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Виходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣ-

   

j

   

ц.Ьпа

 

го -;о , )ОМѴ

 

изтанію

 

вѣ-

слцъ

 

13

 

(і

 

30

 

чиселъ.

   

Под-

   

і
Ь

    

писка

   

принимается

   

въ

 

ре-

   

!

   

Долостей

 

съ

 

пересылкою

 

и

I

    

дакціи

   

Еиарх.

  

Вѣдомостец

   

!

   

доставкою

 

пять

 

р-блеп

 

се-

при

 

духовной

 

семішарін

 

въ

   

|

                              

.

  

"
Бѣдгородѣ,

                                    

реброыъ.

V

тщ- -&•**- тф>

„

ОТДЪЛЪ

   

ѲФФИЦІАЛЫІЫИ.

г*.

ц

  

нравительственныя

 

расноряженія:

•/.

 

Перемѣны

 

въ

 

герархіи.

 

:

Государь

 

Императоре,

 

23

 

минувшаго

 

апреля,

 

Высо-

Шше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

вссподданнѣйшій

 

докладе

Ьтѣйшаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

епископу

 

харьковскому

 

Саввѣ

•епископомъ

 

тверскимъ

 

и

 

кашинскимъ

 

и

 

епископу

 

острож-
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скому

 

Іустину,

   

викарію

   

волынской

 

епархіи,

   

епископом

харьковскимъ

 

и

 

ахтырскимъ.

—

   

Государь

 

Императоре,

 

23

 

минувшаго

 

апреля,

 

Вь

сочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнейшій

 

доклаа

Святейшаго

 

Синода

 

о

 

бытш

 

члену

 

с.-петербургскаго

 

д]

ховно-цензурнаго

 

комитета

 

архимандриту

 

Виталію — епш

копомъ

 

острожскимъ,

 

викаріемъ

 

во.тынской

 

епархіи.

—

   

Государь

 

Императоре,

 

28

 

минувшаго

 

апреля,

 

Ві

сочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

присутствующаго

 

въ

 

Св

тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

епископа

 

владимірскаго

 

Ѳеогноста

 

ув

дить

 

съ

 

10-го

 

сего

 

мая

 

во

 

вверенную

 

ему

 

епархію

 

и

 

і

место

 

его

 

вызвать

 

въ

 

С.

 

-Петербурге,

 

для

 

приеутствов

нія

 

въ

 

Синодѣ,

 

преосвященнаго

 

Палладія,

 

епископа

 

ряза

скаго

 

и

 

зарайскаго.

2.

  

Высочайшгя

 

повелѣнія

 

по

 

духовному

 

ведомству.

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

23-й

 

день

 

Февраля

 

1879

 

і

согласно

 

удостоенію

 

комитета

 

министровъ,

 

Высочайше

 

с

изволилъ

 

на

 

награжденіе

 

іеромонаха

 

Іоанио

 

Богословска

Череменецкаго

 

монастыря

 

Серафима

 

установленною

 

за

 

по

виги

 

человеколюбія

 

золотою

 

медалью.

—

   

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

3-й

 

день

 

марта

 

сего

 

і

да,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

награжденіе

 

іеромона

Александроневской

 

лавры

 

МитроФана

 

орденомъ

 

св.

 

Ані

2

 

й

 

ст

 

сь

 

мечами,

 

за

 

отлично -усердную

 

и

 

ревности]

службу

 

его

 

при

 

гвардейскоме

 

экипажѣ

 

ве

 

действующ

арміи.

—

   

Государь

 

Императоре,

 

въ

 

17-й

 

день

 

марта

 

се

года,

 

Высочайше

 

соизволиле

 

на

 

утвержденіе

 

сдѣланна

Его

 

Императорскиме

 

Высочествоме

 

главнокомандовавшш

действующею

 

арміею,

 

по

 

Высочайше

 

предоставленной

 

еі

власти,

 

назначенія

 

орденове:

 

св.

 

Владиміра

 

4-й

 

ст.

 

сы

чамп:

 

протоіереямъ

 

лей

 

бе

 

гвардіи

 

подкове:

   

измайловска
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-Александру

 

Филаретову,

 

литовскаго

 

—

 

Николаю

 

Новосе-

юву

 

п

 

священнику

 

подвижнаго

 

лазарета

 

3

 

й

 

гвардейской

пѣхотной

 

дивизіи — Стеоапу

 

Мещерскому;

 

сн.

 

Анны

 

2

 

й

 

ст.

съ

 

мечами;

 

протоіереямъ

 

иолковъ:

 

125-го

 

аѣхотнаго

 

кур-

скаго

 

—

 

Петру

 

Пятибокову,

 

лейбъ

 

гвардіи

 

водынскаго— Ви-

иентію

 

Делекторскому

 

и

 

священникамъ:

 

с.-петербургскаго

греыадерскаго

 

короля

 

прусскаго

 

полка— Василію

 

Мерцало-

ву

 

и

 

лейбъ-гвардіи

 

1-го

 

стрѣлковаго

 

Его

 

Величества

 

ба-

іаліона — Виктору

 

Звѣреву

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

й

 

ст.

 

съ

 

мечами -

же

 

священникамъ;

 

12

 

го

 

уланскаго

 

бѣлгородскаго

 

полка-

Александру

 

Гладковскому

 

и

 

45

 

го

 

пѣхотнаго

 

азовскаго

 

пол-

sa-Димитрію

 

Новикову,

 

за

 

отличія,

 

оказанныя

 

Пятибоко-

вымъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

съ

 

турками

 

подъ

 

г.

 

Плевно,

 

18

 

го

 

іюля

1877

 

года,

 

Филаретовымъ,

 

Новоседовымъ,

 

ВДещерскимъ,

Делекторскимъ,

 

Мерцаловымъ

 

и

 

Звѣревымъ

 

при

 

переходѣ

ірезъ

 

Балканы

 

19

 

го

 

декабря

 

того

 

же

 

года,

 

а

 

Гладков

скимъ

 

и

 

Новиковымъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

съ

 

турками

 

при

 

с.

 

Трес-

теникѣ

 

14-го

 

ноября

 

1877

 

года.

—

 

Государь

 

Ймператоръ,

 

въ

 

31

 

й

 

день

 

марта

 

сего

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

протоіерею

Знаменской,

 

въ

 

С-Петербургѣ,

 

церкви

 

Арсенію

 

Двукрае-

ву

 

носить

 

наперсный

 

крестъ

 

съ

 

драгоцѣнными

 

украшені

ши,

 

подаренный

 

ему

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ

Великимъ

 

Кпяземъ

 

Константиномъ

 

Константшювичемъ ,

вакъ

 

духовнику

 

и

 

законоучителю,

 

въ

 

день

 

совершеннолф-

іія

 

Его

 

Высочества.

~~

 

Государь

 

Нмператоръ,

 

въ

 

13-й

 

день

 

марта

 

сего

 

го-

»,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

протоіерею

 

церк-

ви

 

при

 

с.

 

петербургской

 

тюрьмѣ

 

пересыльныхъ

 

арестан-

говъ

 

Василію

 

[Іредтеченскому

 

принять

 

и

 

носить

 

золотой

шіерсный

 

крестъ

 

съ

 

драгоцѣнными

 

украшеніями,

 

подне-

№нный

 

ему

 

с.

 

петербургскимъ

 

попечительнымъ

 

о

 

тюрь-

чахъ

 

комитетомъ,

 

къ

 

празднику

 

Св.

 

Пасхи,

 

въ

 

выражсніе

признательности

   

за

 

долговременное

   

и

   

усердное

 

служеніе
его.

*
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3.

  

Список*

 

священнослужителей

   

Курской

 

епархги,

   

Всеми

стпвѣйше

  

пожалованныхъ

   

въ

 

1-й

 

день

 

апрѣля

 

4819

 

хода

отлично

 

усердную

 

службу

 

по

 

гражданскому

 

ведомству

 

зниш

ми

  

отличій.

Награждены

 

камилавками:

 

города

 

Курска

 

Возпесеі
ской

 

церкви

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Васильевъ;

 

города

 

Бѣ

города

 

Смоленскаго

 

собора

 

священникъ

 

Григорій

 

Курда

мовъ;

 

скуФьями:

 

города

 

Рыльска

 

Покровской

 

церкви

 

ев

щенникъ

 

Константинъ

 

Вокодоровъ,

 

города

 

Щигровъ

 

собо

ной

 

Троицкой

 

церкви

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Ильинскій.

ОПРЕДЪЛЕНІЯ

 

СВ.

 

СИНОДА:

/,

  

Отъ

 

8-го

 

марта—57-ю

 

апрѣля

   

'1819

 

года

   

за

 

№

 

483-

объ

 

изданіи

   

съ

 

4880

 

года

    

при

 

московской

  

духовной

 

академ

журнала

 

подъ

 

названгемъ:

     

«.Творены

 

св.

 

отцовъ

 

въ

 

русскш

переводѣ,

 

съ

 

прибавлетями

 

духовнаго

 

содержангя> .

По

 

указу

 

Его

 

Импѳраторскаго

 

Величества,

 

СвятѣІ

шій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали:

 

представлен

бывшаго

 

митрополита

 

московскаго

 

Иннокентія,

 

отъ

 

7-і
Февраля

 

1879

 

года,

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

минувшемъ

 

1878

 

год

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

разрѣшено

 

совѣту

 

московской

 

Д

ховной

 

академіи

 

продолжать

 

вновь

 

изданіе

 

журнала,

 

под

заглавіемъ

 

«Творенія

 

ев

 

отцевъ

 

въ

 

русскомъ

 

перевод!

съ

 

прибавленіями

 

духовнаго

 

содержанія>,

 

что

 

онъ,

 

преі

священный,

 

призналъ

 

возможнымъ

 

отпускать

 

московски

духовной

 

академіи

 

изъ

 

неокладныхъ

 

суммъ

 

московской

 

кі

ѳедры

 

на

 

расходы

 

по

 

изданію

 

упомянутаго

 

журнала

 

I

4,700

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

начала

 

изданія

 

сего

 

журнала

 

до

 

тоі

времени,

 

когда

 

будетъ

 

возмояшость

 

вести

 

изданіе

 

это!

журнала

 

собственными

 

средствами

 

онаго,

 

что

 

совѣтом

московской

 

духовной

 

академіи

   

предположено

 

начать

 

изді



-

    

505

    

-

іе

 

сказаннаго

 

журнала

 

съ

 

1880

 

года,

 

и

 

что

 

согласно

Іросьбѣ

 

совѣта

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

онъ,

 

прео-

(вященный,

 

ходатайствуем

 

предъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

!ъ

 

утвержденіи

 

представленной

 

совѣтомъ

 

академіи

 

про-

чимы

 

предполагаемая

 

къ

 

изданію

 

журнала:

 

«Творенія

отцовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

прибавленіями

 

ду-

овнаго

 

содержанія»,

 

о

 

разрѣшеніи

 

печатать

 

въ

 

семъ

 

жур-

аіѣ

 

творенія

 

св.

 

Кирилла

 

Александрійскаго

 

и

 

о

 

рекомен-

ованіи

 

сего

 

журнала

 

настоятелямъ

 

монастырей

 

и

 

церквей

к

 

пріобрѣтенія

 

онаго

 

въ,

 

монастыре

 

кія

 

и

 

церковный

 

биб

іотеки.

Изъ

 

приложенной

 

при

 

означенномъ

 

представленіи

ірограммы

 

преподаваемаго

 

къ

 

из_анію

 

при

 

московской

 

ду-

овной

 

академіи

 

журнала,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

<Творенія

 

св.

щовъ

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

ириб.авленіями

 

духовна-

о

 

содержанія»,

 

видно:

1.

   

При

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

съ

 

1880

 

года

юзобновляется

 

изданіе

 

журнала

 

подъ

 

прежнимъ

 

заглаві-

!5іъ:

 

«Творенія

 

св.

 

отцовъ

 

съ

 

прибавленіями

 

духовнаго

юдержанія»

 

въ

 

томъ

 

я*е

 

видѣ

 

на

 

первое

 

время,

 

въ

 

какомъ

інъ

 

былъ

 

издаваемъ

 

въ

 

прежнее

 

время,

 

именно

 

по

 

четы-

іе

 

книжки

 

въ

 

годъ

 

(по

 

одной

 

чрезъ

 

три

 

мѣсяца)

 

въ

 

объ-

эіѣ

 

около

 

12

 

лнетовъ

 

Твореній

 

ев

 

отцовъ

 

или

 

замѣча-

гельнѣйшихъ

 

учителей

 

церкви

 

и

 

отъ

 

трехъ

 

до

 

8

 

листовъ

пріібавленій

 

къ

 

каждой

 

книжкѣ.

2.

   

Въ

 

отдѣлѣ

 

Твореній

 

ев

 

отцовъ

 

будетъ

 

продолжа-

емо

 

начатое

 

прежде

 

изданіе

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

Творе-

вій

 

св.

 

ЕпиФанія

 

Кипрскаго

 

и

 

начато

 

изданіе

 

Твореній

 

св.

Кирилла

 

Адексаидрійскаго,

 

причемъ

 

тѣ

 

и

 

другія

 

будутъ

печататься

 

чрезъ

 

книжку,

 

такъ

 

чтобы

 

по

 

окончаніи

 

года

составился

 

одинъ

 

томъ

 

Твореній

 

св.

 

ЕпиФанія

 

и

 

одинъ

томъ

 

Твореніц

 

св.

