлялись

 

къ

 

Іордану

 

но

 

гласу

 

вопію-

щаго

 

въ

 

пустынѣ;

 

исповѣдывали

 

грѣхи

 

свои

 

и

 

съ

 

вѣрою

во

 

грядущаго

 

погружались

 

въ

 

струи

 

священ,

 

рѣки.

 

И

вотъ,

 

наконецъ,— предметъ

 

столь

 

долгихъ

 

ожиданій — гря-

детъ

 

нзъ

 

пустыни

 

принять

 

крещеніе

 

отъ

 

послѣдняго

 

ветхо-

завѣтнаго

 

пророка.

 

Іоаннъ

 

перстомъ

 

указывает!,

 

его

 

много-

численному,

 

собравшемуся

 

около

 

него

 

народу

 

и

 

понятно,

съ

 

какимъ

 

вниманіемъ,

 

изумленіемъ

 

и

 

любопытствомъ

 

дол-

жны

 

были

 

обратиться

 

взоры

 

всѣхъ

 

на

 

того,

 

съ

 

ноиятіемъ

о

 

коемъ

 

у

 

благочестиваго

   

іудея

  

соединялось

   

столько

 

от-
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радныхъ

 

надеждъ

 

и

 

мечтаній.

 

Іудеи

 

страдали

 

теперь

 

подъ

жельзнымъ

 

игомъ

 

римляпъ

 

и,

 

па

 

національной

 

гордости,

никакъ

 

не

 

могли

 

примириться

 

съ

 

униженіемъ

 

п

 

рабствомъ;

они

 

мечтали,

 

что

 

Мессія

 

ихъ

 

явится

 

въ

 

блескѣ

 

и

 

славѣ,

устроитъ

 

могущественное

 

царство,

 

покоритъ

 

пзраилю

 

всѣ

народы

 

когда

 

либо

 

утѣснявшіе

 

его

 

и

 

доставить

 

ему

 

всѣ

блага

 

міра.

 

И

 

что

 

же

 

увидѣли

 

они?

 

Вмѣсто

 

грознаго

 

за-

воевателя

 

имъ

 

представился

 

убогій

 

ремеслепинкъ—древо-

дѣль,

 

одинокій,

 

безоружный;

 

представился

 

кроткій

 

агнецъ,

въ

 

бѣдной

 

одеждѣ

 

съ

 

лицемъ,

 

изможденнымъ

 

отъ

 

долго-

временнаго

 

поста.

 

Не

 

удивительно,

 

что

 

тогда

 

уже

 

многіе

соблазнились

 

наружнымъ

 

видомъ

 

Мессіи;

 

но

 

что

 

нужды

въ

 

томъ?

 

Лице

 

Іисуса

 

Христа

 

тѣиъ

 

не

 

менѣе

 

сіяло

 

боже-

ственнымъ

 

величіемъ.

 

Изъ

 

всей

 

многочисленной

 

толпы,

наполнявшей

 

берега

 

и

 

воды

 

Іордана,

 

только

 

двое

 

изъ

 

уче-

никовъ

 

Іоанна

 

послѣдовали

 

за

 

Іисусомъ,

 

и

 

то,

 

вѣроятно

изъ

 

простого

 

любопытства;

 

но

 

послѣдующій

 

успѣхъ

 

Іис.

Христа

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

былъ

 

обширенъ

 

и

 

великъ.

 

Чело-

вечество

 

уже

 

около

 

двухъ

 

тысячь

 

лѣтъ

 

живетъ

 

Его

 

жиз-

нію

 

и

 

положенныя

 

имъ

 

начала

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

разви-

ваются,

 

распространяются

 

и

 

приносятъ

 

благотворные

 

плоды.

Извѣстно,

 

благоч,

 

слушатели,

 

какими

 

силами

 

и

 

сред-

ствами

 

совершилъ

 

Іис.

 

Христосъ

 

свое

 

великое

 

дѣло;

 

но

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

 

будетъ

 

излишнимъ

 

въ

 

наше

 

время,

 

от-

личающееся

 

духомъ

 

преобразованій,

 

возобновить

 

въ

 

памя-

ти

 

свѣтлыя

 

черты

 

величайшего

 

Преобразователя,

 

совер-

шившаго

 

въ

 

мірѣ

 

переворотъ

 

безпримѣрный,

 

радикальный

и

 

всеобщій.

 

Жизнь

 

Іис.

 

Христа

 

есть

 

неисчерпаемый

 

нс-

точникъ

 

благочестія

 

и

 

силы,

 

откуда

 

могутъ

 

почерпать

 

для

себя

 

высоконравственные

 

уроки

   

всѣ

 

общественные

 

дѣяте-
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ли,

 

всѣ, — кто

 

хочетъ

   

оказать

   

человѣчеству

   

какія

 

бы

  

то

ни

 

было

 

услуги.

Первое,

 

что

 

поражаетъ

 

насъ

 

въ

 

жизни

 

Іис.

 

Хри-

ста

 

—

 

это

 

безнримѣрная

 

скромность.

 

Никогда

 

никто

не

 

дѣлалъ

 

больше

 

добра

 

человѣчеству,

 

не

 

совершалъ

такпхъ

 

подвиговъ

 

самоотверженія,

 

не

 

проповѣдывалъ

 

болѣе

мудраго

 

ученія,

 

и

 

однако

 

никогда

 

никто

 

не

 

держалъ

 

себя

скромнѣе

 

по

 

отношенію

 

къ

 

окружающей

 

средѣ.

 

Въ

 

Его

одеждѣ,

 

словахъ,

 

образѣ

 

жизни,

 

обращеніи

 

съ

 

учениками,

съ

 

народомъ,

 

книжниками

 

и

 

первосвященниками— всегда

и

 

вездѣ

 

дышетъ

 

одна

 

скромность.

 

Онъ

 

дѣлалъ

 

добро

 

не

для

 

славы,

 

а

 

для

 

добра;

 

не

 

ищу

 

говорилъ

 

Онъ,

 

славы

Моей.,

 

но

 

славы

 

пославшаго

 

Шя

 

Отца.

 

Вотъ

 

почему

Онъ

 

постоянно

 

отказывало*

 

въ

 

чудесахъ

 

н

 

знаменіяхъ

 

ста-

рѣйшинамъ

 

іудейскнмъ,

 

настоятельно

 

требовавшимъ

 

ихъ

отъ

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

доказательство

 

Его

 

божественнаго

посольства

 

и

 

творилъ

 

ихъ,

 

большею

 

частію,

 

втайнѣ

 

предъ

скромною

 

вѣрою.

 

Судя

 

по

 

человѣческн,

 

для

 

Его

 

цѣлей

нужно

 

было,

 

чтобы

 

молва

 

о

 

Его

 

мудрости

 

н

 

силѣ

 

распро-

странялась

 

какъ

 

можно

 

далѣе;

 

но

 

Онъ

 

зналъ,

 

что

 

совре-

менный

 

Ему

 

народъ

 

іудейскій

 

дышетъ

 

мессіанскими

 

меч-

тами,

 

ожидаетъ

 

только

 

случая

 

и

 

достойнаго

 

лица,

 

чтобы

возвесть

 

его

 

на

 

престолъ

 

Давида

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

от-

крыть

 

завоевательный

 

движенія,

 

и

 

потому,

 

для

 

пользы

 

и

спокойствія

 

своихъ

 

согражданъ,

 

онъ

 

жертвуетъ

 

даже

 

сво-

ими

 

цѣлями

 

и

 

приказываетъ

 

исцѣленнымъ

 

и

 

облагодѣтель-

ствованнымъ

 

отъ

 

него

 

не

 

разглашать

 

о

 

Его

 

чудесахъ.

 

По-

стоянно

 

сопровождаемый

 

массами

 

восторженнаго

 

народа,

слыша

 

похвалы

 

и

 

восклицанія

 

себѣ,

 

Онъ

 

обыкновенно,

когда

 

дѣло

 

идетъ

 

только

   

о

 

пустой

 

славѣ,

   

скрывается

 

въ



/
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какое

 

либо

 

уединенное

 

мѣсто—на

 

гору,

 

на

 

средину

 

озера,

въ

 

пустыню,

 

чтобы

 

дать

 

время

 

остынуть

 

народному

 

энту-

зіазму.

 

Неоднократно

 

народъ

 

сплою

 

хочетъ

 

сдѣлать

 

Его

царемъ,

 

но

 

принявшій

 

зракъ

 

раба

 

постоянно

 

уклоняется

отъ

 

этой

 

чести

 

и

 

хочетъ

 

довольствоваться

 

только

 

скром-

нымъ

 

званіемъ

 

народнаго

 

учителя

 

и

 

то

 

безъ

 

всякихъ

 

гром-

кихъ

 

эпитетовъ;

 

«учитель

 

благій»!

 

говорить

 

Ему

 

одинъ

законникъ;

 

но

 

Іис.

 

Христосъ

 

скромно

 

замѣчаетъ

 

ему:

 

«не

называй

 

меня

 

благнмъ;

 

ни

 

кто

 

не

 

благъ

 

только

 

одинъ

 

Богъ».

Въ

 

высшей

 

степени

 

трогательно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

одно

 

событіе

 

изъ

 

жизни

 

Іис,

 

Христа.

 

Совершивъ

 

великія

знаменія

 

въ

 

Галилеи,

 

просвѣтивъ

 

эту

 

бѣдную

 

страну

 

вы-

сокимъ

 

ученіемъ,

 

Онъ

 

отправляется

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

чтобы

и

 

тамъ

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

благовѣстить

 

свою

 

проповѣдь

и

 

явить

 

дѣла

 

бесконечной

 

любви.