 

Кирилла

3.

   

Въ

 

прибавленіяхъ

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

статьи

 

от-

носящаяся:

    

а)

 

къ

 

ученію

  

вѣры;

   

б)

 

къ

 

ученію

   

христіан-
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ceoH

 

нравственности;

  

в)

 

къ

 

духовной

 

исторіп

 

и

 

г)

 

крити

ко— библіографическія.

•

 

4.

 

Завѣдываніе

 

журналомъ

 

поручается

 

редакционному

комитету,

 

состоящему

 

изъ

 

трехъ

 

редакторовъ

 

журнала,

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

ректора

 

акадеіѵіи

 

и

 

вѣдѣніевіъ

академическаго

 

соввта.

5.

 

Цѣна

 

за

 

годовое

 

йзданіе

 

остается

 

прежняя

 

-

 

пять

рублей

 

съ

 

пересылкою,

 

и

 

журналъ

 

будетъ

 

печататься

 

на

первый

 

разъ

 

въ

 

количествѣ

 

1200

 

ѳкземиляровъ

 

И,

 

по

справке,

 

приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

представленную

 

быв-

шимъ

 

митрополитомъ

 

московскимъ

 

программу

 

предполага

емаго

 

къ

 

изданію

 

съ

 

1880

 

года

 

при

 

московской

 

духовной

академіи

 

журнала,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Творенія

 

св.

 

отцовъ

въ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

съ

 

прибавлениями

 

духовнаго

 

содер-

жанія»,

 

и

 

находя

 

программу

 

эту

 

соотвѣтствующею

 

своей

цѣли,

 

а

 

самый

 

?курналъ

 

весьма

 

полезиымъ

 

для

 

монасты-

рей

 

и

 

приходскихъ

 

священниковъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

оп-

редѣляетъ;

 

упомянутую

 

программу

 

утвердить

 

и

 

предпи-

сать

 

циркулирно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

всѣмъ

 

епар-

хіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

предложить

 

настоятелямъ

 

мо

настырей

 

и

 

приходскихъ

 

церквей

 

выписывать,

 

по

 

возмож

ностй,

 

сказанный

 

журналъ

 

для

 

церковныхъ

 

и

 

монаетыр'

скихъ

 

библіотекъ

 

на

 

счетъ

 

круясечно-кошельковыхъ

 

суммъ,

для

 

чего

 

напечатать

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ»

 

настоя-

щее

 

онредѣленіе

 

и

 

самую

 

программу

 

означеннаго

 

журнала.

II.

  

Отъ

 

20

 

го

 

апрѣля

 

-

 

8-го

 

мая

 

1819

 

года

 

за

 

JV°

 

188,

 

объ

 

уч-

реждены

 

въ

 

литовской

 

духовной

 

семина'рги

   

стипепдги

 

имени

преосвященнаго

   

Макарія.

    

бывшаго

   

архіепископа

   

литовскаго^

нынѣ

 

митрополита

 

московскаго

По

 

указу

    

Его

 

Императорскаго

  

Величества,

   

Святѣй

иіій

    

Правительствующей

   

Синодъ

   

слушали:

     

предложеніе

г.

  

Оберъ-Провурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

12

 

го

 

апрѣ-

ля

 

сего

 

года

 

за

 

Jfi

 

1682,

 

о

 

томъ,

 

а)

 

что

 

согласно

 

опредѣ-
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іенію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

24-го

 

января

 

— 13

 

го

 

Февра-

и'сего

 

же

 

года,

 

онъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

входить

 

со

 

всеподдан-

вѣйшимъ

 

Государю

 

Императору

 

докладомъ

 

объ

 

учрежде-

на

 

въ

 

литовской

 

духовной

 

семинаріи

 

стипендіи

 

имени

 

пре-

освященнаго

 

Макарія

 

бывшаіо

 

архіепископа

 

литовскаго

(нынѣ

 

митрополита

 

московская),

 

на

 

счотъ

 

процентовъ

 

съ

пожертвованная

 

имъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

капитала

 

въ

 

2,000

 

р

 

,

я

 

о

 

предоставленіи

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

права

 

утвердить

юоженіе

 

о

 

сей

 

стипендіи,

 

и

 

0)

 

что

 

Его

 

Императорскому

Величеству

 

благоугодно

 

было,

 

въ

 

7

 

й

 

день

 

минувшаго

 

ап-

реля,

 

собственноручно

 

написать

 

на

 

означенномъ

 

докладѣ:

іСогласенъ

 

и

 

благодарить».

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненной

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

припечатанія

 

въ

 

журналѣ

 

«Церков-

ный

 

Вѣстникъ»

 

редакцію

 

онаго

 

поставить

 

въ

 

извѣстность,

по

 

принятому

 

порядку.

Ill,

   

Отъ

   

44-го

 

апрѣля

 

—

 

44-го

 

мая

 

4819

 

года

  

за

 

J6

 

660,

   

по

«опросу

  

о

 

томъ,

   

имѣютъ-лгі

 

члены

   

духовныхъ

   

консгісторій

право

 

на

 

совмѣстное

 

полученге

 

оюалованыі

   

по

 

консисторги

 

и

пенсги

 

за

 

службу

 

по

 

министерству

 

народпаіо

 

просвѣщенія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующий

 

Синодъ

 

слушали

 

предлояшніе

 

г.

Синодальная

 

Оберъ

 

Прокурора,

 

отъ

 

9-го

 

Февраля

 

сего

 

го-

да

 

за

 

№

 

1617,

 

по

 

вопросу

 

о

 

предоетавленіи

 

членамъ

 

ду-

ховныхъ

 

консисторій

 

права

 

на

 

совмѣстное

 

полученіе

 

жа-

лованья

 

по

 

консисторіи

 

и

 

пенсіи

 

за

 

службу

 

по

 

министер-

ству

 

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Справка:

 

см

 

«Церковный

Вѣстникъ»

 

1877

 

года

 

№

 

43.

 

Приказали:

 

Вслѣдствіе

 

объяв-

ленная

 

г.

 

синодальнымъ

 

Оберъ

 

Ирокуроромъ

 

въ

 

4

 

мъ

 

Kt

«Церковная

 

Вѣстника»

 

за

 

1876

 

г.

 

состоявшаяся,

 

по

 

со-

глашению

 

министерствъ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

Финан-

совъ,

 

И

 

отдѣленія

 

Собственной

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

'іества

 

канцеляріи

 

и

 

государственная

 

контроля,

 

постанов-

ления

 

о

 

томъ,

 

что

 

одновременное

 

подученіе

 

членами

 

духов-
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ныхъ

 

консисторій

 

жалованья

 

по

 

должности

   

и

 

пенсій,

 

если

таковыя

 

заслужены

 

по

 

министерству

 

народнаго

 

просвѣще-

нія,

 

какъ

 

несогласное

 

съ

 

закономъ

 

(ст.

 

12

 

и

 

14

 

Уст.

 

Пенс),

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо,

 

нѣкоторые

 

епархіальные

 

пре-

освященные

 

стали

 

входить

 

въ

 

центральное

 

управденіе

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства

   

съ

 

ходатайствами

 

объ

 

отмѣнѣ

 

сказан-

ная

 

постановленія,

    

какъ

 

долженствующая

   

вредно

 

отра-

зиться

   

на

 

ходѣ

 

епархіальныхъ

 

дѣлъ,

   

ибо

 

духовныя

 

кок-

систоріи

 

въ

 

бывшихъ

 

законоучителяхъ

 

учебныхъ

 

заведен^

имѣютъ

 

опытнѣйшихъ

   

и

   

блаянадежнѣйшихъ-

 

членовъ,

 

а

въ

 

консисторіяхъ

 

западныхъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

въ

 

городахъ

 

чи-

сло

 

церквей

 

незначительно,

   

даже

 

единственныхъ

 

членовъ.

Преосвященные

 

выразили

 

опасеніе,

 

что

 

члены

 

консисторій

изъ

 

упомянутыхъ

 

пенсіонеровъ

 

найду

 

тъ

 

для

 

себя

 

невыгод-

нымъ

 

отказаться

   

отъ

 

заслуженной

 

пенсіи

   

и

 

предпочтутъ

оставить

  

мноясложныя

    

обязанности

 

членовъ

 

консисторій,

чтобы,

 

сохраняя

 

пенсѵю.

  

на

 

мѣстахъ :

 

приходскихъ

 

священ-

никовъ,

 

найти

 

въ

 

вознагражденіяхъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

за

 

тре

бы

 

необходимый

 

средства

  

къ

 

существованію

 

своему

 

и

 

се-

мействъ

 

ихъ.

 

Признавая

 

эти

 

опасенія

 

уважительными,

 

Свя-

тѣйшій

 

Синодъ,

 

по

 

опредѣленію

 

20-го

 

мая

 

1877

 

года,

 

пре-

дост-івйлъ

 

г

    

синодальному

 

Оберъ

 

Прокурору

    

снестись

 

съ

вѣяомствами,

 

участвовавшими

 

въ

 

разрѣшеніи.

 

вышеупомя-

нутая

 

вопроса,

 

не

 

окажется

 

ли

 

возмояінымъ

 

испросить

 

от-

мѣну

 

сдѣланнаго

 

тѣми

 

вѣдомствами

 

постановлен] я.

   

Вѣдом

ства

 

эти

 

вслѣдствіе

 

сея

 

увѣдомили,

   

что

 

дѣйствіе

 

статей

устава

 

о

 

пенсіяхъ,

 

по

 

коимъ

 

недопускается

 

одновременное

полученіе

 

жалованья

 

и

 

пенсіи,

  

распространяется

 

и

 

на

 

чле-

новъ

   

духовцыхъ

   

консисторій,

    

выслужившихъ

 

пенсіи

   

за

учебную

 

службу

 

какъ

 

по

 

министерству

 

народная

 

просвѣ-

щенія,

 

такъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

вѣдомствамъ,

   

всдѣдствіе

 

чего,

для

 

осуществленія

   

предполоягенія

    

Святѣйшаго

 

Синода

   

о

совмѣстномъ

 

полученіи

 

членами

 

консисторій

 

жалованья

 

по

ихъ

 

должности

   

и

   

пенсіи

 

за

 

преяшюю

   

законоучительскую

службу,

 

небходішо

 

было

 

бы

 

испросить,

 

въ

 

установленном!»
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(конодательномъ

 

порядкѣ .

   

отмѣну

 

дѣйствующая

 

закона

а

 

предмета

 

предоставленія

   

законоучТітелямъ

   

изъ

 

духов-

яхъ

 

лицъ

 

новыхъ

 

пенсіояныхъ

 

льятъ.

   

Въ

 

виду

 

такова

j

 

отзыва

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

не

 

находитъ

 

возможнымъ

 

въ

астоящее

 

время

 

ходатайствовать

 

объ

 

измѣненіи

 

существу-

щихъ

 

постановленій

   

въ

 

смыслѣ

 

предоставленія

 

членамъ

іѣхъ

 

духовныхъ

 

консисторій

 

права

 

полученія,

 

вмѣстѣ

 

съ

аюваньемъ

   

по

 

должности

 

члена

 

консисторіи,

    

и

   

выслу-

іенныхъ

 

ими

 

пенсій

   

за

 

учебную

 

службу.

    

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

аиъ,

    

принимая

 

во

 

вниманіе,

    

что

 

для

 

лицъ,

 

состоящихъ

а

 

государственной

 

службе

 

въ

 

Западномъ

 

Краѣ

 

и

 

Царствѣ

Іоіьскомъ,

   

п.

  

5

 

ст.

  

12

  

Пенс.

  

Уст.

   

и

 

§

 

9-го

 

Высочайше

гвержденныхъ

   

30

 

я

 

іюдя

 

1867

 

года

   

правилъ

 

о

 

преиму-

дествахъ

 

чиновниковъ

 

русская

 

происхояіденія,

  

переходя-

рхъ

 

на

 

службу

   

въ

 

нѣкоторыя

 

губерніи

 

Западная

 

Края

івъ

 

Царство

 

Польское,

 

сдѣдаио

 

изъятіе

 

изъ

 

общихъ

 

пен-

іонныхъ

 

правилъ,

   

по

 

коему

 

симъ

 

лицамъ

   

предоставлено

іраво

   

сохраненія

 

пенсіи

 

на

 

службѣ,

    

Святѣйшій

 

Синодъ,

іризнаетъ

 

необходимым^,

   

согласно

 

отзыву

 

.

 

министра

 

фи-

іансовъ,

    

предоставить

 

г

   

синодальному

 

Оберъ- Прокурору

іспросить,

   

установлепнымъ

 

порядкомъ,

    

Высочайшее

 

Его

Ьшераторекаго

  

Величества

 

соизволеніе

   

на

 

распростране-

ііе;

 

таковая

 

же

 

изъятія

   

и

   

на

 

членовъ

 

духовныхъ

 

конси-

:торій

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

5

 

п.

 

12

 

ст.

  

Пенс.

Уст

   

и

 

въ

 

Царствѣ

 

Польскомъ.

   

О

 

содержаніи

 

настоящая

шредѣленія

 

поставить

 

въ

 

извѣстность,

 

чрезъ

 

«Церковный

Вѣстникъ»,

 

преосвященныхъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ.

Церк.

 

вѣст.

 

N1

 

21.
і

■

    

.
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в)

 

ОФФиціальныя

 

Извѣстія

  

и

 

Замѣтки

4)

 

Циркуляръ

 

министра

 

народнаго

 

просвпщенгя

 

начальникам

учебныхъ

 

округовъ

  

(44-го

 

мая

 

4819

 

года

 

№

 

5.264).

Въ

 

циркулярномъ

 

предложеніи

 

отъ

 

24-го

 

мая

 

1875

 

г,

за

 

Mi

 

5,520

 

я

 

обращалъ

 

вниманіе

 

вашего

 

превосходитедь'

ства

 

на

 

опасность,

 

какой

 

подвергается

 

учащееся

 

юноше-

ство

 

со

 

стороны

 

пропагандистовъ,

 

старающихся

 

дѣйство-

вать

 

на

 

неопытные

 

умы

 

учащейся

 

молодежи,

 

завлекая

 

ихъ

въ

 

свои

 

сѣти

 

и

 

дѣлая

 

орудіемъ

 

преступной

 

своей

 

дѣятель

ности.

Такое

 

пагубное

 

вліяніе

 

злонамѣренныхъ

 

лицъ

 

на

 

не

доучившееся

 

юношество

 

продолжается

 

и

 

дагке

 

усиливается

въ

 

настоящее

 

время.

 

Гнусные

 

злодѣи,

 

эти

 

убійцы

 

изъ

 

за

угла,

 

востолько

 

же

 

дѣйствительные

 

злодѣи

 

юная

 

поколѣ-

нія

 

и

 

всего

 

русская

 

просвѣщенія:

 

они

 

набрасываются

 

съ

своими

 

безумными,

 

неосуществимыми

 

и

 

презрѣнными

 

те-

оріями

 

преимущественно

 

на

 

юношество,

 

такъ

 

какъ

 

люди

сколько

 

нибудь

 

опытные

 

и

 

основательные

 

отворачиваются

отъ

 

нихъ

 

съ

 

омерзекіемъ;

 

накидывая

 

же

 

тѣнь

 

на

 

образо'

ваніе,

 

изъ

 

коего

 

добыли

 

одни

 

искаженныя

 

понятія,

 

они

заставляютъ

 

искать

 

въ

 

наукѣ

 

корень

 

и

 

причину

 

соверша-

емыхъ

 

ими

 

золъ

 

и

 

бѣдствій,

 

въ

 

коихъ,

 

само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

вовсе

 

неповинна

 

истинная

 

образованность,

 

а

 

этимъ

самымъ

 

могутъ

 

возбудить

 

сомнъуііе

 

въ

 

пользѣ

 

научныхъ

знаній

 

и

 

сріостановить

 

естественно

 

поступательный

 

ходъ

народнаго

 

просвѣщенія.

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

только

 

нравственный

 

авторитета

уважаемыхъ

 

наставниковъ

 

и

 

самый

 

бдительный

 

и

 

постоян-

ный

 

надзоръ

 

со

 

стороны

 

начальниковъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній

 

за

 

ввѣрениыми

 

ихъ

 

попечешю

 

юношами,

 

въ

 

особен-

ности

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

развитію

 

и

 

поддержанію

 

въ

 

нихъ

религіозно -нравственнаго

 

направленія,

 

могутъ

 

оградить

 

мо-

лодое

 

поколѣніе

   

отъ

 

тлетворной

 

заразы

   

вредныхъ

 

ученій
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врхистовъ,

 

я

 

нужнымъ

 

считаю

 

обратить

 

особое

 

внима-

іе

 

вашего

 

превосходительства

 

на

 

необходимость

 

пазна-

інія

 

на

 

долягнооти

 

учителей

 

и

 

нагтавниковъ

 

лицъ

 

съ

 

осо-

ію

 

осторожностію,

 

такъ

 

какъ,

 

къ

 

крайнему

 

сожалѣнію,

Іти

 

и

 

юноши,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

встрѣтить

 

въ

 

семьѣ

іпоръ

 

вреднымъ

 

увлеченіямъ,

 

иногда

 

находятъ

 

поддерж-

I

 

пагубнымъ

 

теоріямъ,

 

и

 

наставникамъ

 

приходится

 

въ

юиъ

 

случаѣ

 

заступать

 

мѣсто

 

родителелей

 

и

 

опекуновъ

укрѣплять

 

въ

 

поручрнныхъ

 

ихъ

 

наблюденію

 

питомцахъ

рства

 

преданности

 

Престолу

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

религіи

Конечно

 

не

 

дѣтямъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учеб-

ихъ

 

заведеній

 

слѣдуетъ

 

толковать

 

о

 

безсмысленныхъ

 

со-

іалистическихъ

 

ученіяхъ,

 

но

 

ученикамъ

 

старшихъ

 

клас-

:въ

 

гимназіи

 

и

 

реадьныхъ

 

училищъ

 

нужно

 

объяонять

 

всю

іъ

 

нелѣность:

 

они

 

настолько

 

зрѣльт

 

умственно

 

и

 

нрав-

гвенно,

 

что,

 

я

 

увѣренъ,

 

легко

 

поймутъ

 

всю

 

ихъ

 

преступ-

ую

 

несостоятельность

 

и,

 

конечно,

 

никто

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

аа-

очетъ

 

послужить

 

орудіемъ

 

людей,

 

губящихъ

 

сястемати-

ески

 

и

 

безжалостно

 

хладнокровно

 

юныя

 

лучшія

 

наши

 

си-

й

 

и

 

свѣтлую

 

будущность

 

Россіи,

 

немыслимую

 

и

 

невоз-

ожную

 

безъ

 

широкая

 

распространенія

 

истипнаго

 

обра-

юанія,

 

основаннаго

 

на

 

твердыхъ

 

началахъ

 

науки,

 

исти-

ахъ

 

вѣры,

 

правилахъ

 

нравственности

 

и

 

сознательной

реданности

 

своему

 

Государю

 

и

 

своей

 

родинѣ

 

("Пр.

   

В.»).

2.

 

Викторъ

 

Ипатьевичъ

 

Лскоченскій

(Некрологъ).

Полтора

 

года

 

тому

 

назадъ

 

на

 

страницахъ

 

журнала

Домашняя

 

Бесѣда»

 

опубликовано

 

было

 

печальное

 

ичвѣс

ю,

 

что

 

многолѣтній

 

редакторъ-издатель

 

ея

 

Викторъ

 

Иг-

ітьевичъ

 

Аскоченскій

 

опасно

 

заболѣлъ

 

и

 

что

 

вслѣдствіе

мго

 

изданіе

 

прекращается.

 

Извѣетіе

 

это

 

опечалило

 

не

Мько

 

почитателей

 

издателя

 

и

 

его

 

журнала,

   

но

 

многихъ
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и

 

изъ

 

любителей

 

вообще

 

литературы,

 

умѣющихъ

 

подни

маться

 

выше

 

мелочная

 

духа

 

партіозности

 

и

 

оцѣвиват

достоинства

 

даже

 

въ

 

противнике

 

по

 

убѣждепіямъ.

 

Полос

лѣднимъ

 

извѣстіямъ

 

В.

 

И

 

Аскоченскій

 

скончался

 

18-г

мая

 

въ

 

Петербурге

 

въ

 

отдѣлевіи

 

душевяобольныхъ

 

Пет

ропавловской

 

больницы,

 

оставивъ

 

послѣ

 

себя

 

многочислен

ное

 

семейство

 

безъ

 

всякихъ

 

средствь

 

къ

 

существованію

Такъ

 

окончилась

 

жизнь

 

нѣкогда

 

видная

 

дѣятеля

 

на

 

поп

рищѣ

 

духовоной

  

неріодической

 

печати!

Личность

 

Виктора

 

Ипатьевича

 

предетавляетъ

 

знача

тельный

 

интерееъ

 

въ

 

псхологическомъ

 

и

 

общественном'

отношеніи.

 

Это

 

былъ

 

человѣкъ,

 

который,

 

обладая

 

сильиок

волею

 

и

 

не

 

менѣе

 

сильнымъ

 

талантомъ,

 

умѣлъ

 

крѣпкі

держать

 

знамя

 

своего

 

убѣжденія

 

вопреки

 

вся,кимъ

 

измѣн

чивымъ

 

вѣяніямъ

 

погоды, —

 

умѣлъ

 

«служить

 

и

 

не

 

карта

вить»,

 

по

 

его

 

любимому

 

выраженію.

 

Эта

 

благородная

 

чер

та

 

цѣнна

 

особенно

 

въ

 

наше

 

дряблое,

 

вѣроятное

 

время.

когда

 

всюду

 

воцаряется

 

безпринципная

 

жажда

 

спакуляціп

важивы,

 

и

 

начинаетъ

 

считатьск

 

почти

 

благородством!

безнравственный

 

принципъ — стоять

 

выше

 

всякихъ

 

убѣж

деній.

 

Покойный,

 

будучи

 

родомъ

 

изъ

 

воронежской

 

губер

ніи,

 

прошелъ

 

всю

 

суровую

 

школу

 

старая

 

духовнаго

 

ізоС'

пятанія,

 

умевшая

 

закалять

 

природное

 

мужество

 

духа

 

і

тѣла,

 

и

 

закончилъ

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

кіевской

 

духовно!

академіи

 

въ

 

1839

 

году,

 

изъ

 

которой

 

вышелъ

 

со

 

степени

магистра.

 

Академичесвій

 

курсъ,

 

къ

 

которому

 

принадле-

шалъ

 

покойный,

 

отличался

 

необыкновенною

 

серьезностью

и

 

даровитостью

 

составлявшихъ

 

его

 

студ«нтовъ,

 

и

 

многіе

изъ

 

товарищей

 

Виктора

 

Ипатьевича

 

занимали

 

и

 

до

 

сихг

поръ

 

занимаютъ

 

высшіе

 

посты

 

иъ

 

государственной

 

и

 

цер-

ковной

 

Я{изни

 

(между

 

ирочкмъ

 

товарищами

 

его

 

были

 

вы-

нѣшніе

 

преосвященные

 

Антоній

 

ка.занскій,

 

Іоаннъ

 

под-

тавскій,

 

Никацдръ

 

тульслій,

 

МитроФанъ

 

оренбургскій,

 

Ѳе-

одосій

 

вологодскій

 

и

 

покойный

 

Евѳимій

 

Епископъ

 

сара-

товский).

    

Кіевская

   

духовная

 

академія,

    

твердо

 

сохран»я
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іаву

 

своего

 

историческаго

 

прошлаго,

    

когда

 

она

 

на

 

св'о-

іхъ

 

пчелахъ

 

выносила

 

всю

 

борьбу

   

оъ

 

иновѣріемъ

 

въ

 

дѣ-

і

 

охраненія

  

православія,

   

и

 

до

  

сихъ

  

поръ

 

остается

  

вѣр-

юю

 

своему

  

прежнему

  

назначенію

    

Эта

 

особенность

 

кіевс-

ой

 

академической

  

атмосферы

  

какъ

 

нельзя

 

болѣе

  

совпала

ъ особенностью

 

строгой

 

натуры

 

покойнаго

 

Виктора

 

Ипать-

івича,

    

и

  

въ

 

серьезномъ

 

товарищескомъ

 

кружкѣ

    

онъ

 

не

іазъ

 

заявдялъ

 

о

 

своихъ

 

мечтаніяхъ

 

—

 

вѣрой

  

и

 

правдой

 

пос-

ушить

 

церкви

  

и

 

отечеству.

 

Академія

 

оцѣнила

 

въ

 

свое.мъ

інтомцѣ

 

дарованія,

    

и

 

онъ

 

оставленъ

 

былъ

  

при

  

ней,

 

гдѣ

і

 

преподавалъ

 

патролопю.

  

Преподавальство

 

это,

  

сроднивъ

то

 

віце

 

болѣе

   

съ

  

академіей,

    

дало

 

ему

 

такое

 

знаніе

 

ев,

Оисанія

 

и

 

отеческихъ

 

твореяій,

  

какимъ

 

не

 

многіе

 

могутъ

іохвтлитьея

 

у

 

насъ

 

на

 

Руси.

     

Послѣ

 

онъ

 

по

 

нѣкоторымъ

ібстоятельствамъ

    

и

 

соображеніямъ

 

оставилъ

 

академичес-

кую

   

службу;

    

но

 

всю

 

жизнь

    

съ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

слѣдилъ

 

за

 

научными

 

проявленіями

 

въ

 

ней

 

и,

    

какъ

 

дань

своего

 

благоговѣйнаго

 

уваженія

 

къ

 

ней,

 

посвятилъ

 

ей

 

два

своихъ

 

серьезныхъ

 

историческихъ

 

произведенія

   

Кіевъ

 

съ

февнѣйшимъ

 

его

 

училищемъ-академіею»

 

изд.

 

въ

 

2

 

хъ

 

то-

иахъ

 

въ

 

1857

 

году

 

и

 

«Исторія

 

кіевской

 

духовной

 

академіи

но

 

преобразованіи

 

ея

 

въ

 

1819

 

г.»,

 

изд-

 

,въ

 

С

 

-Петербургѣ

въ

 

1863

 

году

 

въ

 

1

 

томѣ.

 

Оба

 

эти

 

произведенія

 

несомнѣнно

пмѣютъ

 

важное

 

значенів

 

въ

 

качествѣ

 

матеріала

 

для

 

исто-

ріи

 

духовнаго

  

просвѣщенія

    

въ

 

западной

 

Россіи.