 

Его

 

сопровождаютъ

 

тол-

пы

 

облагодѣтельствованнаго

 

Имъ

 

и

 

благодарнаго

 

народа;

всѣ

 

думаютъ,

 

что

 

теперь

 

уже

 

въ

 

столнцѣ

 

Іудеи— Онъ

приметъ

 

достоинство,

 

отъ

 

котораго

 

такъ

 

долго

 

отказывал-

ся;

 

уже

 

привѣтствуютъ

 

Его

 

царемъ,

 

бросаютъ

 

Ему,

 

какъ

нобѣднтелю

 

пальмовыя

 

вѣтви

 

и

 

постилаютъ

 

одежды,

 

но

на

 

всѣ

 

эти

 

порывы

 

національнаго

 

чувства

 

Інс.

 

Христосъ

отвѣчаетъ

 

обычною

 

скромностью.

 

Вмѣсто

 

лошади,

 

на

 

ко-

торой

 

обыкновенно

 

въѣзжали

 

въ

 

столицу

 

цари

 

и

 

герои,

Онъ

 

садится

 

на

 

осла— символъ

 

мира,

 

животное

 

употреб-

лявшееся

 

мирными

 

судьями,

 

давая

 

тѣмъ

 

знать,

 

что

 

Онъ

не

 

ищетъ

 

суетной

 

славы,

 

что

 

Онъ

 

мирный

 

гражданинъ

 

и

народный

 

учитель.

 

Когда

 

весь

 

городъ

 

подвинулся

 

на

 

встрѣ-

<чу

 

великому

 

побѣдителю

 

и

 

чудотворцу

 

и

 

готовъ

 

былъ

согласиться

 

на

 

требованіе

 

галилеянъ;

 

то

 

Інс.

 

Христосъ

спѣшитъ

 

укрыться

 

отъ

 

этой,

  

славы

 

въ

 

сосѣднее

 

селеніе—
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Виѳанію

 

и

 

проводить

 

таиъ

 

въ

 

неизвестности

 

нѣсколько

дней,

 

пока

 

успокоиваются

 

умы

 

и

 

утнхаютъ

 

народные

 

толки.

Разъ

 

только

 

въ

 

жизни

 

Ему

 

нужно

 

было

 

открыть

Свою

 

славу

 

учепикамъ:

 

но

 

Онъ

 

выбираетъ

 

для

 

этого

только

 

трехъ,

 

довѣреннѣйшихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

ведетъ

 

ихъ

 

на

высокую

 

гору

 

безъ

 

сомнѣнія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

никто

 

не

видѣлъ

 

этой

 

славы;

 

открываетъ

 

имъ

 

свое

 

божественное

достоинство,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

строго

 

запрещаетъ

 

имъ

расказывать

 

о

 

днвномъ

 

видѣніи.

Какіе

 

великіе

 

уроки

 

для

 

реФорматоровъ

 

и

 

общест-

венныхъ

 

дѣятелей

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

родѣ!

 

Ни-

что

 

столько

 

не

 

даетъ

 

цѣны

 

полезной

 

дѣятельности,

 

какъ

скромность,

 

и

 

ничто

 

столько

 

не

 

вредитъ

 

успѣху

 

общест-

веннаго

 

дѣла,

 

какъ

 

самохвальство

 

и

 

мелкое

 

самолюбіе. —

Пусть

 

говорятъ,

 

что

 

эгоизмъ

 

и

 

забота

 

о

 

своей

 

личности

есть

 

лучшій

 

и

 

единственный

 

двигатель

 

добра

 

и

 

взаимныхъ

услугъ.

 

Мы

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

занятый

 

болѣе

 

собою,

 

не-

жели

 

свонмъ

 

дѣломъ,

 

не

 

дѣлалъ

 

важиыхъ

 

упущеній

 

въ

своемь

 

служеніи,

 

избирая

 

только

 

тотъ

 

родъ

 

дѣятельности,

который

 

обѣщаетъ

 

ему

 

громкую

 

извѣстность

 

и

 

земныя

выгоды

 

и

 

обыкновенно

 

уклоняясь

 

отъ

 

видовъ

 

добра,

 

со-

единенныхъ

 

съ

 

разными

 

лишеніями — потерею

 

дружбы,

 

бо-

гатства,

 

чести.

 

И

 

не

 

можетъ

 

быть

 

дружнаго

 

и

 

совмѣст-

наго

 

дѣйствія

 

тамъ,

 

гдѣ

 

замѣшается

 

себялюбіе,

 

гдѣ

 

цѣлію

жизни

 

будутъ

 

поставлять

 

только

 

возвышеніе

 

надъ

 

другими

и

 

заботу

 

о

 

личной

 

пользѣ

 

и

 

славѣ.

 

Труды

 

другихъ

 

бу-

дутъ

 

казаться

 

для — такого

 

человѣка

 

мелкими

 

и

 

ничтож-

ными;

 

только

 

свой

 

образъ

 

мыслей,

 

свой

 

родъ

 

дѣятельно-

сти

 

онъ

 

станетъ

 

считать

 

истинно

 

вѣрнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

и

въ

  

ложной

   

самоувѣренности

   

напрасно

   

будеть

   

пытаться
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совершить

 

своими

 

силами

 

то,

 

для

 

чего,

  

можетъ

 

быть,

 

по-

требны

 

вѣка

 

и

 

соединенныя

 

силы

 

многихъ!

Но

 

возвратимся

 

къ

 

идеалу

 

общественной

 

деятельно-

сти.

 

Съ

 

скромностью

 

Inc.

 

Христосъ

 

соединялъ

 

безнре-

дѣльную

 

гуманность

 

и

 

снисходительность

 

къ

 

другимъ.

 

Ни-

когда

 

человечество

 

не

 

вндѣло

 

такой

 

кротости,

 

чистоты

 

и

иезлобія,

 

какія

 

воплотились

 

въ

 

лицѣ

 

Inc.

 

Христа;

 

никог-

да

 

не

 

слышало

 

такихъ

 

словъ

 

любви

 

п

 

милости,

 

какія

 

вы-

ходили

 

изъ

 

устъ

 

этого

 

божественнаго

 

посланника.

 

Въ

 

его

взорѣ

 

выражалось

 

прощеніе;

 

во

 

всемъ

 

Его

 

существѣ

 

было

столько

 

утѣшительнаго

 

и

 

небеснаго,

 

что

 

достаточно

 

было

видѣть

 

и

 

слышать

 

Его,

 

чтобы

 

почувствовать

 

къ

 

Нему

 

не-

отразимое

 

влеченіе

 

н

 

самую

 

нѣжную

 

привязанность.

 

Это

дитя,

 

которое,

 

ію

 

выраженію

 

пророка,

 

трости

 

сокрушенны

не

 

преломить

 

и

 

льна

 

курящася

 

не

 

угаситъ.

 

Его

 

душа

доступна

 

всѣмъ

 

высокимъ

 

чувствамъ

 

человѣческимъ.

 

Онъ

не

 

только

 

всемогущъ,

 

но

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

милосердъ

и

 

Его

 

могущество

 

именно

 

и

 

заключается

 

въ

 

милосердіи.

Всѣ

 

чудеса

 

Его

 

вытекаютъ

 

изъ

 

любви.

 

"Онъ

 

видитъ

 

на-

родъ,

 

который

 

три

 

дня

 

ходитъ

 

за

 

нпмъ

 

въ

 

пустыни

 

безъ

пищи

 

и

 

Его

 

душа

 

наполняется

 

состраданіемъ;

 

Онъ

 

жалѣ-

етъ,

 

какъ

 

бы

 

бѣдные

 

люди

 

не

 

ослабѣли

 

на

 

обратномъ

 

пути

отъ

 

голода

 

и

 

спѣшитъ

 

накормить

 

ихъ

 

пятью

 

хлѣбами.

 

Ему

встрѣчается

 

на

 

дорогѣ

 

умершій — единственный

 

сынъ

 

вдовы

и

 

тронутый

 

глубиною

 

скорби

 

бѣдной

 

жены

 

Онъ

 

возвра-

щаетъ

 

ей

 

сына.

 

Смерть

 

друга

 

и

 

скорбь

 

родныхъ

 

его

 

по-

трясаютъ

 

душу

 

Богочеловѣка

 

и

 

исторгаютъ

 

изъ

 

глазъ

 

Его

слезы.

 

Онъ

 

плачетъ

 

иадъ

 

судьбою

 

Іерусалима

 

и

 

высокою

поэзіею,

 

глубокою

 

грустью

 

запечатлѣны

 

Его

 

слова,

 

обра-

щенный

 

къ

 

этому

 

несчастному

 

городу.

 

«Іерусалиме!

 

Іеру-
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салиме!

 

такъ

 

тоскуетъ

 

Онъ,

 

сколько

 

разъ

 

хотѣлъ

 

Я
собрать

 

чадъ

 

твоихъ,

 

какъ

 

кокошъ

 

собираетъ

 

нтен-

цевъ

 

своихъ

 

нодъ

 

крылья,

 

и

 

вы

 

не

 

восхотѣли».

 

Ка-

кая

 

кротость

 

дышетъ

 

въ

 

Его

 

отвѣтѣ

 

ученикамъ,

 

кото-

рые

 

хотѣли

 

свесть

 

огонь

 

на

 

городъ,

 

отказавшій

 

нмъ

 

въ

гостепріимствѣ»!

 

«Вы

 

не

 

знаете,

 

какого

 

вы

 

духа,

 

гово-

рить

 

Онъ

 

имъ.

 

Сколько

 

дивнаго

 

гуманизма

 

въ

 

поступкѣ

Его

 

съ

 

женою,

 

ягою

 

въ

 

нрелюбодѣяніи!