     

Къ

 

об-

лети

 

же

 

историческихъ

 

его

 

трудовъ

 

относится

 

сочиненіѳ

подъ

 

заглавіемъ:

   

«Краткое

 

начертаніе

 

исторіи

 

русской

 

ли-

тературы:»,

 

изданное

 

имъ

 

въ

 

1846

 

году

 

и

 

посвященное

 

ки-

евскому

 

гражданскому

 

губернатору

 

Фундуккею.

  

Сочиненіѳ

9іо,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

краткость

 

(146

 

странлцъ).

 

пред-

ставляетъ

 

довольно

 

компактный

 

обзоръ

 

главиыхъ

 

Фазисовъ

историческаго

 

развитія

 

русской

 

литературы

 

и

 

изобилуетъ

мѣтвйми

 

характеристиками

 

какъ

 

духовныхъ,

 

такъ

 

и

 

свѣт-

ікихъ

 

писателей

 

и

 

ихъ

 

произведвній

 

почти

 

вплоть

 

до

 

са-

ваго

 

года

 

изданія

 

книги,

 

Но

 

не

 

эти

 

произведенія

 

доставй-
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ли

 

покойному

 

извѣстность,

 

которою

 

онъ

 

пользовался

 

|

послѣдняго

 

времени,

 

и

 

не

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

выразилъ

 

всю

 

хі

рактерную

 

суть

 

своего

 

сяоеобразнаго

 

пиеательскаго

 

талаі

та.

 

Извѣстность

 

своему

 

имени

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

своею

 

пу|

лицистическою

  

и

  

издательскою

 

дѣятельностыо.

Начало

     

публицистической

    

дѣятельности

      

Виктор

йпатьѳвича

 

относится

    

ко

  

второй

  

половинѣ

 

50-хь

 

годов'

Это

 

было

 

смутное

 

время

 

на

 

Руси.

 

Только

 

что

 

потерпѣі

иоряженіе

 

въ

 

крымской

 

крмпаніи,

 

русское

 

общество

 

вмѣі

то

 

того,

   

чтобы

 

обратиться

 

внутрь

 

себя

 

(какъ

 

оно

 

сдѣлі

до

 

это

 

послъ)

   

и

 

тамъ

 

поискать

 

нравственно

 

и

 

Физичесв

укрѣпляющихъ

 

началъ,

 

всецѣло

 

бросилось

 

въ

 

объятія

 

так

называемой

  

западной

 

цивилизаціи,

  

и

 

тѣмъ

 

довершило

 

сво

Физическое

   

поряженіе

   

нравственнымъ.

    

Наши

    

западнь

«доброжелатели»

  

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

обрадовались

   

этому

поспѣшили

 

наводнить

    

«новооглашенное»

    

общество

 

всеі

премудростью

 

своихъ

 

началъ —общественныхъ,

  

научныхъ

литературныхъ

 

и

 

т.

   

п.

 

и

 

притомъ

 

большею

 

частью

 

не

 

ѵ

серьезномъ

 

ихъ

 

видѣ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

который

 

вырабатываем

ся

 

на

 

заднемъ

 

дворѣ

 

храма

 

науки

 

различными

 

непризвав

ными

    

и

  

незадумывающимися

 

глашатаями

 

разныхь

  

«поі

лѣдпихъ

 

еловъ"

 

qtiasi -научнаго

 

знанія.

    

Русское

 

обществ

захлебывалось

 

отъ

 

удовольствія

 

предложеиныхъ

   

ему

 

бра

шенъ

 

со

 

стола

 

западной

 

цивилизаціи,

 

и

 

не

 

замѣчало,

 

«а

кое

 

зло

 

вносило

 

оно

 

вмѣстѣ

   

съ

 

ними

 

въ

 

свой

 

организмг

Зло

 

скоро

 

дало

 

себя

 

знать.

 

Началось

 

броженіе,

  

стали

 

яв

ляться

 

глашатаи

  

«новаго

 

времени»,

    

которые

 

дерзко

 

ста

ли

  

надсмѣхаться

    

надъ

 

освященною

 

вѣками

 

стариною

  

і

складомъ

 

истой

 

русской

 

жизни,

 

явились

 

отрицатели

 

уота

новившихся

 

нравственныхъ

 

и

 

семейнныхъ

 

началъ,

 

отрица

тели

 

церкви

 

и

 

религіи...

  

Влагомыслящіе

 

русскіе

 

люди

 

сод

рогались

 

при

 

видѣ

 

всего

 

этого,

    

и

 

старались

 

противодѣй

ствовать

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

быстро

 

развивавшемуся

 

злу.

   

Б 1

это

 

же

 

время

 

выступилъ

 

на

 

поприще

 

литературно-публи

цистической

 

дѣятельности

 

покойный

 

Викторъ

 

Ипатьевичъ
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'so

 

ястый

 

кіево

 

русскій

    

духъ

 

возмущался

 

окружавшими

го

 

явленіями

 

бозііринцппнаго

 

отрпцанія

    

и

 

онъ

  

рѣшился

(Ю

 

жизнь

 

свою

  

положить

 

на

 

борьбу

 

съ

 

нииъ.

   

И

 

ктз

 

ска-

етъ,

  

что

 

онъ

 

измѣнилъ

 

этой

  

Рѣшимости?

 

— Первымъ

 

его

ігературно

 

публицисгическимъ

 

трудомъ,

 

направленнымъ

ротивъ

  

разливавшагося

  

зла,

  

былъ

 

его

 

дидактическій

 

ро-

авъ

 

подъ

 

заглавіемъ:

   

«Асмодей

 

нашего

 

времени»,

  

вышед-

ji

 

подъ

 

-загадочнымъ

 

псевдонимомъ

    

И.

     

Клчки

 

Сохраиа

1857

 

г.).

  

Что

  

касается

  

художественной

 

стороны

 

романа,

і

 

въ

 

пользу

 

его

    

не

 

юворить

 

уже

 

самый

 

дидактическій

in

 

вѣрнѣе

 

тенденціозный

 

его

  

характеру

 

такъ

 

какъ

 

тен-

нціозность

 

всегда

 

обратна

 

пропорціональна

 

художествен-

сти,

  

и

 

самъ

 

авторъ,

 

очевидно,

    

не

 

во

 

внѣшней

 

сторонѣ

іиаиа

 

полагалъ

 

всю

 

суть

 

и

 

значеніе

 

его

    

Но

 

зато

 

тѣмъ

яе

    

выступаетъ

    

въ

 

немъ

    

его

 

дидактическая,

     

нраво-

мтѳльная,

     

сторона :

    

авторъ

    

пересыпаетъ

    

его

    

мно-

іствомъ

     

нравоучительныхъ

    

сентенцій

    

и

   

часто

    

оду-

івленныхъ

 

размышленій

    

о

 

томъ

   

или

 

другомъ

 

дѣйствій

а

 

положеніи

 

своихъ

 

героевъ.

    

Главный

 

герой

 

этого

 

ро-

ва

 

нъкто .

 

Пустовцевъ,

 

Отецъ

 

его

 

воспитанный

 

въ

 

пра-

мхъ

 

ХѴШ

 

вѣка,

 

ревностный

 

поклонникъ

 

Французскихъ

циклоп едистовъ,

  

передалъ

 

и

 

сыну

 

своему

 

неуваженіе

 

ко

іиу,

  

что

 

считалось

 

на

 

Руси

 

святымъ

   

и

 

неприкосновен-

иъ.

  

Труня

 

и

 

издѣваясь

 

надъ

 

кроткимъ

 

благочестіемъ

 

и

остосердечнѳй

 

молитвой

 

своей

 

жены,

 

онъ

 

перелилъ

 

и

 

въ

на.

 

то

 

же

 

кощунственное

 

наиравлевіе,

 

уронивъ

 

во

 

мнѣ-

[

 

ребенка

 

достоинство

 

его

 

матери

 

и

 

пустивъ

 

во

 

всю

 

ши-

яу

  

юной

 

души

   

корень

 

зла

 

и

 

растдѣнія.

    

Понятны

   

по-

вдствія

   

такого

   

воспитанія.

     

Изъ

 

молодаго

   

Пустовцева

иелъ

 

тотъ

 

безнравственный,

    

холодный

 

эгоистъ,

   

кото-

S,

 

отрицая

 

нравственность,

    

религію

 

и

 

т.

  

п.

  

«предраз-

іки»,

   

свою

 

личность

   

сдѣлалъ

   

своимъ

   

кумиромъ

   

и

   

въ

ртву

 

своему

 

идолу

 

готовъ

 

былъ

 

приносить

 

честь

 

и

 

жизнь

іхъ

 

окружаюшихъ

 

его

 

людей.

  

Однимъ

 

словомъ

 

это

 

тотъ

то

 

разъ

   

послѣ

 

повторявшійса

   

въ

 

русской

 

литературѣ
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типъ,

    

наиболѣе

 

талантливо

   

нарисованнымъ

 

представит

лемъ

 

котораго

 

является

 

тургеневскій

 

герой

 

Базаровъ.

 

ЭІ
былъ

 

нарождавшійся

 

у

 

насъ

 

тогда

 

типъ

 

язычника,

   

кота

рый,

    

безпрепятственно

   

развиваясь,

   

выродился

 

наконея

въ

 

полное

 

одичаніе

   

въ

 

видѣ

 

теперешняго

 

нигилизма,

 

I
которымъ

 

въ

 

переживаемый

 

нами

 

минуты

 

приходится

 

сері
езно

 

считаться

 

правительству

 

и

 

обществу.

 

Личная

 

особеі
ность

 

героя

 

романа

 

В.

 

И.

 

Аскоченскаго

 

состоитъ

 

въ

 

тоія

что

 

онъ

 

является

 

едва

 

ли

 

не

 

первымъ

 

литературнымъ

 

прі

ставителемъ

 

того

 

типа

 

развивателей — обольстителей,

  

я

торый

 

послѣ

 

много

 

разъ

 

повторялся

   

и

 

въ

 

жизни

 

и

 

въл

тературѣ.

 

Развивъ,

 

т.

   

е.

 

лишивъ

 

нравственныхъ

 

и

 

рел

гіозныхъ

 

началъ,

 

дѣвичьей

 

стыдливости

 

и

 

скромности,

 

і

винную

 

дѣвушку,

 

Пустовцевъ

 

затѣмъ

 

принесъ

 

ее

 

въ

 

же|

ву

 

своему

 

животному

 

сладострастью

 

и

 

безвременно

 

све

въ

 

могилу.

  

Самъ

 

кончилъ

 

самоубійствомъ,

 

Таковъ

 

въ

 

і

щихъ

 

чертахъ

 

романъ

 

покойнаго,

 

Въ

 

немъ

 

нельзя

 

не

 

п|

знать

 

мѣткой

 

наблюдательности

   

и

   

тонкаго

 

чутья

 

по

 

о

бенностямъ

   

общественныхъ

 

явленій

   

тогдашняго

 

време

Кромѣ

 

того

 

въ

 

романѣ

 

разсыпано

 

множество

 

остроумны

замѣчаній,

  

преисполненныхъ

 

того

 

юмора

 

и

 

сарказма,

торыми

 

онъ

 

послѣ

 

блисталъ

 

въ

 

своемъ

 

журналѣ,

 

а

 

тав

лирическихъ

 

изліяній

 

чувствъ

 

и

 

мыслей

 

').

1)

 

Чтобы

 

дать

 

образчпЕъ

 

лнтературныхъ

 

особенностей

 

-рои

представляема

 

выдержку

 

нзъ

 

послѣднеи

 

XIII

 

главы

 

его.

 

«Пустовцевъ

ужасонъ

 

смотрѣлъ

 

на

 

разрушеиіе

 

закланной

 

и'мъ

 

жертвы.

 

Раздражеі
чувство

 

искало

 

успокоены

 

въ

 

чемъ

 

бы

 

то

 

ни' было,

 

и

 

онъ

 

прпбѣгал

отрпцанію

 

всего,

 

чѣмъ

 

живетъ

 

нашъ

 

внутренніл

 

человѣкъ..

 

Такъ

 

ней

чимо

 

страдающій

 

нѣкорыып

 

физическими

 

болями

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

яду,

мгновеніе

 

заглушающему

 

нестершімыя

 

его

 

страданія...
—

 

Чтожъ

 

такое?

 

говорнлъ

 

Пустовцевъ

 

въ

 

такія

 

минуты.

 

Смер
это

 

общій

 

удѣлъ

 

всего

 

существующаго!

 

Кто

 

мы,

 

откуда,

 

куда

 

пой;
н

 

чѣмъ

 

будемъ— кто

 

знаетъ?

 

Умрешь— похоронятъ,

 

наростетъ

 

іві

слой

 

земли— п

 

кончено!

 

Проновѣдаютъ

 

тамъ

 

о

 

какомъ-то

 

безсмертів;
быя

 

натуры

 

вѣрятъ

 

этому,

 

нисколько

 

не

 

подозревая,

 

какъ

 

смѣшны

 

в

ды

 

претензіи

 

куска

 

земли

 

на

 

ьѣчную

 

жизнь

 

въ

 

какомъ-то

 

надзвѣзді

ыірѣ...

і
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Разсмотрѣнный

 

романъ

 

былъ

 

только

 

пробою

 

пера

 

В.

іпатьевича

 

въ

 

томъ

 

поприщѣ

 

литературной

 

дѣятельности.

ft

 

которою

  

неразрывно

 

связывается

  

его

 

имя.