 

По

 

закону

 

ее

нужно

 

было

 

побить

 

камнями

 

и

 

Фарисейская

 

жестокость

уже

 

произносить

 

осужденіе

 

надъ

 

нею;

 

по

 

голосъ

 

мпло-

сердія

 

останавлпваетъ

 

нхъ

 

Формальную

 

законность.

 

«Кто

изъ

 

васъ

 

безъ

 

грѣха,

 

говорить

 

нмъ

 

Inc.

 

Хрнстоеъ,

 

тотъ

пусть

 

первый

 

бросить

 

камень».

 

Богочеловѣкъ

 

вполнѣ

 

по-

нимаетъ

 

слабость

 

человѣческой

 

природы.

 

Онъ

 

знаеть,

 

что

всѣ

 

виновны

 

въ

 

преступленіяхъ

 

п

 

что

 

нѣтъ

 

нужды

 

каз-

нить

 

за

 

грѣхъ,

 

въ

 

которомъ

 

человѣкъ

 

раскаевается.

 

«Иди,

говоритъ

 

Онъ

 

кающейся

 

и

 

блѣдной

 

отъ

 

страха

 

женѣ,

 

иди

и

 

Я

 

тебя

 

не

 

осуждаю».

 

Какой

 

контрастъ

 

съ

 

Фарисейскою

холодностью

 

и

 

недоступностью

 

представляетъ

 

его

 

обраще-

ніе

 

съ

 

другою

 

женою,

 

великою

 

грѣішшцею

 

пролившею

драгонѣнные

 

ароматы

 

Ему

 

на

 

ноги

 

и

 

отершею

 

ихъ

 

сво-

ими

 

волосами!

 

Попятно,

 

нослѣ

 

сего,

 

почему

 

за

 

Inc.

 

Хрнс-

томъ

 

постоянно

 

слѣдуютъ

 

толпы

 

страждущпхъ,

 

бѣдныхъ,

скорбящихъ,

 

почему

 

окружаютъ

 

его

 

и

 

глубоко

 

привязы-

ваются

 

къ

 

Нему

 

жены

 

н

 

дѣти,

 

почему

 

одного

 

слова

 

Его

— гряди

 

за

 

Мною—достаточно,

 

чтобы

 

оторвать

 

человѣка,

сколько

 

нибудь

 

расположеннаго

 

къ

 

добру,

 

отъ

 

обычныхъ

заняіій,

 

семьи

 

и

 

нмѣиія,

 

одного

 

взгляда

 

его

 

довольно,

чтобы

 

до

 

глубины

 

потрясти

 

душу

 

и

 

пробудить

 

въ

 

ней

 

ис-

креннее

 

раскаяніе.

 

Всѣ,

 

кто

 

только

   

не

 

ослѣнненъ

 

гордо-



—

 

МО

 

—

стью

 

и

 

мнимою

 

праведностію,

 

всѣ

 

чувствуютъ,

 

что

 

это

небесный

 

врачь

 

больныхз*

 

друге

 

мытарей

 

и

 

грѣиінп-

ковз^

 

что

 

Онъ

 

именно

 

пришелъ

 

для

 

того,

 

дабы

 

благо-

вѣствовать

 

нищимз^

 

исцѣлить

 

сокрушенныхз

 

серд-

цемз,

 

проповѣдать

 

плѣннымз

 

свободу,

 

вѣрятъ,

 

что

иго

 

Его

 

благо

 

и

 

время

 

легко

 

и

 

надѣются,

 

что

 

Онъ

 

до-

ставнтъ

 

успокоеніе

 

всѣмз

 

труждающимся

 

и

 

обреме-

неннымз.

О!

 

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

наши

 

дѣятели

 

были

 

проник-

нуты

 

подобнымъ,

 

духомъ

 

гуманности

 

и

 

сострадательна™

участія

 

къ

 

пуждамъ

 

бѣднаго

 

человѣчества!

 

Тогдабы

 

дѣло

общественнаго

 

прогресса

 

подвинулось

 

гораздо

 

скорѣе

 

и

мы

 

на

 

опытѣ

 

убѣдились

 

бы,

 

что

 

гораздо

 

больше

 

можно

сдѣлать

 

сердцемъ,

 

нежели

 

умомъ,

 

н

 

что

 

самыя

 

обши|)ныя

познанія

 

останутся

 

безплоднымн,

 

если

 

не

 

будутъ

 

согрѣты

теплотою

 

чувства

 

и

 

участіемъ

 

сердца.

Накопецъ

 

иримѣръ

 

Божествеинаго

 

преобразователя

показываетъ,

 

что

 

для

 

успѣха

 

въ

 

общественномъ

 

служеніи

необходимо

 

еще

 

одно

 

важное

 

условіе,

 

кромѣ

 

скромности

и

 

человѣколюбія.

Безпредѣльно

 

кроткій

 

и

 

снисходительный

 

къ

 

друпімъ

Inc.

 

Христосъ

 

былъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

строгъ

 

къ

 

ссбѣ.

Въ

 

теченіе

 

всей

 

жизни

 

Онъ

 

соблюдалъ

 

самую

 

точную

 

под-

чиненность

 

законамъ

 

н

 

существующему

 

порядку

 

вещей.

Внновиикъ

 

и

 

ветхаго

 

и

 

поваго

 

закона

 

Онъ

 

осуществилъ

и

 

тотъ

 

и

 

другой

 

въ

 

своей

 

жизни

 

вполнѣ

 

н

 

не

 

оставилъ

не

 

исполненнымъ

 

ни

 

одного

 

предписанія.

 

Онъ

 

хотѣлъ

 

на

себѣ

 

показать

 

возможность

 

исполненія

 

всего

 

закона

 

и

безотвѣтность

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

исполнили

 

и

 

части

 

его.

Идеалъ

 

человѣка,

 

Онъ

 

пережилъ

   

всѣ

   

внутреннія

   

состо-



—

 

Ill

 

-

янія,

 

испыталъ

 

всю

 

тягость

 

ветхозавѣтныхъ

 

предписаиій.

Безгрѣшный

 

и

 

чистый,

 

Онъ

 

подвергается

 

кровавому

 

за-

кону

 

обрѣзамія;

 

въ

 

4-0

 

день

 

приносится

 

въ

 

храмъ

 

для

 

по-

свящеиія

 

Богу

 

и

 

отдаеть

 

при

 

этомъ

 

посильную

 

жертву—

двухъ

 

голубей.

 

Постится

 

въ

 

продо.іженіе

 

40

 

дней

 

до

 

того,

что

 

испытываетъ

 

чувство

 

сшіьнаго

 

голода.

 

Готовясь

 

вступить

въ

 

общественное

 

служеніе,

 

приходить

 

принять

 

крещеніе

 

отъ

проповѣдника

 

покаянія,

 

погружается

 

въ

 

воды

 

Іордана,

 

не

 

для

того,

 

чтобы

 

омыть

 

своп

 

грѣхн,

 

по

 

чтобы

 

принять

 

благо-

слотвеніе

 

отъ

 

пророка

 

и

 

совершить

 

обрядъ,

 

употребляв-

шійся

 

у

 

іудеевъ

 

въ

 

важныхъ

 

обстоятельствахъ

 

обществен-

ной

 

и

 

частной

 

жизни.

 

Ежегодно,

 

по

 

обычаю

 

благочести-

выхъ

 

іудеевъ,

 

путешествуетъ

 

Онъ

 

на

 

праздники

 

въ

 

Іеру-

салимъ,

 

посѣщаетъ

 

храмъ

 

и

 

дѣлаеть

 

въ

 

него

 

посильные

вклады.

 

Прпмѣрный

 

ссмьянинъ

 

онъ

 

повинуется

 

родите-

лям^

 

упражняется

 

съ

 

ними

 

въ

 

древодѣліп

 

и

 

своимъ

 

при-

мѣромъ

 

облагороживаетъ

 

ручной

 

трудъ,

 

бывшій

 

у

 

древ-

пихт,

 

въ

 

глубокомъ

 

презрѣніи.

 

Благородный

 

гражданинъ,

Онъ

 

раздѣляетъ

 

скорбныя

 

патріотическія

 

чувства

 

своихъ

соотечественннковъ.

 

но

 

не

 

желаетъ,

 

чтобы

 

они

 

вступали

въ

 

неравную

 

борьбу

 

съ

 

сильными

 

победителями;

 

безпре-

кословно

 

самъ

 

отдаеть

 

государственную

 

подать,

 

и

 

другимъ

совѣтуетъ

 

воздавать

 

кесарево

 

кесарю.

 

Словомъ,

 

Онъ

 

не

считаетъ

 

для

 

себя

 

необязательнымъ

 

ни

 

одного

 

законнаго

предписанія

 

потому

 

только,

 

что

 

безконёчпо

 

іюставленъ

выше

 

другнхъ.

 

Его

 

правило

 

было

 

всегда

 

слѣдующее:

 

«кто

хочетъ

 

быть

 

въ

 

васъ

 

первымь,

 

тотъ

 

долженъ

 

быть

 

всѣмъ

слуга».

 

Опъ

 

зпалъ,

 

что

 

для

 

успѣха

 

великаго

 

преобразова-

ния

 

необходимо

 

было

 

Ему

 

самому

 

въ

 

точности

 

исполнить

всѣ

 

предписанія

   

религіознаго

   

и

 

гражданскаго

   

закона

   

и
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Онъ

 

не

 

опустилъ

 

ни

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

Свое

 

великое

дѣло

 

совершнлъ

 

не

 

разрушеніемъ

 

существовавшего

 

закон-

наго

 

порядка

 

вещей,

 

а

 

нсполненіемъ

 

его,

 

и

 

самые

 

враги

Его

 

не

 

могли

 

найти

 

въ

 

Немъ

 

никакого

 

опущенія

 

и

 

грѣха

и

 

должны

 

были

 

прпбѣгнуть

 

къ

 

низкой

 

клеветѣ.

Такой,

 

благоч.

 

слушатели,

 

имѣемъ

 

мы

 

идеалъ

 

обще-

ственной

 

деятельности

 

п

 

нѣтъ

 

нужды

 

доказывать

 

подроб-

но,

 

что

 

подобный

 

духъ

 

долженъ

 

воодушевлять

 

и

 

каждаго

общественнаго

 

дѣятеля,

 

такъ

 

какъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

по-

ложить

 

другаго

 

основанія,

 

кромѣ

 

положеннаго

 

Inc.

 

Хрис-

томъ

 

и

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

этого

 

основанія

 

не

 

прочно

 

ника-

кое

 

дѣло.

 

Кто

 

въ

 

своемъ

 

служенін

 

не

 

одушевленъ

 

ду-

хомъ

 

Христовымъ,

 

тотъ

 

нѣсть

 

Его^

 

тотъ

 

строитъ

 

свое

зданіе

 

на

 

пескѣ

 

и

 

время

 

нокажетъ,

 

что

 

его

 

дѣло

 

было

сѣно

 

и

 

солома^

 

1

 

Кор.

 

3,

 

13.

 

которое

 

разрушится

 

въ

огнѣ

 

искѵшеній.

 

Аминь.
ё

Свящ.

 

Захатй

 

Шморіуновз.

1864

 

года.

Генваря

    

5.



III.

БІІБЛІОГРАФЕЯ.

Обзорз

 

русской

 

духовной

 

литературы

 

862 — 1720

г.

 

второе

 

изданіе,

 

Харьковъ

  

1859

 

г.

Обзорз

 

русской

 

дух.

 

литературы

 

1720 — 1862

 

г.

(умершихъ

 

писателей),

 

Черниговъ

  

1863

 

г.

(Продолженіе.)

§

 

14-2.

 

стр.

 

220.

 

Въ

 

1551

 

г.

 

въ

 

лучшее

 

время

 

своей

жизни

 

Іоаннъ

 

грозный

 

письменно

 

предложилъ

 

собору

 

на

размотрѣніе

 

сперва

 

37

 

вопросовъ

 

относительно

 

церков-

пыхъ

 

дѣлъ.

 

Предложенія

 

5

 

и

 

6

 

говорили:

 

«писцы

 

пишутъ

свящ.

 

книги

 

съ

 

книгъ

 

не

 

исправленныхъ

 

и

 

написавъ

 

также

не

 

исправляютъ;

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

такимъ

 

книгамъ

 

читають,

поютъ,

 

учатся.

 

Какъ

 

будетъ

 

судить

 

Богъ

 

эту

 

великую

небрежность

 

нашу?

 

Ученики

 

учатся

 

безъ

 

надзора.

 

Пасты-

рямъ

 

придется

 

отвѣчать

 

за

 

то».

 

Во

 

второй

 

разъ

 

онъ

 

пре~

дложнлъ

 

еще

 

32

 

вопроса.

 

Здѣсь

 

22

 

вопросъ

 

говорнлъ:

«извѣстпы

 

печестивыя

 

ереси,

 

а

 

ихъ

 

иные

 

держатся:

 

рафлгі^

2



—

 

Ш

 

—

шестокрылЗу

 

воронограй^

 

остромія^

 

зодгякз^

 

альмо-

нахз,

 

звѣздочетство^

 

аристотель^

 

или

 

врата

 

арис-

тотелевы

 

и

 

иныя

 

сочиненія

 

еретической

 

мудрости,

 

которыя

отдаляютъ

 

отъ

 

Бога

 

въ

 

погибель».

 

Положено

 

строго

запретить,

 

дабы

 

«впередъ

 

такихъ

 

еретическихъ

 

книгъ

 

не

держали

 

и

 

не

 

читали».

Печальное

 

состояніе

 

богослужебныхъ

 

и

 

учитель-

ныхъ

 

книгъ

 

въ

 

Россіи

 

показывалъ

 

и

 

пр.

 

Максимъ

 

грекъ

и

 

за

 

то

 

пострадалъ.

 

Умноженію

 

же

 

суевѣрныхъ

 

книгъ

много

 

содѣйствовалъ

 

и

 

западъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

поле-

мики

 

Максима

 

грека

 

съ

 

напежпиками,— онъ

 

вооружался

противъ

 

прославляемой

 

ими

 

астрологіи

 

и

 

альманаховъ.

Тоже

 

показываютъ

 

извѣстныя

 

нынѣ

 

аристотелевы

 

«тай-

ная

 

тайныхъ»,

 

въ

 

ркп.

 

XVI

 

в.

 

(Толстаго

 

II,

 

55).

—

 

Подлпнникъ

   

сочинепія

 

—

 

арабскій

   

XIII

    

в.

   

съ

 

ко-

ТОраГО

 

ПСреведеИЪ

 

На

 

ЛаТИИСКІЙ;

 

Secretum

 

Becretoruin— de

regimine,

 

de

 

sanitatis

 

conseruatione,

 

de

 

physiognomia

  

ІШПеЧатаНЪ

   

A.ie-

ксандромъ

 

Ахиллинн

 

медикомъ

 

болонскимъ

 

(1463— 1512

г.),

 

знатокомъ

 

схоластики,

 

котораго

 

называли

 

вторымъ

аристотелемъ.

 

Сочиненіе

 

состоитъ

 

изъ

 

7

 

главъ,

 

и

 

каждая

дѣлится

 

на

 

части

 

или

 

врата,

 

отъ

 

чего

 

книга

 

и

 

называется

«врата

 

аристотелевы».

 

«Альманахъ

 

на

 

многія,

 

впередъ

будущія

 

лѣта,

 

отъ

 

Германъ,

 

еже

 

есть

 

нѣмег^з:

 

изобрѣ-

тенъ,

 

художествомъ

 

ученія

 

иросвѣщенъ»— календарь

 

съ

астрологическими

 

замѣчаніями, — у

 

Уидольскаго.

 

(Архивъ

Калачова

 

кн.

   

1).

Въ

 

вопросахъ

 

23—27

 

царь

 

указывалъ

 

собору

 

на

остатки

 

языческихъ

 

празднествъ,

 

совершающихся

 

въ

 

тро-

ицкую

 

субботу,

 

въ

 

Ивановъ

 

день

   

и

 

въ

 

навечеріе

 

рожде-



—

 

115

 

—

ства

 

Христова,

 

въ

 

пасху,

 

въ

 

великій

 

четвертокъ,

 

и

 

въ

первый

 

понедѣльникъ

 

Петрова

 

поста.— (Сл.

 

§

 

114).

 

Такъ

живуче

 

русское

 

язычество,

 

столько

 

пріятное

 

страстямъ

людскимъ!

§

 

144.

 

Князь

 

Георгій

 

Ивановичь

 

Токмаковз

 

изъ

рода

 

князей

 

звѣнигородскихъ,

 

потомковъ

 

св.

 

князя

 

Миха-

ила

 

черниговскаго,

 

бывшій

 

въ

 

войскѣ

 

грознаго

 

во

 

время

похода

 

противъ

 

нѣмцевъ

 

(Карамз.

 

IX

 

пр.

 

142).

 

въ

 

1570

г.

 

намѣстиикъ

 

псковскій,

 

спасшій

 

вмѣстѣ

 

съ

 

блаж.

 

Ни-

колаемъ

 

Исковъ

 

отъ

 

звѣрства

 

Іоапнова,

 

написалъ

 

повѣсть

о

 

выдропуской

 

нконѣ

 

Богородицы;

 

повѣсть

 

писана,

 

какъ

говоритъ

 

князь,

 

по

 

расказамъ

 

Ѳеодора,

 

обучавшагося

 

доб-

родетельной

 

жизни

 

у

 

соловецкаго

 

игумена

 

Филиппа;

 

она

написана

 

съ

 

одушевленіемъ

 

благочестивымъ

 

и

 

напеч.

 

въ

ІУ

 

т.

 

лѣтоп.

 

рус.

 

литер.

 

По

 

посланію

 

Максима

 

грека

«къ

 

нѣкоему

 

мужу

 

на

 

обѣты

 

латининка».

 

Георгій,

 

кото-

раго

 

Макспмъ

 

называетъ

 

киромъ,

 

перевелъ

 

съ

 

латинскаго

луцидаргусз

 

и

 

прнсылалъ

 

къ

 

Максиму

 

свой

 

переводъ

 

съ

желаніемъ

 

знать

 

отзывъ

 

его

 

о

 

переведенномъ

 

сочиненіи.

По

 

всей

 

вероятности,

 

псреводчикъ

 

киръ

 

Георгій

 

былъ

князь

 

звѣнигородскій.

§

 

148.

 

Путешествіе

 

Якова

 

Молвянинова

 

къ

 

импе-

ратору

 

и

 

папѣ,

 

1583

 

г.

 

по

 

порученію

 

царя,

 

описываетъ

Венецію,

 

гдѣ

 

улицы—рѣки

 

и

 

представленіе

 

папѣ,

 

кото-

рому

 

русскіе

 

послы

 

«поклонились

 

близко

 

его

 

ноги,

 

и

 

въ

ногу

 

не

 

цѣловали».

 

(Памяти,

 

диплом,

 

снош.).

§

 

156.

 

Леонтгй

 

Карповичъ...

 

Въ

 

воскр.

 

чтен.

 

1863

г.

 

№

 

33.

   

извѣщаютъ,

 

что

  

въ

 

печерской

   

лаврѣ

   

найдена
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рукопись

 

начала

 

17

 

стол,

 

съ

 

проповѣдями.