  

Романъ

 

его

іе

 

произвэлъ

 

желаемаго

 

дѣйствія

  

и

 

только

 

далъ

 

знать

 

его

штору,

  

что

  

не

 

въ

 

области

 

художества,

  

хотя

 

бы

 

и

 

Дидай-

івческаго,

  

суждено

 

развернуться

  

во

 

всей

 

силѣ

 

его

 

талав-

у;

    

его

  

натура

 

звала

 

его

 

на

 

бслѣе

 

открытую

 

борьбу

 

съ

изливавшимся

 

зломъ

 

новѣрія

  

и

 

отрицанія.

  

И

 

онъ

 

высту-

іилъ

    

на

 

попрпщѣ

    

этой

  

борьбы

    

съ

 

своимъ

 

извѣстнымъ

урналомъ

     

«Домашней

  

Весѣдой».

     

Первый

  

выпускъ

 

его

ышелъ

 

въ

 

свѣть

 

въ

  

іюлѣ

 

1858

  

года

 

въ

 

Формѣ

 

народнаго

летка,

   

съ

 

простонароднымъ

  

языкомъ

   

и

  

простонародною

ешевизною

 

— 5

 

коп.

  

за

 

выпускъ.

  

Но

 

уже

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

прос-

онародной

 

рѣчи

 

звучали

 

ноты

 

того

 

полемическаго

 

сарказ-

щ

 

которымъ

 

отличался

  

покойный

    

ІІзданіе

 

нашло

 

сочув-

івіе

 

и

 

стало

 

быстро

 

расходиться.

   

Это

 

ободрило

 

издателя,

онъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

І859

 

гиду

 

началъ

 

уже

 

изданіе

  

«До-

ашней

 

Весѣды»

 

въ

 

большомъ

 

Форматѣ,

 

съ

 

болѣе

 

обшир

ою

 

программою

   

и

 

заговоріілъ

 

уже

 

не

 

простонароднымъ,

чистымъ

 

литературнымъ

  

языкомъ,

     

которымъ

 

онъ

 

вла-

влъ

 

съ

 

рѣдкою

 

легкостью

 

и

 

силой.

  

Съ

 

20

 

выпуска

 

1860

«Не

 

далеко

 

уйдешь,

 

господниъ

 

филосОФЪ,

 

съ

 

такими

 

убѣжденідми!

нажется

 

со

 

временемъ

 

желаемое

 

тобой

 

ничтожество,

 

явится

 

оно;

 

но

івъ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

ты

 

его

 

себѣ

 

воображаешь.

 

Источатъ

 

черви

іенное

 

тѣло

 

твое:

 

но

 

и

 

оно

 

не

 

исчезнетъ

 

обманчнвыыъ

 

миражемъ.

 

Раз-

іавшись

 

въ

 

мнріады

 

атомовъ,

 

оно

 

до

 

нослѣдняго

 

воскресенія

 

своего

 

ста-

п

 

проявляться

 

въ

 

другихъ

 

твореніяхъ,

 

полиыхъ

 

жизни,

 

и

 

не

 

истлѣетъ

і

 

конца

 

вѣка!..

 

Излетптъ

 

изъ

 

тѣла

 

та

 

невѣдомая

 

ог.ла,

 

которую

 

ты

 

самъ

йываешь

 

душею

 

и

 

по

 

которой

 

ты

 

да.іъ

 

себѣ

 

право

 

горделиво

 

нсныты-

іь

 

тайны

 

природы

 

и

 

возноситься

 

мыслью

 

выше

 

зввздъ

 

небесныхъ,—изле-

ігъ

 

она,

 

и

 

не

 

найдетъ

 

стихій

 

могущихъ

 

обр.ітпть

 

ее

 

въ

 

ничтожество.

Іо

 

она

 

чище,

 

эфирнѣе

 

всякой

 

стихіи.

 

сильнѣе

 

всего

 

сотвореннаго;

 

а

 

силь-

№

 

слабому

 

не

 

поддается...

 

Явится

 

тебѣ,

 

фплософъ,

 

желаемое

 

тобой

 

нич-

вество:

 

но

 

явится

 

въ

 

сознательномъ

 

твоемъ

 

отпаденіи

 

отъ

 

Того,

 

Кто

*ь

 

все,

 

Кѣмъ

 

все

 

живетъ

 

и

 

внѣ

 

Котораго

 

ты

 

точно

 

ничто!...

«Люди,

 

люди!

 

Чѣмъ

 

вы

 

играете

 

и

 

что

 

бросаете

 

на

 

необъятную

івііу

 

вѣчностиі...

 

Мысль

 

цѣпенѣетъ

 

отъ

 

ужаса»!..

 

См.

 

«АсМодей

 

наше-

івременн»

 

18S8

 

г.

 

стр.

 

198-199.

2
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годе

 

появился

 

у

 

него.отдѣлъ

 

подъ

 

извѣетнымъ

 

заглавіем'

«Блестки

   

и

 

изгарь»,

    

и

 

съ

 

того

 

времени

 

въ

 

продолжен)

18

 

лфтъ

 

служиль

 

постоянньшъ

 

складочны.мъ

 

мѣстомь

 

ег

наибрлѣе

 

ѣдкихъ

 

сарказмовъ,

   

наиболѣе

  

горькой

  

ироцщ

ваиболѣе

 

выстраданнаго

  

юмора.

  

Какою

 

силою

 

души

 

отлі

^ался

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

въ

 

его

 

изданіи,

  

сиидѣтслъствуетъ

 

тот

несомненный

  

Фактъ,

  

что

 

за

  

чтеніе

 

его

 

съ

 

охотою

 

бралис

ca.M,bj^

 

ожесточенные

  

и

  

непримиримые

 

литературные

 

щ

ги

 

покрйнаго

 

В.

  

И.

   

Аскоченекаго.

  

Журнадъ,

 

руководимы

.талантливою

  

рукою,

    

произвел!,

 

впечатлѣніе

  

на

  

общещ

и

 

иміілъ

 

громадный

  

въ

 

свое

  

вромъ

 

успѣхъ

 

(**),.

    

И

 

нѣт

GUMB/вн.Ія,

  

что

 

онъ

  

принесъ

 

свою

 

долю

 

пользы

  

въ

 

томъ

 

д1

дф,

     

которому

  

предназначенъ

  

былъ

 

служить.

     

Это

 

был'

можно

 

сказать,

  

единственный

  

въ

 

своемъ

 

родѣ

 

органъ,

 

к<

торый

 

ст?

 

такою

 

беззаветною

 

смѣлосгью

 

бичевалъ

 

уродлі

выя

 

проявленія

  

моднаго

 

увлеченія

 

всѣмъ

 

западнымъ,— т|
rq

 

увдеч,енія,

   

противъ

 

котораго

 

менѣе

  

мужественные

 

uJ
^ись

  

говорить,

 

опасаясь

  

прослыть

 

за

  

ретроградовъ

 

и

 

г|
сильниковъ

 

всякаго

 

свѣта.

  

Покойный

  

Викторъ

 

Ипатьевпі

не

 

остановливадся

   

и

 

не

 

задумывался

 

надъ

 

такою

 

грози]
шею

 

ему

  

потерею

 

во

 

мнѣній

 

совѣта,

 

и

 

вѣрный

 

своему

 

аі

визу:

   

«вѣровахъ,

 

тѣмъ

 

яге

  

возглаголахъ»,

  

разъясненном

русской

  

пословицей:

   

«служить

 

тнкъ

 

не

 

картавить,

 

карті
вить,

  

такъ

 

не

 

служить»,

  

неустанно

 

разоблачалъ

 

и

 

громи:

мнимо

 

ррогрессистскія

 

увлеченія

 

общества.

    

И

 

не

 

одно

и»ъ

 

наиболѣе

 

крикливыхъ

 

такъ

 

называемыхъ

  

«прогресси

товъ»

     

онъ

 

заставилъ

  

прикусить

  

языкъ

   

на

 

ихъ

 

лживо)

Фразерствѣ.

Такимъ

 

образомъ

 

польза

 

служенія

 

покойнаго

 

писат

ля

 

несомнѣнна,

  

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

первые

 

годы.

 

Къ

 

і

(**)

 

Замѣча.тель,вы

 

плодовитость

 

и

 

разнообразіе

 

ллтературнаго '

данта

 

В.

 

И.

 

Аскоченекаго.

 

Ща>

 

громадной

 

массы

 

его

 

20-ти

 

лѣтняго

 

из,
нДя

 

но

 

мецыпеіі

 

м/Ьрѣ

 

3/з

 

принаддежитъ

 

его

 

.собственному

 

перу,

 

кетор

съ

 

одинаковою

 

легкостью

 

писало

 

стихи,

 

басци,

 

роаанъ,

 

критику,

 

блач
мвое

 

размышденіе

 

сатиру

 

и

 

т.

 

д,
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іалѣнію

 

этого

 

нельзя

 

сказать

 

о

 

последующей

 

его

 

деятель-

ности.

  

Увлеченный

 

полемикою

 

съ

 

дѣйствитольнымъ

 

зломъ,

)нъ

 

впослѣдствіи

  

пріобрѣлъ,

  

быть

 

можетъ

 

не

  

вполнѣ

 

соз-

ываемую

   

имъ

 

самимъ,

     

склонность

 

видѣть

 

зло

    

и

  

тамъ,

гдѣ

 

его

 

въ

 

дѣйствмтельности

  

не

 

было,

 

сталъ

 

недовѣрчиво

я

 

подозрительно

 

относиться

   

ко

 

всему

  

вообще

 

западно-ев-

ропейскому

 

и

  

новому.

    

Между

 

тѣмъ

 

времена

 

измѣнились,

а

 

нмѣстѣ

 

съ

 

ними

  

изменились

 

и

  

нравы.

     

Прежнее

  

пера

»умное

 

увлеченіе

  

стало

  

уступать

 

мѣсто

   

болѣе

 

сознатель-

ному

  

и

  

разборчивому

  

заимствованію

 

съ

 

запада,

   

и

 

многое

съ

 

пользою

 

было

 

воспринято

  

въ

 

организмъ

 

русской

 

науки,

іитературы,

 

общественной

 

и

 

государственной

 

жизни.

  

Этой

перемѣны

  

не

 

могъ

 

постигнуть

    

или

 

вѣрнѣе

 

замѣтить

 

за-

наторѣвшій

 

въ

 

борьбѣ

  

писатель,

  

и

  

по

 

прежнему

 

неустан-

во

 

громилъ

 

все

 

новое...

  

Этимъ

 

мало-по-малу

 

онъ

 

охладилъ

вниманіе

    

къ

 

своему

 

журналу

  

даже

    

въ

 

своихъ

  

прежнихъ

горячихъ

 

приверженцахъ

  

и

  

поклоннпкахъ,

    

и

  

подготовилъ

свое

 

литературное

 

паденіе.

     

Нъ

 

послѣднее

 

время

  

изданіе

его

 

едва

 

влачило

    

свое

  

существованіе,

    

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

въ

 

немъ

 

отъ

 

времени

  

появлялись

 

дѣльныя

   

и

 

одушев-

ленный

 

статьи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

некоторые

 

изъ

 

его

 

достой-

выхъ

 

друзей

  

поддерживали

    

его

 

даже

 

матеріальною

 

помо-

щію.-

 

До

 

какой

 

однакоже

 

степени

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

своей

литературной

 

дѣятельности

  

покойный

  

писатель

    

сделался

ведовѣрчивъ

 

ко

 

всякимъ

 

новымъ

 

явденіямъ,

     

можно

 

было

видѣть

 

напр.

  

изъ

  

того,

   

что

 

онъ

 

слишкомъ

  

подозрительно

Относился

  

къ

 

новымъ

  

проявленіямъ

 

журнальной

   

и

 

ученой

дѣятельности

 

даже

    

въ

 

духовной

 

области, — проявленіямъ,

въ

 

сущности

   

иногда

    

не

 

заключающимъ

    

въ

 

себѣ

 

ничего

особеннаго,

    

кромѣ

  

некоторой

  

новизны

 

Формы.

     

Тѣмъ

 

не

менее

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

послѣднихъ

 

номерахъ

 

его

 

журнала

 

по

временамъ

 

ярко

 

выступалъ

 

и

 

его

 

прежній

 

сильный

 

талавтъ,

него

 

крѣпкій

 

ьдравый

 

смыслъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

его

 

всег-

цашаемъ

 

неизмѣнномъ,

    

строгоревнивомъ

    

правослаэномъ

Частроеніи.

    

Въ

 

послѣдніе

 

годы

 

между

 

прочимъ

 

онъ

 

сдѣ-
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лался

 

для

 

весьма

 

многихъ

 

предметомъ

 

глумлёнія

 

прит

во

 

языцехъ.

 

Да,

 

въ

 

эти

 

годы

 

эготъ

 

некогда

 

иесокру

мый

 

лесъ

 

былъ

 

уже.

 

драхлъ

 

отъ

 

старости

 

и

 

болѣпъ

непосильныхъ

 

трудонъ,--и

 

всѣ

 

безнаказанно

 

могли

 

осі

блять

 

его.

 

Но,

 

конечно,

 

это

 

были

 

но

 

тв

 

которые

 

зону

біагоразумными

 

..