 

«Разбирая

внимательно

 

этотъ

 

драгоцѣнный

 

памятникъ

 

старины,

 

гово-

ритъ

 

авторъ

 

статьи,

 

мы

 

пришли

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

эта

рукопись

 

есть

 

сочиненіе

 

Леонтія

 

Карповича.

 

Стоить

 

сли-

чить

 

«казаиья»

 

помѣщеииыя

 

въ

 

ней

 

съ

 

казапьями

 

Карпо-

ппча,

 

чтобы

 

убѣднться

 

въ

 

нашемъ

 

предположеніи.

 

Таже

самая

 

сила

 

и

 

теплота

 

чувства,

 

таже

 

ревность

 

по

 

жизни

во

 

Христѣ

 

Іпсусѣ,

 

тѣже

 

сильныя

 

нападенія

 

на

 

современ-

ные

 

пороки

 

(см.

 

казанье

 

о

 

покуте,

 

казаньс

 

по

 

споведи

 

о

поправѣ

 

живота,

 

казанье

 

подъ

 

часъ

 

войны

 

и

 

пр.),

 

таже

неустрашимость

 

въ

 

облнчепіи

 

-сильныхъ

 

земли

 

за

 

ихъ

жизнь

 

не

 

христіанскую,

 

за

 

ихъ

 

варварское

 

обращеніе

 

съ

своими

 

подчпнепнымн

 

(см.

 

казанье

 

четвертое

 

о

 

Содомѣ);

наконецъ

 

тотъ

 

же

 

самый

 

языкъ,

 

тоже

 

краснорѣчіе,

 

тѣже

самые

 

пріемы,

 

какіе

 

мы

 

вндѣли

 

къ

 

казаньяхъ

 

Леонтія

Карповича».— Желательно

 

видѣть

 

изданными

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

нѣкоторыя

 

пзъ

 

этихъ

 

словъ,

 

особенно

 

тѣ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

есть

 

историческія

 

черты

 

того

 

времени.

§

  

160.

  

Стефанз

 

Зизаній .....

   

в)

 

Синод,

   

ркп.

   

№

274

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

прекрасную

 

апологію

 

православ-

наго

 

нротивъ

 

папизма.

 

Сочиненіе

 

состоптъ

 

пзъ

 

50

 

главъ

и

 

перебнраетъ

 

всѣ

 

произвольныя

 

мнѣнія

 

папизма,

 

исхож-

деніе

 

св.

 

Духа

 

и

 

отъ

 

Сына,

 

главенство

 

папы,

 

опрѣсноки,

чистилище,

 

органы,

 

безженство

 

священниковъ;

 

защищаетъ

православіе

 

противъ

 

обвннепій,

 

возводимых'!,

 

западомъ.

Напр.

 

говорить

 

«не

 

выносимся

 

в

 

нашихъ

 

казнодѣяхъ;

если

 

есть,

 

благодаримъ

 

Бога

 

и

 

слухаемо

 

его,

 

якось

 

мы

повинни;

 

а

 

если

 

не

 

машь,

 

утѣкаемся

 

до

 

павышшаго

 

пас-

тыремъ

 

начальника,

   

абы

 

Онъ

 

самъ,

   

яко

   

голова

   

церкви
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своей,

 

хороиилъ».

 

Сочинитель

 

не

 

названъ

 

по

 

имени.

 

Но

сочиненіе

 

писано

 

въ

 

1603

 

г.

 

«А

 

то

 

и

 

теперь

 

року

 

того

603

 

обходити

 

будете

 

(праздновать

 

пасху)

 

иадъ

 

звычай»

сочинитель

 

русскій:

 

упоминаетъ

 

о

 

словѣ

 

св.

 

Кирилла

 

о

антихристѣ,

 

нап.

 

въ

 

1596

 

г.

 

Какъ

 

но

 

этимъ

 

даннымъ,

такъ

 

и

 

по

 

ревности

 

СтеФана

 

протнвъ

 

папизма

 

болѣе,

 

чѣмъ

вѣроятно,

 

что

 

это

 

сочиненіе

 

прннадлежіпъ

 

Стефану

 

Зиза-

нію.

 

Вѣроятно,

 

это

 

тоже

 

самое

 

сочинепіе

 

протнвъ

 

папы,

за

 

которое

 

преслѣдовалп

 

Зизанія,

 

но

 

пересмотрѣнное

 

и

дополненное.

§

 

161.

 

Лаврентій

 

Зизаній __

б)

 

Толкованіе

 

молитвы:

 

Отче

 

нашъ,

 

изд.

 

въ

 

Вилыіѣ

1596

 

г.

 

Въ

 

синод,

 

ркп.

 

№

 

332

 

иослѣ

 

изложеиія

 

вѣры

помѣщена

 

л.

 

142—161

 

статья

 

«о

 

превѣчиомъ

 

бытыі

 

Хрп-

стовѣ

 

и

 

о

 

божествѣ

 

и

 

о

 

воплощеніи».

 

Нач.

 

«много

 

кротъ

и

 

различными

 

виды

 

милостивый

 

сотворптель

 

пашъ

 

иасъ

ку

 

собѣ

 

навращаючи

 

научаетъ».

 

Сочинитель

 

не

 

разъ

 

на-

правляетъ

 

рѣчь

 

свою

 

противъ

 

лютеранъ.

 

«Панове

 

лютри,

братие

 

лютри».

 

Это— плодъ

 

ревности

 

Зизанія.

 

г)

 

Кати-

хизисз^

 

подвергавшійся

 

въ

 

Москвѣ

 

строгому

 

пересмотру

(§

 

203),

 

но

 

изданный,

 

по

 

показанію

 

Медведева,

 

въ

 

Мос-

квѣ

 

въ

 

л.

 

безъ

 

предисловія

 

и

 

показаиія

 

года

 

нзданіи.

 

О.

Сильвестръ

 

говоритъ,

 

что

 

это

 

московское

 

нзданіе

 

«имать

листовъ

 

367,

 

главъ

 

67»,

 

а

 

въ

 

расколышчыіхъ

 

гроднеи-

скихъ

 

изданіяхъ

 

1783

 

— 1787

 

г.

 

катнхизисъ

 

пмѣетъ

 

уже

80

 

главъ.

 

Итакъ

 

наши

 

мудрецы

 

добавили

 

своей

 

мудрости

въ

 

московское

   

изданіе?
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§

 

162.

 

стр.

 

251.

 

Палинодін

 

о.

 

Захарін --драгоцен-

ное

 

сочинепіе

 

и

 

по

 

Хогматическому

 

н

 

по

 

историческому

содержанію

 

ея.

 

Она

 

нзъ

 

четырехъ

 

частей.

 

Въ

 

первой

 

воз-

становляется

 

значеніе

 

an.

 

Петра,

 

искажаемое

 

папистами;

во

 

второй

 

показывается

 

подлинное

 

значеніе,

 

по

 

суду

 

цер-

ковному,

 

римскаго

 

епископа

 

и

 

обличаются

 

неправыя

 

мнѣ-

нія

 

о

 

немъ.

 

Въ

 

третьей

 

говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

церковь

русская

 

принявъ

 

крещепіе

 

отъ

 

греческой,

 

никогда

 

не

 

была

въ

 

зависимости

 

отъ

 

римской.

 

Въ

 

четвертой— унія

 

рус-

скихъ

 

съ

 

папою

 

незаконна

 

и

 

потому,

 

что

 

составилась

 

безъ

воли

 

восточныхъ

 

патріарховъ.

 

Палинодія

 

направлена

 

осо-

бенно

 

противъ

 

«обороны

 

уніи»

 

Кревзы,

 

нап.

 

1617

г.

 

въ

 

Вильнѣ,

 

но

 

достается

 

отъ

 

нее

 

и

 

Скаргѣ

 

и

 

Поцѣю.

Для

 

исторіи

 

драгоцѣнны

 

свѣдѣнія

 

въ

 

отд.

 

10

 

час.

 

2

 

о

подвижникахъ

 

благочестія

 

церквей

 

греческой

 

и

 

славянской

новаго

 

времени,— а

 

въ

 

11

 

отд.

 

свѣдѣнія

 

объ

 

учителяхъ

того

 

же

 

времени.

 

«Новыхъ

 

мяную

 

пару

 

якую,

 

пр.

 

Ар-

темгя

 

инока,

 

который,

 

споспѣшествующу

 

ему

 

Господу,

в

 

Литве

 

отъ

 

ереси

 

аріанской

 

и

 

лютеранской

 

многихъ

 

от-

вергнулъ

 

и

 

нрез

 

него

 

Богъ

 

справил,

 

же

 

ся

 

весь

 

народ

русскій

 

в

 

Литвѣ

 

в

 

ереси

 

не

 

перевернулъ».

 

Пространный

выписки

 

въ

 

опис.

 

синод,

 

ркп.

 

№

 

272.

 

Изъ

 

палинодіи

перенесли

 

нѣсколько

 

статей

 

въ

 

книгу

 

о

 

вѣрѣ

 

единой

 

М.

1648

 

г.

 

но

 

испортивъ

 

текстъ

 

подлинника

 

бреднями

 

суе-

вѣрія

 

(ист.

 

рус.

 

ц.

 

IV,

 

218).

 

Статьи

 

палинодіи

 

чита-

ются

 

въ

 

гл.

 

17 — 19.

 

23.

 

25 —27.

 

31 — 39.

 

книги

 

о

 

ве-

ре.—

 

Налинодія

 

«з

 

ревизіею

 

учителей

 

выдана,

 

а

 

под

 

раз-

судокъ

 

поддата

 

св.

 

всходныхъ

 

патріарховъ,

 

року

 

1621».

Но

 

печатное

 

изданіе

 

не

 

известно.



—

 

119-

Стр.

 

256

 

въ

 

конце

 

§

  

163.