 

Не

 

насмѣшекъ,

 

а

 

уваженія

 

засл}^яи

етъ

 

этотъ

 

дѣятель,

 

который

 

почти

 

двадцать

 

лѣтъ

 

не

колебимо

 

держалъ

 

знамя

 

своихъ

 

у'бѣ'ждевіЙ,

 

и

 

для

 

ні

пожертвовалъ

 

здоровьемъ

 

и

 

самою

 

жизнью,

 

доказавъ

 

t

корыстность

 

своего

 

служенія

 

полною

 

безпомощностыо,

которой

 

онъ

 

оставилъ

 

свое

 

осиротевшее

  

гомейгтво!

Миръ

 

праху

 

твоему

 

честный

 

борецъ

 

и

 

неутомим

труженикъ!

 

Да

 

упокоитъ

 

мать

 

сырая

 

земля

 

твою

 

устал

отъ

 

долголѣтнихъ

 

трудовъ

 

голову,

 

и

 

духъ

 

твой

 

да

 

ВНИД(

въ

 

царство

 

неизреченнаго

 

свъта!

А.

 

Павловнчъ

II'

    

:

Отдѣлъ

  

Неоффицідлышй.

О

 

древне-христіанскихъ

 

кладбищахъ

Древніе

 

хрястіане

 

имѣли

 

особенный

 

мѣста

 

д.

погребенія

 

мертвыхъ.

 

Мѣста

 

эти

 

назывались

 

усі

пальницами,

 

потому

 

что

 

христіане.

 

вѣруя

 

въ

 

воскр

сеніе

 

мертвыхъ,

 

считали

 

смерть

 

за

 

сонъ

 

и

 

думалі

что

 

тѣла

 

полагаются

 

въ

 

землѣ

 

только

 

для

 

сна

 

и

 

у

покоенія.

 

Древніе

 

христіане

 

никогда

 

не

 

сожигад

тѣлъ

 

усопшихъ

 

по

 

примѣру

 

язычниковъ,

 

но,

 

ПОМІ

завши

 

ихъ

 

благовонными

 

мастями,

 

зарывали

 

въ

 

зеі

лю.

   

иди

 

набальзамировавъ

 

ихъ,

 

клали

 

въ

 

катакоі
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бахъ

 

').

 

Мѣста

 

для

 

погребенія

 

мертвыхъ

 

христіанѳ

избирали

 

или

 

на

 

ноляхъ,

 

по

 

иримѣру

 

отца

 

вѣрую-

щихъ

 

Авраама,

 

или

 

въ

 

садахъ,

 

по

 

ігримѣру

 

Іисуса
Христа,

 

но

 

большею

 

частію

 

при

 

дорогахъ,

 

внѣ

 

го-

родовъ,

 

потому

 

что

 

гражданскими

 

законами

 

греко-

римской

 

имперіи

 

строго

 

запрещалось

 

погребать

 

умер-

шихъ

 

въ

 

городѣ

 

2 ).

 

О

 

погребеніи

 

христіанъ

 

за

 

го-

родомъ

 

свидѣтельствуютъ

 

многіе

 

отцы

 

церкви,

 

на-

нрим.

 

Климентъ

 

александрійскій

 

а ),

 

Іеронимъ

 

и

 

осо-

бенно

 

св.

 

Іоаннъ

 

Златоустъ

 

*).

 

Такъ

 

въ

 

одной

 

бе-

сѣдѣ

 

6 )

 

онъ

 

говорить:

 

«Всякій

 

городъ

 

и

 

всякое

 

мѣ-

с.то

 

имѣетъ

 

предъ

 

входомъ

 

гробы,

 

чтобы

 

каждый

входящій

 

въ

 

городъ,

 

отличающійся

 

красотою,

 

бо-

гатствомъ,

 

властію

 

и

 

другими

 

отличіями,

 

преяіде

нежели

 

все

 

то

 

осмотритъ,

 

видѣлъ,

 

чѣмъ

 

онъ

 

самъ

будетъ

 

нѣкогда.

 

Передъ

 

городами,

 

предъ

 

ихъ

 

межа-

ми

 

-

 

гробы,

 

и

 

такъ

 

мы

 

имѣемъ

 

всюду

 

школу

 

смире-

нія

 

предъ

 

нашими

 

глазами

 

и

 

научаемся,

 

какой

 

намъ

будетъ

 

конецъ.

 

Лишь

 

послѣ

 

того

 

мы

 

осматриваемъ

всѣ

 

тѣ

 

красоты,

 

который

 

находятся

 

внутри

 

города» .

Особенно

 

же

 

древніе

 

христіаме

 

любили

 

погребать
своихъ

 

усопшихъ

 

вблизи

 

гробовъ

 

мучениковъ,

 

въ

такъ

 

называемыхъ,

 

пещерахъ

 

или

 

катакомбахъ,

 

по-

тому

 

что

 

здѣсь

 

въ

 

періодъ

 

гоненій

 

происходили

 

хри-

стіанскія

 

собранія

   

и

   

слѣдовательно

   

удобнѣе

   

было

1)

   

Mimic,

  

Felix,

  

с.

   

XI,

  

p.

  

33.

   

Bingham,

  

Antiguil.

   

Ec-

cles.,

  

ed.

 

secunda,

 

vol.

  

1,

  

34.
2)

   

Ulpian

 

iii

 

digest,

 

lib.

  

XLYII,

  

tit.

 

XII,

   

§

 

V.

    

Codex

Iustin.

 

lib.

  

HI,

 

с

 

44,

 

tit.

 

XII.

3)

   

Поел,

   

къ

 

язычн'

  

Цит.

  

у

  

Бингама

4)

   

О

 

писат.

 

гл.

  

1-я.

5)

   

Вес.

 

67

 

о

 

мучен.,

 

т.

 

V,

 

стр.

 

672.
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сохранять

 

между

 

вѣрными

 

память

 

объ

 

усопшемъ

 

и

поручать

 

его

 

молитвамъ

 

мучениковъ

 

и

 

вѣрныхъ.

Такъ

 

св.

 

Тоаннъ

 

Златоустъ

 

говорить:

 

«Часто

 

раз-

мышлялъ

 

я

 

о

 

томъ,

 

для

 

чего

 

отцы

 

наши

 

установи-

ли

 

намъ,

 

минувшей

 

городскія

 

церкви,

 

собираться

 

внѣ

города,

 

да

 

еще

 

и

 

въ

 

той

 

церкви?

 

Для

 

чего

 

именно

въ

 

той

 

церкви

 

святыхъ

 

мучениковъ,

 

а

 

не

 

въ

 

дру-

гой?

 

Ибо

 

по

 

благодати

 

Божіей^

 

городъ

 

напіъ

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

огражденъ

 

мощами

 

святыхъ.

 

Для

 

че-

го

 

же,

 

говорю

 

въ

 

томъ,

 

а

 

не

 

въ

 

иномъ

 

мученичес-

комъ

 

храмѣ

 

отцы

 

заповѣдали

 

намъ

 

сего

 

дня

 

соби-
раться?

 

А

 

для

 

того,

 

что

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ

 

лежитъ

 

мно-

жество

 

усопшихъ

 

6 )>

 

.

 

Съ

 

прекращеніемъ

 

гоненій,
когда

 

христіанская

 

религія

 

сдѣлалась

 

господствую-

щею,

 

мощи

 

святыхъ,

 

погребенныхъ

 

за

 

городомъ,

христіане

 

стали

 

переносить

 

въ

 

городскія

 

церкви

 

и

строить

 

надъ

 

ними

 

въ

 

городахъ

 

особые

 

храмы

 

7 ).
Съ

 

этаго

 

же

 

времени

 

христіане

 

начали

 

избирать
мѣста

 

для

 

своего

 

погребенія,

 

также

 

въ

 

городахъ,

вблизи

 

св.

 

мощей,

 

чтобы

 

получить

 

спасеніе

 

души

молитвами

 

и

 

заступленіемъ

 

св.

 

мучениковъ,

 

кото-

рымъ,

 

умирая,

 

изъ

 

набожности

 

поручали

 

останви

своихъ

 

тѣлъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

тѣла

 

хри-

стіанъ

 

погребались

 

не

 

во

 

внутренности

 

церквей,

 

но

вблизи

 

ихъ,

 

и

 

законы

 

строго

 

запрещали

 

погребать
кого —бы

 

то —ни

 

было

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

лежа-

ли

 

св.

 

мощи,

 

Однимъ

 

только

 

христіанскимъ

 

госу-

дарямъ

 

было

 

предоставлено,

 

какъ

 

особенное

 

преиму

щество,

 

быть

 

погребенными

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь^

6)

  

Бес.

    

1-я

  

на

 

вел.

   

питокъ.

7)

  

Denkwurdikceit.

  

aus

 

der

 

christlich.

   

Archeol.

  

Angusti,

band.

 

3,

 

227.
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или 1

 

въ

 

другихъ

 

наружныхъ

 

церковныхъ

 

зданіяхъ.

Историкъ

 

Евсевій

 

говорйтъ,

 

что

 

имнераторъ

 

Коя*
стантинъ

 

велигсій

 

иояіелалъ

 

быть

 

погребеннымъ

 

лри

входѣ

 

въ

 

сооруженную

 

имъ

 

церковь

 

въ

 

честь

 

св.

апостоловъ

 

s ).

 

Волю

 

равноапостольнаго

 

Константин

на

 

исполнилъ

 

сынъ

 

его

 

Копетанцій.

 

Вотъ

 

что

 

гово-

рйтъ

 

объ

 

этомъ

 

Златоустъ:

 

<сыпъ

 

Константина

 

ве*

ликаго

 

счелъ

 

за

 

большую

 

честь

 

похоронить

 

тѣяо

своего

 

отца

 

при

 

входѣ

 

храма.

 

Что

 

значатъ

 

прид^

.

 

верники

 

для

 

царей

 

въ

 

домахъ

 

царскихъ,.

 

то

 

самое

значатъ

 

цари

 

въ

 

гробѣ

 

при

 

святомъ

 

храмѣ

 

9)».

 

По
свидѣтельетву

 

НикиФора

 

,0)

 

при

 

входѣ

 

во

 

храмъ

 

бы-

ли

 

погребены

 

и

 

другіе

 

цари,

 

напр.

 

Ѳеодосій

 

стар*

шій,

 

Аркадій

 

и

 

Ѳеодосій

 

младшій.

 

Въ

 

концѣ

 

Ѵ*го

вѣка

 

дозволили

 

погребать

 

въ

 

церквахъ

 

епископовъ

11

 

),

 

а

 

потомъ

 

дозволсиіе

 

это

 

распространилось,

 

и

 

на

тѣхъ

 

христіанъ,

 

которые

 

отличались

 

особенною

 

на*

божлостію;

 

наконецъ

 

въ

 

ТІ

 

вѣкѣ

 

всѣ

 

сильные

 

мі>

pa,

 

богатые

 

и

 

знакомые,

 

а

 

за

 

ними

 

люди

 

тщеслав*

ные

 

стали

 

присвоивать

 

себѣ

 

ту

 

священную,

 

посмерт-

ную

 

почесть,

 

которая

 

должна

 

принадлежать

 

только

одной

 

святости

 

и

 

добродѣтели.

 

Въ

 

древней

 

церкви

многіе

 

отцы

 

сами

 

не

 

желали

 

быть

 

погребенными

 

въ

церквахъ.

 

Вотъ

 

что

 

говорить

 

св.

 

Ефремъ

 

Сиринъ
о

 

погребеніи

 

въ

 

церкви:

 

«не

 

позволяйте

 

положить

мое.

 

тѣло

 

въ

 

домѣ

 

Божіемъ,

 

или

 

подъ

 

жертвенни-

комъ

 

потому

 

что

 

не

 

прилично

 

червю,

 

испускаю-

щему

 

зловоніе,

   

лежать

 

въ

 

храмѣ

 

гдѣ

 

святыня

 

Гос-

8)

  

Жизнь

  

Константина,

 

кн.

  

4,

  

гл.

   

71.

9)

  

Весѣда

 

26

  

на

 

2-е

 

поел,

   

къ

 

Коринѳянамъ.

10)

  

Церк.

  

ист.

  

Кн.

 

ХіУ,

  

гл.

  

58.

llj

 

Antiquit.

 

Eccles,,

 

ed.

 

sec.

 

vol.

 

1,

  

132,.
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подня.

 

Не

 

позволяйте

 

даже

 

похоронить

 

меня

 

и.въ

другомъ

 

какомъ-либо

 

мѣстѣ,

 

или

 

въ

 

углѣ

 

храма

 

Бо-
жія,

 

потому

 

что

 

суетная

 

слава,

 

неприлична

 

и

 

безно-

лезна

 

душѣ

 

недостойнаго

 

раба

 

Не

 

ради

 

каменныхъ

храмовъ

 

будетъ

 

судъ,

 

и

 

Христосъ

 

будетъ

 

судить

 

не

камни,

 

но

 

тѣ

 

храмы

 

человѣческаго

 

тѣла,

 

въ

 

кото-

рыхъ.

 

жила

 

душа...

 

,2 )».

 

Древніе

 

христіане

 

никогда

не

 

украшали

 

свои

 

гробы

 

и

 

не

 

ставили

 

на

 

могилахъ

великолѣпныхъ

 

па'мятниковъ

 

и

 

мавзолеевъ,

 

какъ

 

это

дѣдали

 

язычники

 

Самыя

 

замѣчательныя

 

лица

 

древ-

 

<

ней

 

церкви,

 

пользовавшіяся

 

всеобщею

 

извѣстностію

и

 

уваженіемъ

 

всѣхъ

 

христіанъ,

 

не

 

имѣли

 

иамятни-

козъ

 

на

 

своихъ

 

могилахъ.