Гралшта

 

Іова

 

рогатннскому

 

братству,

 

съ

 

увьщані-

емъ

 

братчикамъ

 

не

 

делать

 

ничего

 

безъ

 

своего

 

священни-

ка— въ

 

вестнике

 

Говорскаго

 

1862

 

г.

 

«ЗавЬщаніе» —въ

кіев.

 

епар.

 

ведом.

   

1863

 

№

 

21.

§

   

164.

   

По

   

СЛОВаМЪ

   

СуШИ

    

(Meletius

 

Smotryske

    

transforma-

tus,

 

1666

 

p.

 

94.

 

95),

 

Исаія

 

писалъ

 

несколько

 

писемъ

 

о

Мелетіе

 

Смотрицкомъ,

 

открывая

 

православнымъ

 

его

 

тай-

ныя

 

связи

 

съ

 

езуитами

 

и

 

замыслы

 

протнвъ

 

православія.

«Фактъ,

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

неизвестный

 

въ

 

нашей

 

литерату-

ре

 

я,

 

говорить

 

новый

 

нсторикъ

 

уиіи

 

(литовская

 

унія

 

2,

387).' Но

 

лучше

 

было

 

бы,

 

еслибы

 

вместо

 

этой

 

эшіФонемы

отысканы

 

и

 

показаны

 

были

 

самыя

 

письма

 

блаж.

 

Исаіи.

Надобно

 

сказать

 

правду,

 

новый

 

нсторикъ

 

уніи

 

много

 

и

очень

 

много

 

обЬщалъ

 

новаго,

 

но

 

въ

 

своихъ

 

известіяхъ

 

о

южной

 

православной

 

литературе

 

(литов.

 

унія

 

I.

 

169 —

201)

 

почти

 

ничего

 

не

 

сказалъ

 

новаго.

 

А

 

говоря

 

объ

уніи,

 

кроме

 

того,

 

что

 

выставляетъ

 

ошибочное,

 

а

 

не

 

дей-

ствительное

 

начало

 

уніи,

 

нагоняетъ

 

тоску

 

обширными

 

тира-

дами

 

польской

 

болтовни,

 

которой

 

ни

 

слушать,

 

ни

 

видеть,

такъ

 

не

 

хочется

 

русскому.

 

Русскій

 

говоритъ:

 

ляхъ

 

лжетъ

и

 

на

 

старости;

 

ужъ

 

такъ

 

сформировали

 

его

 

езуитство

 

и

легкомысліе

 

его;

 

потому

 

русскій

 

не

 

верить

 

ляху

 

ни

 

въ

чемъ,

 

смеется

 

ли

 

тотъ,

 

или

 

плачетъ.

 

Историкъ

 

уніи

опустнлъ

 

это

 

изъ

 

виду.

 

Печальная

 

ошибка

 

со

 

стороны

историка.

§

 

165.

 

стр.

 

260.

 

Основою

 

Ѳрипоса

 

служить

 

изло-

жеиіе

 

веры

 

Кирилла

  

Лукариса,

   

которое

   

написалъ

   

тотъ



-
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—

будучи

 

ректоромъ

 

острожской

 

школы

 

н

 

которое

 

въ

 

поль-

скомъ

 

переводе

 

Смогрицкій

 

прнложилъ

 

въ

 

конце

 

своей

книги.

§

 

167.

 

Кирилле

 

Транквилліот ___

Сочиненіе

 

его:

 

а)

 

евангелге

 

учительное...

 

Въ

 

Мос-

кве

 

это

 

сочиненіе

 

два

 

раза

 

поднимало

 

противъ

 

себя

 

не-

удовольствія.

 

Сперва

 

въ

 

1627

 

г.

 

признано

 

оно

 

папистичес-

кимъ

 

и

 

указомъ

 

царскимъ

 

повелЬно

 

было

 

истреблять

 

эк-

земпляры

 

его

 

(собр.

 

грам.

 

III

 

№

 

77

 

дворц.

 

разр.

 

I,

980—982.

 

II,

 

821—822).

 

Потомъ

 

въ

 

1665

 

г.

 

нашлись

новые

 

защитники

 

Кириллова

 

сочиненія:

 

но

 

поданъ

 

былъ

«свитокъ

 

укоризнъ

 

Кириллу

 

Транквилліону,

 

погрешитель-

нымъ

 

словесБмъ-—въ

 

книзе

 

евангелія

 

учительнаго»- .

 

По-

следовало

 

новое

 

изслвдованіе,

 

которое

 

совершено

 

было

«Сергіемъ

 

игуменомъ».

 

(Царскаго

 

№

 

473).

б)

 

Зерцало

 

богословія^

 

написанное

 

дидаскаломъ

іеромонахомъ

 

Кирилломъ,

 

издано

 

было

 

въ

 

почаевскомъ

монастыре

 

1618

 

г.

 

въ

 

уневскомъ

 

монастыре

 

1692

 

г.

Это— опытъ

 

догматики.

 

Въ

 

немъ

 

три

 

части.

 

Первая

 

го-

воритъ

 

о

 

пресуществепномъ

 

существе

 

Божіемъ;

 

второя —

о

 

четвероякомъ

 

мірв:

 

невидимомъ

 

(ангельскомъ),

 

види-

момъ

 

(небе

 

и

 

земле),

 

человеческомъ

 

или

 

маломъ

 

(микро-

косме)

 

и

 

злосливомъ

 

(мірѣ

 

зла),

 

где

 

господствуетъ

 

дья-

волъ.

 

Третья

 

часть

 

говоритъ

 

о

 

двухъ

 

местахъ:

 

темномъ

и

 

светломъ

 

и

 

о

 

блаженной

 

вечности.— Сочинитель

 

разсуж-

даетъ

 

о

 

предметахъ,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

богословски,

 

фило-

софски

 

и

 

Физіологически,— особенно

 

въ

 

статьяхъ

 

о

 

земле,

небе

 

и

 

человеке.

 

Статьи

 

объ

 

элементахъ

 

неодушевленнаго

міра,

 

дЬствующихъ

 

на

 

земле

 

н

 

на

 

небе,

 

объ

 

элементахъ

человека,

 

который

 

есть

 

земля

 

и

 

вместе

 

небо,

 

занимательны,
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темъ

 

болве,

 

что

 

написаны

 

съ

 

одушевленіемъ.

 

—

 

Понятно,

что

 

выводы

 

тогдашней

 

науки

 

были

 

не

 

зрЬлы

 

и

 

въ

 

иномъ

ошибочны.

в)

 

Архимандритомъ

 

черниговскимъ

 

написано

 

«перло

многоцгънное...

 

архимандрита

 

черниговскій».

 

—

 

Выписки

стнховъ

 

изъ

 

перла

 

у

 

Буслаева

 

стр.

  

1089.

§

  

169.

  

Тарасій

 

Земка __

Вероятно

 

имъ

 

сочинена

 

«имнологія

 

на

 

пасху»

 

кіев-

скихъ

 

типографовъ

 

архим.

 

Петру

 

Могиле,

 

изд.

 

К.

 

1630

г.

 

«Всему

 

типу

 

просветитель»

 

является

 

здесь

 

съ

 

четверо-

стишіемъ;

 

прочіе — съ

 

своими

 

дарами.

§

 

170.

 

Петре

 

Могила

 

воеводичь

 

молдавскій,

 

род-

ственпикъ

 

Вишневецкихъ,

 

Корецкихъ,

 

Потоцкихъ

 

и

 

Сеи-

домирскихъ,

 

образовавшійся

 

въ

 

Париже,

 

недолго

 

бывшій

въ

 

военной

 

службе,

 

въ

 

1628

 

г.

 

по

 

вліянію

 

родни

 

архи-

 

»

мандрптъ

 

печерскій,

 

въ

 

1632

 

г.

 

посолъ

 

на

 

варшавскомъ

сейме,

 

а

 

въ

 

слвдующемъ

 

году

 

по

 

вліянію

 

родныхъ

 

на

волю

 

короля

 

митрополитъ

 

кіевскій;

 

почилъ

 

дек.

 

22

 

1646

 

г.

а)

 

Опыты

 

проповѣди

 

его:

 

«поученіе

 

о

 

кресте

 

Гос-

пода

 

нашего

 

и

 

каждаго

 

христіанина»,

 

изд.

 

К.

 

1632

 

г.

въ

 

русскомъ

 

переводе

 

часть

 

его

 

въ

 

хрис.

 

чтен.

 

1837

 

г.

Въ

 

посвященіи

 

«своего

 

перваго

 

снопка»

 

кн.

 

Іереміи

 

Выш-

невецкому,

 

сказавъ

 

о

 

знатности

 

княжескаго

 

рода

 

и

 

его

заслугахъ,

 

убЬждаетъ

 

князя

 

не

 

оставлять

 

православія,

 

ко-

торое

 

такъ

 

любили

 

его

 

предки,

 

и

 

утверждать

 

въ

 

немъ

подданныхъ.

 

Это — тотъ

 

Вишневецкій,

 

къ

 

которому

 

силь-

ное

 

уввщаніе

 

о

 

томъ

 

же

 

писалъ

 

блаж.

 

митр.

 

Исаія

 

(§

164).

 

Другой

 

опытъ

 

проповедничества

 

Могилы— слово

 

на

браКЪ

  

Януша

  

РаДЗИВНЛа

  

(mowa

 

duchowna

 

изд.

   

К.

   

1645

  

г.),

где

 

говоритъ

 

о

 

достоинстве

 

и

 

обязанностяхъ

 

брачнаго

 

со-
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юза.

 

Проповедь

   

отличается

   

простотою,

   

искренностію

   

и

отсутствіемъ

 

школьной

 

внтіеватости.

   

«Выше

 

всбхъ

 

досто-

инсгвъ

 

возвышаетъ

   

жену,

   

какъ

   

лилію

   

между

   

цветами,

.безмолвіе;

 

когда

 

она

 

смыкаетъ

   

уста,

 

когда

   

не

 

болтлива,

не

 

сварлива,

 

когда

 

решается

 

лучше

 

терпеть

 

въ

 

молчаніи,

нежели

 

возражать, — тогда

 

въ

 

семье

   

царствуетъ

 

тишина»,

б)

 

Никто

 

столько

 

не

 

успвлъ

 

сделать

 

для

 

просвтце-

ніп

 

южнаго

 

края,

 

какъ

 

блаж.

 

Петръ

 

Могила.

 

Запись

 

его

объ

 

устроеніи

 

училища

 

въ

 

лавре

 

изд.

   

въ

 

опис.

 

к.

 

лавры

№

 

4 — 6.

 

«Обетъ

 

объ

 

устроеніи

 

школъ»

 

и

 

«духовное

 

за-

вещаніе»

 

изд.

   

во

 

2

 

т.

 

кіев.

   

пам.

   

93 — 99.

    

149—181.

Грамата

  

бвльскимъ

   

гражданамъ

   

съ

   

благословеніемъ

   

на

учрежденіе

 

братсва

 

и

 

школы

   

въ

 

акт.

 

зап.

 

Рос.

 

5

 

№

 

9.

Грамата

 

львовскому

 

братству

 

1640

 

г.

 

говорить

 

о

 

нападе-

ніяхъ

 

на

 

кіевскій

 

коллегій.

 

Особенно

  

замечательна

   

педа-

гогическая

 

книжка

 

Могилы:

  

«анѳологія,

 

сиречь

 

молитвы

 

и

поученія

 

душеполезная»,

 

изд.

 

К.

  

1636

 

г.

 

« Пособствующу

намъ

 

Богу,

 

пишетъ

 

Могила,

   

постаравшись,

   

при

   

пособіи

слабыхъ

 

силъ

 

и

 

оставшагося

   

собственнаго

   

моего

   

имуще-

ства,

 

обновить

 

гимназіонъ,

   

то

 

есть

 

школы

   

въ

 

Кіеве,

 

от-

части

 

бывшія

 

уже

 

въ

 

упадкЬ

  

и

 

опустенін,

 

книгами,

   

учи-

телями,

 

содержаніемъ

 

бЬдныхъ

 

сотоварищей

 

вашихъ,

 

сту-

дентовъ,

 

и

 

прочими

 

надобностями

   

снабжалъ,

   

снабжаю

   

и

буду,

 

при

 

помощи

 

неба

 

и

 

твердой

   

воли

   

моей,

   

снабжать

до

 

конца

 

жизни

 

моей.

   

При

   

томъ

   

часто

   

представлялось

мне,

 

чтобы

 

въ

 

тЬхъ

 

школахъ

 

не

 

только

 

цвели

 

высшія

 

на-

уки,

 

но

 

более

 

всего

 

посевалось

   

и

 

укоренялось

 

благочес-

тіе

 

въ

 

сердцахъ

 

вашихъ,

   

юноши!

   

Безъ

 

того

 

всякая

 

муд-

рость

 

есть

 

глупость

 

предъ

 

Богомъ».

   

Въ

  

этомъ

   

располо-

женіи

 

души

   

написана

   

предлагаемая

 

книжка.

 

Здесь

 

пред-
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ложены

 

наставленія,

 

какъ

 

вести

 

сзб-і

 

предъ

 

сномъ,

 

съ

какими

 

мыслями

 

и

 

чувствами

 

быть

 

после

 

сна,— чемъ

заниматься

 

вечеромъ.

 

Даже

 

врагъ

 

православія

 

Саковичь

говорилъ

 

унитамъ

 

о

 

школахъ

 

Могилы:

 

«меркнутъ

 

ваши

школы

 

не

 

только

 

предъ

 

латинскими

 

(т.

 

е.

 

іезуитскими),

но

 

и

 

предъ

 

учрежденными

 

въ

 

Кіевен

 

ГушчЬ

 

отцомъ

 

Мо-

гилою;

 

эти,

 

еслибъ

 

въ

 

нихъ

 

не

 

преподавалось

 

еретичес-

кихъ

 

наукъ

 

и

 

отщепенства,

 

конечно,

   

современемъ,

 

имели

бы,

   

ЧеМЪ

    

утеШНТЬ

     

РуСЬ».

     

(Perspectiva

 

р.

      

118).

     

ОпИСаНІв

брошюръ,

 

писанныхъ

 

въ

 

похвалу

 

Могиле

 

молодыми

 

уче-

никами,

 

н

 

потому

 

самыхъ

 

пустыхъ

 

по

 

содержанію,

 

см.

 

у

Пекарскаго.

 

(Отечест.

 

зап.

  

1862

 

г.

 

мартъ).

в)

 

Лучшее

 

сочиненіе

 

Могилы

 

—

 

сочиненіе

 

противъ

уніи:

 

«А'.Яос

 

или

 

камень

 

на

 

сокрушеніе

 

оболганія

 

Кассіана

Саковича»,

 

К.

 

1644.

 

Русскій

 

переводъ

 

сочиненія,

 

писан-

наго

 

на

 

польскомъ

 

языке,

 

въ

 

ркп.

 

Толстаго

 

2

 

№

 

172.

въ

 

моек.

 

дух.

 

акад.

 

№

 

83.

 

На

 

сей

 

последней

 

читается

надпись:

 

«сію

 

книгу,

 

исправнвъ

 

ониски,

 

достойно

 

напеча-

тать,

 

ибо

 

возраженія

 

уніятовъ

 

противъ

 

нашей

 

православ-

ной

 

церкви

 

основательно

 

опровержены.

 

Платонъ

 

митр,

моек.

 

1805

 

г.

 

окт.

 

21

 

д.».

 

Подъ

 

преднсловіемъ

 

сей

 

кни-

ги

 

подписался

 

Евсевгй

 

Лимит.

 

Но

 

Голятовскій

 

въ

 

сво-

емъ

 

сочиненін:

 

«Фундаменты

 

уніи»,

 

писалъ:

 

«если

 

Могила

—уніятъ,

 

то

 

къ

 

чему

 

онъ

 

выдалъ

 

книжку:

 

Хі&ос

 

альбо

камень»?

 

Саковичь

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи:

 

perspectiva

 

Сгасоѵі»

1642,

 

обвинялъ

 

православныхъ

 

юга

 

въ

 

усвоеніи

 

себв

 

мне-

ній

 

реФормаціи,

 

въ

 

порче

 

священныхъ

 

обрядовъ,

 

въ

 

не-

вежестве

 

духовенства;

 

митр.

 

Могила

 

подробно

 

разбираетъ

обвиненія

 

Саковича,

 

показывая

 

для

 

каждаго,

 

что

 

все

 

об-

виненія

 

его

 

не

 

более

 

какъ

 

клевета

 

и

 

брань

 

злости.

 

Между
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последователями

 

реФормаціи

   

и

   

православными,

   

говоритъ

Могила,

 

не

 

смотря

   

на

 

случайный

   

сближенія

   

ихъ

   

между

собою,

 

не

 

было

 

и

 

нвтъ

 

согласія

 

въ

 

вБрв,

 

тогда

 

какъ

 

« въ

Вилыгв,

 

около

   

Кракова,

 

Познани

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

много

 

лютеранъ,

 

кальвинистовъ

   

и

 

социніяиъ,

 

какъ

 

между

дворянами,

 

такъ

 

и

 

между

 

простыми,

   

не

   

изъ

   

православ-

ныхъ,

 

но

 

изъ

 

принадлежавшихъ

   

къ

   

римскому

   

костелу».

Поразительна

 

картина,

   

представляющая

   

состояніе

   

монас-

тырей,

 

захвачениыхъ

 

упіею.

 

(Ист.

 

рус.

 

ц.

 

ІУ,

 

314.

 

315).

Зачемъ

    

учатъ

   

въ

   

православныхъ

   

школахъ

   

латинскому

языку?

 

«Руси

 

полезно

 

для

 

веры

 

изучать

 

греческій

 

и

 

сла-

вянскій

 

языки,

   

но

 

для

 

делъ

   

общественныхъ

   

необходимо

знать

 

по

 

латини

   

и

   

по

 

польски.

   

Въ

   

царстве

   

польскомъ

латинскій

 

языкъ

 

едва

 

какъ

  

не

 

природный:

   

онъ

   

употреб-

ляется

 

не

 

только

 

въ

 

церкви,

 

но

  

и

 

предъ

 

его

 

мил.

   

коро-

лемъ,

 

въ

 

сенате,

 

въ

 

посольской

 

избе,

 

въ

 

судахъ

 

и

 

вооб-

ще

 

въ

 

политическихъ

   

двлахъ__

   

На

 

славянскомъ

   

языке

богословскихъ

 

сочиненій

 

мало,

 

а

 

политическихъ

 

вовсе

нетъ,

 

греческихъ

 

доставать

 

трудно

 

и

 

чрезвычайно

 

дорого,

латинскія

 

же

 

добыть

 

всего

 

легче».

г)

 

Могила

 

много

 

трудился

 

и

 

для

 

богослуженья.

 

Къ

этому

 

понуждали

 

и

 

нападки

 

уніатовъ

 

и

 

папистовъ

 

на

 

пра-

вославное

 

служеніе. — Съ

 

особеннымъ

 

вииманіемъ

 

пере-

смотрвнъ

 

былъ

 

Могилою

 

и

 

изданъ

 

«служебнике»

 

К.

1629.

 

1639

 

г.

 

Въ

 

предмове

 

къ

 

служебнику

 

1639

 

г.