 

Такъ

 

Кай,

 

римскій

 

пре-

свитеръ

 

Ш-го

 

вѣка,

 

говорйтъ

 

о

 

гробницахъ

 

апосто-

ловъ

 

Петра'

 

и

 

Павла,

 

что

 

онѣ

 

были

 

простыл,

 

не

 

от-

личались

 

роскошью

 

и

 

показывались

 

всѣмъ

 

13 ).

 

Если

и

 

;были

 

у

 

древнихъ

 

христіаиъ

 

могильные

 

памятни-

ки,

 

то

 

они

 

большею

 

частію

 

состояли

 

въ

 

надгроб-

ныхъ

 

камняхъ,

 

съ

 

надписью

 

на

 

михъ

 

имени,

 

досто-

инства,

 

времени

 

и

 

рода

 

смерти

 

умершего,

 

а

 

на

 

нѣ-

которыхъ

 

и

 

того

 

не

 

было.

 

Во

 

время

 

гоненій

 

христі-

анамъ

 

приходилось

 

погребать

 

въ

 

одной

 

общей

 

мо-

гилѣ

 

по

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

мучениковъ.

 

ТакъПру-
денцій

 

говорйтъ,

 

что

 

онъ

 

видѣлъ

 

могилу,

 

въ

 

кото-

рой

 

вмѣстѣ

 

были

 

погребены

 

60

 

мучениковъ

 

'*),

 

Ко-
нечно,

 

въ

 

это

 

время

 

христіанамъ

 

было

 

не

 

до

 

надпи-

сей.

  

О

 

памятникѣ

 

св.

 

апостола

 

Іакова,

 

бывшаго

 

іе-

12.

 

Жизнь

 

Ефрема

 

Григорія

 

Нисскаго,

 

твор.

 

св.

 

отц.

въ

 

рус

   

перев

13)

 

У

  

Евсев.

  

церк.

  

ист.

 

кн,

 

2,

  

гл.

  

25.

14;

 

Prudent.,

 

Perisfceph.

 

hymn.

 

XI

 

de

 

Hyppolite.

 

Цит.

си

   

у

  

Вингама,

 

ed.

 

sec.

 

vol.

 

1,

 

117.
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русалимскимъ

 

епископомъ,

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

со-

стоялъ

 

въ

 

одномъ

 

надгробномъ

 

камнѣ

 

съ

 

надписью

":)/.

 

Во

 

времена

 

гоненій

 

христіане

 

и

 

не

 

имѣли

 

воз-

можности

 

украшать

 

могилы

 

какими

 

-либо

 

памятни-

ками,

 

йзвѣстно,

 

что

 

въ

 

это

 

время,

 

скрываясь

 

отъ

своихъ

 

гонителей,

 

они

 

принуждены

 

были

 

погребать

умершихъ

 

въ

 

катакомбахъ,

 

или

 

подземныхъ

 

иеще-

рахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

 

от-

правлялось

 

и

 

самое

 

богослуженіе.

 

Такихъ

 

христіан-

скихъ

 

катакомбъ

 

найдено

 

много

 

подъ

 

разными

 

италь-

янскими

 

городами,

 

но

 

болѣе

 

извѣетны

 

катакомбы

римскія

 

и

 

особенно

 

св.

 

Сезастьяна,

 

въ

 

которыхъ

помѣщалось

 

до

 

174,000

 

мучениковъ

 

,6 ).

 

Катакомбы,

обыкновенно,

 

носятъ

 

иазваніе

 

своего

 

строителя,

 

или

какого

 

-

 

нибудь

 

славнаго

 

мученика,

 

который

 

въ

 

нихъ

погребенъ,

 

а

 

иногда

 

названіе

 

получали

 

отъ

 

площа-

дей

 

или

 

улицъ,

 

подъ

 

которыми

 

находились

 

17 ).

 

Об-
щее

 

названіе

 

катакомбъ

 

для

 

цѣлой

 

сѣти

 

древне-хри-

стіанскихъ

 

кладбищъ

 

сперва

 

не

 

употреблялось;

 

до

Уі

 

вѣка

 

катакомбою

 

называлось

 

только

 

одно

 

клад-

бище

 

св.

 

Севастьяна

 

и

 

то

 

потому,

 

что

 

мощи

 

св.

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

были

 

погребены

 

въ

 

ямѣ,

находившейся

 

недалеко

 

отъ

 

этого

 

кладбища

 

' 8 ),

 

но

съ

 

YI

 

в.

 

катакомбами

 

стали

 

называть

 

всѣ

 

древнія
кладбища.

 

Вотъ

 

какъ

 

очевидцы

 

описываютъ

 

эти

древне-христіанскія

 

кладбища.

 

Блаженный

 

Іеронимъ

пишетъ:

   

«въ

 

отрочес/гвѣ,

   

находясь

   

въ

 

Римѣ

 

и

 

за-

15)

   

Церк.

  

ист

    

Евсевія,

  

кн

   

2,

  

гл-

  

23.

16)

   

Denkwurdiqkeit

   

aus

 

cler

 

christlich.

 

Archeol.

 

Augusti,

band.

 

3,

 

214.

17)

  

Тамъ-же.

18)

  

Wiseman,

 

Lergotis.

 

Schebet,

 

с

 

17.
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нимаясь

 

свободными

 

науками,

 

я,

 

обыкновенно,

 

съ

моими

 

сверстниками

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

обхо-

дилъ

 

гробы,

 

апостоловъ

 

и

 

мучениковъ;

 

часто

 

я 'вхо-

дил*

 

■

 

въ

 

пещеры,

 

вырытыя

 

глубоко

 

въ

 

землѣ-

 

Т&мъ

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ,

 

при

 

входѣ,

 

по

 

стѣиамъ,

 

нахо-

дятся

 

погребенный

 

тѣла

 

и

 

вездѣ

 

очень

 

темно;

 

из-

рѣдка

 

только

 

падающій

 

сверху

 

свѣтъ

 

умѣряетъ

 

ужа-

сы

 

мрака,

 

таКъ

 

что

 

подумаешь,

 

будто

 

свѣтъ

 

падаетъ

не

 

въ

 

окно,

 

а

 

въ

 

сква-жину

 

і$і.

 

Другой

 

очевидецъ

—

 

Кароній,

 

описывая

 

одно

 

кладбище,

 

найденное"

 

въ

его

 

время,

 

говорйтъ:

 

«Мы

 

видѣли

 

и

 

часто

 

посѣща-

ли

 

кладбище

 

Прискиллы,

 

недавно

 

найденное

 

и

 

выко-

панное

 

по

 

Саларской

 

дорогѣ,

 

у

 

третьяго

 

отъ

 

города

камня.

 

Это

 

кладбище,

 

по

 

его

 

обширности

 

и 1

 

множе-

ству

 

разныхъ

 

въ

 

немь

 

дорогъ,

 

скорѣе

 

можно

 

бы

назвать

 

не

 

кладбищемъ,

 

а

 

подземнымъ

 

городомъ.

При

 

входѣ

 

туда,

 

проложена

 

самая

 

первая

 

дорога,

которая

 

шире

 

другихъ,

 

и

 

съ

 

которой

 

въ

 

разпыя

стороны

 

идетъ

 

множество

 

другихъ

 

дорогъ,

 

которыя

опять

 

раздѣляются

 

на

 

равный

 

селенія

 

и

 

переулки.

На

 

йзиѣстныхъ

 

мѣотахъ,

 

какъ

 

въ

 

городахъ,

 

видны

какъ

 

будто

 

площади,

 

болѣе

 

обширный

 

мѣста

 

для

собраній,

 

украшенныя

 

изображеніями

 

сиятыхъ

 

и

 

для

принятія

 

свѣта

 

есть

 

нробитыя

 

сверху

 

отнеротія/

 

хо^

тя

 

онй

 

теперь

 

и

 

завалины.

 

Изумился

 

городъ,

 

узнавъ,

что

 

въ

 

его

 

предмѣстьяхъ

 

находятся

 

потаенные

 

гот

рода,

 

населенные

 

-хрпстіанами,

 

жившими

 

во. времена

гоненій,

 

а

 

теперь

 

полные

  

только

 

гробовъ

 

20 )».

   

Изъ

19)

  

Толков,

  

на

 

кн.

 

"прор.

 

Іт&вЫрЩ

 

гл

 

'40,

 

155.

 

Ци-

татъ

 

см.

  

у

  

Августи,

 

band.

 

3,

 

227.

20)

  

Annal.

 

г.

  

130,

 

ч.

 

2.

  

Bingham,

 

Antiqu.

 

EccleS.,

 

ed,

sec-

 

v.

  

1=

                                                      

.

            

-•
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этихъ

 

свидѣтельствъ

 

очевидцев*

 

мы

 

можемъ

 

заклю-

чить,

 

что

 

катакомбы

 

по

 

своему

 

устройству

 

состоя-

ли

 

изъ

 

продолговатых*,

 

взаимно

 

пересѣкающихся

ходовъ,

 

которые

 

ле?кали

 

одни

 

надъ

 

другими

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

этая^ахъ.

 

Эти

 

ходы

 

были

 

настолько

 

узки,

 

что

два

 

человѣка

 

едва

 

могли

 

пройти

 

въ

 

нихъ.

 

Ходы

 

бы-

ли

 

такъ

 

многочисленны,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

весьма

 

легко

было

 

заблудиться,

 

какъ

 

въ

 

лабиринтѣ.

 

В*

 

отдален-

ныхъ

 

боковыхъ

 

ходахъ

 

были

 

устроены

 

большія

 

чег-

вероугольныя

 

комнаты

 

со

 

сводами.

 

Въ

 

этихъ-то

 

ком-

натахъ

 

и

 

отправлялось

 

богослуженіе,

 

а

 

въ

 

ходахъ

погребались

 

тѣла

 

умерших*

 

христіан*.

 

особенно

 

му-

чениковъ.

 

Вь

 

боковыхъ

 

стѣнахъ

 

ходовъ

 

высѣкались

въ

 

горизонтальном*

 

нанравленіи

 

гробы,

 

в*

 

которые

влагалось

 

тѣло

 

покойника

 

и

 

которые

 

послѣ

 

замуро-

вывались

 

кпрпичемъ,

 

или

 

каменного

 

плитою

 

с*

 

над-

гробного

 

надписью 21 )

 

Кромѣ

 

надписи,

 

обыкновенно,

изображался

 

какой-нибудь

 

христіанскій

 

символ*

 

и

особонно

 

пальма,

 

которая

 

у

 

древних*

 

христіанъ

 

всег-

да

 

считалась

 

знаменем*

 

мученичества.

 

При

 

гробѣ

мученика

 

замуровывался

 

также

 

маленькій

 

сосуд*

 

съ

его

 

кровью

 

52 ).

 

Съ

 

7-го

 

столѣтія

 

мощи

 

мучениковъ

стали

 

выкапывать

 

изъ

 

катакомбъ

 

и

 

разсылать

 

по

церквам*.

 

Для

 

отысканія

 

мощей

 

назначались

 

осо-

бый

 

комиссіи

 

изъ

 

лицъ

 

духовных*

 

и

 

гражданских*.

Предсѣдатель

 

этой

 

коммиссіи

 

был*,

 

обыкновенно,

епископ*

 

и

 

назывался

 

визитаторомъ.

 

Нашедши

 

гроб*

мученика,

 

давали

 

знать

 

визитатору

 

и

 

въ

 

его

 

присуТ-

ствіи

 

раскрывали

 

гробъ^

   

найденное

 

вкладывали

   

въ

21)

   

Denkwurdiqkeit.

    

atis

 

der

 

christl.

    

Archool.

   

Augnsti,

band.

 

3,

 

229

22)

   

Тамъ-же.



-
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-

нарочно

 

для

 

этаго

 

устроенный,

 

ящик*

 

и,

 

запечатав-

ши

 

его,

 

относили

 

въ

 

домъ

 

визитатора.

 

Там*

 

въ

 

пол-

номъ

 

собраніи

 

комиссіи

 

начиналось

 

разслѣдованіе

 

о

жизни

 

и

 

подвигахъ

 

святаго,

 

почему

 

его

 

мощи

 

скры-

вались

 

въ

 

извѣстной

 

катакомбѣ

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

потомъ,

если

 

сомнѣыій

 

не

 

оказывалось,

 

мощи

 

назначались

 

въ

даръ

 

какой —либо

 

церкви

 

23 ).

 

Надгробныхъ

 

надпи-

сей

 

находили

 

вчень

 

мало;

 

большею

 

частію

 

находили

только

 

сосудъ

 

съ

 

кровью

 

святаго,

 

а

 

иногда

 

одинъ

отпечатокъ

 

знака

 

мученичества.

 

Въ

 

иодобныхъ

 

слу-

чаяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

имя

 

мученика

 

неизвѣстно,

 

давали

мощамъ

 

имя

 

какого— либо

 

извѣстнаго

 

мученика,

 

и

такой

 

мученикъ

 

назывался

 

«крещеимымъ

 

святымъ>

 

-

въ

 

противоположность

 

тѣмъ

 

мучепикамъ,

 

имена

 

ко-

торыхъ

 

дѣлались

 

нзвѣстными

 

посредствомъ

 

надгроб,

ной

 

надписи

 

и ).