 

пи-

салъ

 

онъ:

 

«неблагословеніе

 

выдалисмо

 

на

 

тыхъ,

 

которые

бы

 

съ

 

паствы

 

нашей

 

служебники

 

друку

 

львовскаго,

 

литур-

гіарія

 

названныя,

 

куповати

 

и

 

на

 

нихъ

 

литургисати

 

смели

яко

 

ширей

 

тые

 

листы

 

выданын

 

въ

 

себе

 

опвваютъ».

 

Та-

кая

 

окружная

 

грамата

 

его

 

доселе

   

еще

   

не

 

найдена.

   

За-
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прещеніе

 

относилось,

 

вероятно,

 

къ

 

служебнику

 

Слезки,

изд.

 

во

 

Львове

 

1637

 

г.

 

Въ

 

1640

 

г.

 

митрополитъ

 

въ

 

ок-

ружномъ

 

«посланіи»,

 

объяснивъ

 

притБсненія,

 

какія

 

тер-

пятъ

 

православные,

 

прпглашалъ

 

ревнителей

 

православія

на

 

соборъ,

 

для

 

соввщапія

 

о

 

делахъ

 

духовныхъ

 

(изд.

 

въ

чтен.

 

общ.

 

ист.

 

1847

 

г.).

 

Собравшіеся

 

ученые

 

настоятели

монастырей

 

подъ

 

председательствомъ

 

митрополита

 

разсуж-

дали

 

о

 

богослуженіи,

 

жизни

 

иноческой

 

и

 

члепахъ

 

веры,

подвергавшихся

 

снорамъ

 

и

 

нападеніямъ

 

враговъ.

 

(Ист.

 

р.

ц.

 

IV,

 

14-6

 

— 152).

 

Миогія

 

статьи

 

требника

 

были

 

здесь

утверждены,

 

а

 

иныя

 

положено

 

предложить

 

на

 

разсмотрі-

ніе

 

патріарха.

 

Въ

 

1646

 

г.

 

нзданъ

 

былъ

 

въ

 

К.

 

евхоло-

гіот.

 

Изъ

 

преднсловія

 

его

 

видно,

 

что

 

надъ

 

нпмъ

 

тру-

дился

 

самъ

 

митрополитъ.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

преднсловіп

 

сде-

ланы

 

замечаиія

 

на

 

прежпія

 

нзданія

 

требника

 

и

 

показано,

что

 

сделано

 

для

 

улучшенія

 

требника

 

въ

 

новомъ

 

изданіи.

Издатель

 

львовской

 

цвЬтной

 

тріоди

 

1642

 

г.

 

писалъ:

 

«ва-

ше

 

преосвященство

 

определили,

 

чтобы

 

ни

 

одна

 

книга,

переведенная

 

съ

 

греческаго

 

языка,

 

на

 

славянскій,

 

безъ

вашего

 

разсмотрѣпія

 

не

 

была

 

печатана.

 

Вамъ

 

не

 

довольно

другихъ

 

Трудовъ, — вы

 

трудитесь

 

надъ

 

пересматриваніемъ

св.

 

библіи^

 

желая

 

издать

 

ее

 

на

 

собственный

 

свой

 

счетъ».

Что

 

и

 

сколько

 

успелъ

 

совершить

 

трудолюбивый

 

пастырь

въ

 

деле

 

пересмотра

 

бнбліи,

 

не

 

известно:

 

но

 

известно,

что

 

бпбліи

 

не

 

пздалъ

 

онъ.

 

Письма

 

его

 

къ

 

царямъ

 

Миха-

илу

 

и

 

Алексею

 

о

 

милостынЬ

 

для

 

возстановленія

 

храмовъ

н

 

монастырей

 

южныхъ— въ

 

акт.

 

юго-запад.

 

Росс.

 

III

 

№

18.

 

37.

 

39.

 

60.

 

66.

 

74.
(Лродолженіс

   

будетг).



IV.

ЗШЪТКІІ'

 

О

 

СОВРЕМКННОШЪ.

а)

    

Училища

 

тверской

 

губернги.

 

Въ

 

сельскихъ

школахъ

 

удельнаго

 

ведомства;

 

въ

 

тверской

 

губернін.

 

счи-

тается

 

3,285

 

учащихся

 

мальчиковъ

 

и

 

2.243

 

ѵчащіяся

 

де-

вочки,

 

учителя

 

этихъ

 

школъ

 

получаютъ:

 

отъ

 

родителей

по

 

50

 

к.

 

въ

 

зиму

 

за

 

каждаго

 

учащегося;

 

но

 

одному

 

че-

тверику

 

ржи

 

въ

 

месяцъ,

 

за

 

десять

 

учащихся

 

изъ

 

обще-

ственныхъ

 

хлЬбныхъ

 

магазиновъ;

 

а

 

за

 

выучку

 

дЬтей

 

хорошо

грамоте,

 

письму

 

и

 

перекладке

 

на

 

обыкновенныхъ

 

счетахъ,

 

въ

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

награду

 

за

 

каждаго

 

отъ

  

I

 

до

 

2

 

р.

б)

   

Нѣмецкге

 

педагоги.

 

Немецкіо

 

государи

 

издавна

искали

 

славы

 

не

 

столько

 

въ

 

управленіп

 

политическими

делами,

 

сколько

 

въ

 

покровительстве

 

наукамъ

 

и

 

въ

 

учреж-

денін

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Этотъ

 

протекціоішзмъ

 

особен-

наго

 

рода

 

превратилъ

 

занятія

 

науками

 

въ

 

ремесло

 

и

 

при-

влекъ

 

къ

 

этимъ

 

занятіямъ,

 

унпженнымъ

 

до

 

ремесла,

 

зна-

чительную

 

часть

 

народныхъ

 

силъ,

 

которыя,

 

при

 

естест-

венномъ

 

ходе

 

дЬлъ,

 

оживили

 

бы

 

собой

 

другія

 

СФеры

 

на-

родной

 

жизни.

  

Можно

 

было

 

бы

 

повидимому

 

ожидать,

 

что
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политическое

 

ничтожество

 

Германіи

 

будетъ

 

выкуплено

 

ея

ученостью,

 

благосостояніемъ

 

ея

 

ученыхъ

 

заведеній,

 

бли-

стательными

 

успехами

 

•

 

народнаго

 

просвещенія.

 

Но

 

увы!

Немецкая

 

ученость,

 

наряду

 

съ

 

своею

 

почтенною

 

сторо-

ной,

 

представляетъ

 

чрезвычайно

 

много

 

комическаго,

 

де-

лающаго

 

нѣмёцкихъ

 

гелертерово

 

нредметомъ

 

всеобщихъ

насмешекъ.

 

НЬмецкая

 

студенческая

 

жизнь

 

служитъ

 

сту-

пенью

 

къ

 

филистерству,

 

а

 

иБмецкіе

 

педагоги,

 

при-

нимаютъ

 

не

 

малое

 

участіе

 

въ

 

распространен^

 

противо-

естественныхъ

 

и

 

противообщественныхъ

 

взглядовъ

 

и

 

на-

правленій.

 

Достаточно

 

указать

 

въ

 

доказательство

 

послед-

няго

 

на

 

результаты

 

собранія

 

преподавателей,

 

бывшаго

 

въ

Мангейме.

 

Почтенные

 

педагоги

 

съ

 

одушевленіемъ

 

разсуж-

дали,

 

между

 

прочимъ,

 

о

 

следующихъ

 

великихъ

 

вопросахъ,

казавшихся

 

имъ

 

весьма

 

либеральными:

 

о

 

народпомъ

 

учи-

лище

 

какъ

 

государетвенномъ

 

учрежденіи;

 

о

 

полномъ

 

от-

дѣленіи

 

школы

 

отъ

 

церкви;

 

объ

 

устроеніи

 

христіанскаго

э.іемеиіа.

«Следствія

 

такого

 

направленія

 

въ

 

воспнтаніп,

 

совер-

шенно

 

верно

 

замечаетъ

 

Kreuz-

 

zeituhg,

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

более

 

и

 

более

 

обнаруживается;

 

они

 

столь

 

же

 

явны,

 

какъ

и

 

неблагопріятнн;

 

плодомъ

 

такого

 

воспитанія

 

оказывается

скороспелое,

 

нескромное,

 

надутое

 

юношество,

 

доставляю-

щее

 

такъ

 

много

 

хлопотъ

 

сізонмъ

 

родителямъ,

 

паставни-

камъ

 

и

 

иачальниКамъ,

 

возстающее

 

противъ

 

всего

 

имею-

щего

 

авторитетъ.

 

Какъ

 

могутъ

 

при

 

такихъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

развиваться

 

благородный

 

личности

 

и

 

характеры,

въ

 

которыхъ

 

наше

 

время

 

имеетъ

 

такую

 

надобность

 

имен-

но

 

для

 

управленія

 

воспитательными

 

заведеніями?

 

Несмотря



—

 

1 28

 

—

на

 

всю

 

болтовню

 

о

 

современной

 

силѣ

 

мысли,

 

едва

 

ли

когда-нибудь

 

было

 

время,

 

которое,

 

при

 

кажущемся

 

ува-

женіи

 

къ

 

знанію,

 

такъ

 

мало

 

было

 

бы

 

способно

 

къ

 

истин-

ной

 

эиергіп

 

и

 

къ

 

развитію

 

той

 

силы

 

самоотверженія

 

и

самопожертвованія,

 

которая

 

питается

 

нравственно-релнгі-

ознымн

 

идеями».

                    

»

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ,

  

7

 

Февраля

 

1864

 

г.

В'Ь

   

ТИПОГРАФШ

  

ЧЕРНИГОВСКАГО

   

ИЛЫІНСКАГО

   

МОНАСТЫРЯ.