 

Такъ

 

поступала

 

римская

 

церковь

при

 

отысканіи

 

св.

 

мощей.

 

На

 

обычаѣ

 

давать

 

име-

на

 

мощамъ

 

неизвѣстныхъ

 

святыхъ,

 

нѣкоторые

 

ар-

хеологи

 

основываютъ

 

нредиоложенія,

 

что

 

римская

церковь

 

сначала

 

перекрещивала

 

мощи

 

святыхъ

 

"),

а

 

потомъ

 

уже

 

передавала

 

ихъ

 

церквамъ

 

для

 

почита-

нія..

 

До

 

иослѣдняго

 

времени

 

утверждали,

 

что

 

рим-

скія

 

катакомбы

 

суть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

несчаныя

ямы,

 

явившіяся

 

въ

 

окрестностяхъ

 

Рима

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время

 

римской

 

республики,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

жители

 

Рима

 

выкапывали

 

красный

 

вулканическій

песокъ

 

для

 

унотребленш

 

при

 

постройкахъ,

 

и

 

что

будто

 

бы

   

этими

   

готовыми

   

ямами

   

воспользовались

23)

   

Augusti,

    

Denkwurdiqkeit.

  

airs

 

der

 

christl.

   

Archeol.,

band.

 

3,

 

231.

24)

  

Тамъ-же,

 

232.

25)

   

См.

 

Cave

 

Hist.

 

Htler.,

 

с.

 

ѴІІ



—
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—

іреслѣдуемые

 

христіане

 

для

 

погребенія

 

своихъ

 

умер-

ішхъ

 

2(і ).

 

Но

 

новѣйшія

 

ислѣдованія

 

показали

 

боль-

ное

 

различіе

 

между

 

песчаными

 

ямами

 

и

 

катакомба-

ш.

 

Иесчаныя

 

ямы

 

находятся

 

въ

 

слоях*

 

песчаной

іемли,

 

рыхлой

 

и

 

разсыпающейся,

 

тогда

 

какъ

 

ката-

іомбы

 

находятся

 

въ

 

такихъ

 

слояхъ,

 

гдѣ

 

песокъ

чіердъ,

 

какъ

 

камень

 

и

 

на

 

поверхности

 

котораго

 

яс-

іо

 

обозначается

 

каждый

 

ударъ

 

молота

 

27 ).

 

Особен-

іая

 

правильность

 

въ

 

постройкѣ

 

и

 

расположеніи

 

ка-

такомбъ

 

также

 

служатъ-

 

новѣйшимъ

 

археологамъ

юводомъ

 

къ

 

утвержденію,

 

что

 

онѣ

 

построены

 

древ-

шми

 

христианами.

 

Впрочем*

 

нельзя

 

и

 

допустить,

ггобы

 

древніе

 

христиане

 

отправляли

 

свое

 

богослуже-

яіе

 

в*

 

такихъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ,

 

по

 

свидѣтельству

 

Ци-
церона,

 

жили

 

нѣкогда

 

злодѣи

 

и

 

разбойники

 

и

 

куда

нерѣдко

 

бросали

 

трупы

 

римскихъ

 

преступников*,

Изъ

 

сказаннаго

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

римскія

 

ка-

такомбы

 

по

 

своему

 

устройству

 

были

 

похожи

 

на

 

на-

ши

 

кіевскія

 

пещеры,

 

и

 

кто

 

бывалъ

 

въ

 

нихъ,

 

тот*

может*

 

составить

 

себѣ

 

ясное

 

нонятіе

 

о

 

древне-хри-

стианских*

 

кладбищах*.

Іі.

   

L/ooAeHctctu.
■

    

,

Деятельность

 

православнаго

 

pycckaro

 

духовенства

 

,

противъ

 

раскола

 

въ

 

XVII

 

и

 

начале

 

ХѴШ

 

вѣка,

;ІІродол;ііеаіе

   

см.

 

ЛЗ

 

8).

Облегченный

   

довольно

   

обширною

   

властію

   

со

стороны

 

гражданскаго

   

и

 

церковнаго.

 

правительства,
—

 

..... іі

      

і

       

і

               

.........

26)

  

См.

 

Kreuser.

  

Der

 

chnstliche

 

Kirchenbau

 

.

   

b.

 

II,

 

114.

27)

   

Augusti,

 

band.

 

3,

 

233.



—
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Питиримъ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

своей

 

дѣятельности

 

ста

рался

 

оправдать

 

ту

 

надежду,

 

которую

 

на

 

него

 

возла

гали-

 

царь

 

и

 

мѣстоблюститель

 

натріаршаго

 

престо

ла

 

і).

 

Раскольники,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

 

ожидать,

 

щ

являлись

 

къ

 

Питириму

 

<для

 

свободнаго

 

разговора

 

о

вѣрѣ

 

христіанской

 

гречсскаго

 

закона»,

 

чтобы

 

долж-

ны

 

дѣлать

 

по

 

силѣ

 

указа,

 

даннаго

 

Питириму,

 

Тогда

Питиримъ

 

сам*

 

отправился

 

въ

 

небезопасную

 

глубь

непроходимых*

 

лѣсовъ,

 

въ

 

которых*

 

по

 

мѣстамъ

разбросаны

 

были

 

раскольническія

 

скиты

 

и

 

отдѣль-

ныя

 

кельи.

 

Питиримъ

 

собиралъ

 

полемическія

 

сочи-

ненія

 

противъ

 

раскола,

 

состязался

 

съ

 

раскольника-

ми

 

и

 

ихъ

 

учителями

 

устно,

 

писалъ

 

и

 

разсылалъ

 

соб-

ственныя

 

тетрадки,

 

написанныя

 

имъ

 

въ

 

обличевіе

тѣхъ

 

или

 

других*

 

пунктов*

 

раскольническаго

 

вѣро-

ученія

 

2 ).

 

Дѣятельность

 

Питирима

 

была

 

не

 

безу-

спѣшна.

 

Устными

 

бьсѣдами

 

и

 

сочинениями

 

он*

 

уже

многих*

 

уснѣлъ

 

обраіить

 

къ

 

церкви.

 

Но

 

случай

дадъ

 

ему

 

одно

 

могущественное

 

средство,

 

которыми

потомъ

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ

 

пользовался

 

Пити-
римъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

заблудшихъ.

 

Проходя

 

.<мно-

гія

 

дебри

 

и

 

пуотыни> ,

 

бесѣдуя

 

съ

 

раскольниками,

Питиримъ

 

незамѣтно

 

дошел*

 

до

 

Ростова

 

и

 

здѣсь

вотрѣтилея

 

съ

 

св.

 

Димитріемъ.

 

Ростовским*

 

митро-

политом*,

 

сильным*

 

обличителем*

 

раскольническо-

го

 

лжеуствованія.

 

Одушевленные

 

одною

 

святою

 

цѣ-

лію

 

обращенія

 

заблудшихъ

 

къ

 

церкви,

 

они

 

вступи-

ли

 

въ

 

продолжительную

 

бесѣду

 

о

 

раскольникахъ.

 

Во
время

 

бесѣды

 

св.

 

Димитрій,

 

разсматривая

 

полеми-

ческія

 

тетради

 

Питирима,

 

указалъ

 

ему

 

на

 

одно

 

силь-

1)

   

Сказаніе

 

о

 

взысканіи

  

и

 

печатномъ

 

изданіи

 

соборнаго

 

дѣянія

 

яа

Мартина

 

Еретика

 

л.

 

f

 

см,

 

приложен,

 

къ

 

иращицѣ

 

Питирима.

2)

  

Тамъ-же

 

д.

 

7-и

 

на

 

оборотѣ.



—
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r-

іое

 

обличеніе

 

против*

 

раскольников*, — именно

 

--

}ѣяніе>

 

Кіевскаго

 

собора

 

против*

 

арменина,

 

ере-

ііка

 

Мартина

 

мниха,

 

бывшаго

 

въ

 

1158

 

году,

 

и

 

по-

ірилъ

 

ему

 

снисокъ

 

съ

 

этого

 

соборнаго

 

дѣяніа

 

3 ),

лѣстѣ

 

съ

 

окончательным*

 

уяге

 

въ

 

то

 

время

 

«Ро-

цскомъ»

 

о

 

брынской

 

вѣрѣ

 

4 ).

 

Состязаясь

 

съ

 

рае,-

одьниками

 

устно

 

и

 

письменно,

 

Питиримъ

 

предлр,-

ілъ

 

им*

 

на

 

письмѣ

 

и

 

это

 

соборное

 

дѣяніе,

 

бывшее

ь

 

Кіевѣ

 

на

 

Мартина

 

').

 

По

 

своему

 

содержанию

 

это

юорное

 

дѣяпіе

 

было

 

самым*

 

сильнымъ

 

обличені-

іъ

 

против*

 

раскола;

 

раскольники

 

не

 

могли

 

проти-

стоять

 

такому

 

очевидному

 

сильному

 

обличенію

 

и

іратились

 

к*

 

церкви;

 

другіе

 

же

 

«по

 

заматерѣлому

воему

 

обычаю,

 

не

 

вѣр.ствующе,

 

просили

 

видѣти

 

ca-

pe

 

сущее,

 

и

 

вопрошали:

 

какое

 

оно

 

— на

 

хартіи

 

,или

і

 

бумагѣ

 

писано,

 

и

 

русским*

 

или

 

иным*

 

языком*

прочая

 

с).

 

Дѣло

 

было

 

очень

 

важное

 

и

 

Питиримъ

потребил*

 

особенное

 

стараніе

 

на

 

отысканіе

 

самаго

оринника

 

соборнаго

 

кіевскаго

 

дѣянія.

Для

 

разрѣшенія

 

сомнѣній

 

раскольников*

 

,«еже

і

 

всеконечно

 

сомнѣнную

 

совѣсть

 

их*

 

разрѣшити> ,

іітирим*

 

17 17

 

г.

 

просил*

 

мѣстоблюстителя

 

патрі-

щаго

 

престола,

 

митрополита

 

Рязанскаго

 

Стефана,

юб*

 

он*

 

исходатайствовал*

 

у

 

царя

 

указ*

 

и

 

съ

им*

 

указом*

 

отправил*

 

вѣрнаго

 

монаха

 

Питири-

ша,

 

ѲеоФилакта,

 

в*

 

Кіевъ

 

<ради

 

искаянія

 

онаго

іборнаго

 

дѣянія> ,

   

и

 

чтобы

 

кіевскій

 

архіерей

 

пове-

"-------------------------
3)

   

Сказаше

 

о

 

взыекавіи

 

и

 

нечіітпомъ

 

изданіи

 

соборнаго

 

дѣянія

 

л.

ma

 

обор.

4)

  

Слов,

 

пнсат.

 

духом,

 

чин.

 

ч.

 

1,

 

стр,

 

127,

 

Йстор.

 

Нижегор.

 

іе-
р.

 

стр.

 

40.
5)

  

Сказаніе

 

о

 

взыск,

 

и

 

печ.

 

изд.

 

собор,

 

л'Ьяк.

 

л.

 

7,

 

на

 

обрр.

6)

  

Тамъ

 

же.

 

Пращица

 

Питирима

 

л.

 

172

 

и

 

на

 

обор,

 

^вопросъ

 

86),



—
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-

лѣлъ

 

во

 

всѣхъ

 

книгохранилищах*

 

искать

 

невозбраі

но

 

7 )

 

Просьба

 

Питирима

 

была

 

исполнена.

   

Кіевскі
митрополит*

 

ІоасаФ*

 

Кроковскій,

    

по

 

указу

 

царя

мѣстоблюстителя

 

патріаршаго

 

престола,

   

приказал

искать

   

оное

 

соборное

 

дѣяніе

   

во

 

всѣх*

   

монастыш

ских*

 

книгохранилищах*.

   

<И

 

по

 

многом*

 

исканіі

Божію

 

милостію,

 

оная

 

книга

 

соборное

 

дѣяніе,

 

обрі

теся

 

особно,

   

въ

 

просвѣщеніе

 

и

 

вразумленіе

 

прети

кающимся;

   

въ

 

книгохранительницѣ,

 

въ

 

монастырі
святаго

 

Николая

 

Пустыннаго

 

8)».

   

Митрополитъ

 

II

асаФъ

 

на

 

соборѣ

 

освидѣтельствовалъ

   

соборное

 

дѣі

ніе,

 

утвердилъ

 

подлинность

 

этого

 

дѣянія,

 

вмѣстѣ

 

с;

архимандритами

 

и

 

игуменами,

 

бывшими

 

на

 

собор]
и,

   

за

 

росиискою,

   

вручил*

 

его

   

съ

 

своею

 

грамота

монаху

 

Ѳеоѳилакту.

 

31-го

 

генваря

 

1718

 

года

 

Ѳеоѳ

лактъ

 

прибыл*

 

в*

 

Москву

 

и

 

нредставилъ

 

его

 

вмі

тѣ

 

съ

 

грамотою

 

ІоасаФа

 

и

 

другими

 

девятью

 

древн

ми

 

книгами

   

митрополиту

 

СтеФану

 

Яворскому,

   

/I

вять

 

книгъ

 

и

 

вѣрный

 

списокъ

 

съ

 

подлиннаго

 

собо

наго

 

дѣянія

   

за

 

подписомъ

   

двѣнадцати

 

архііереев

бывшихъ

   

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Москвѣ,

   

посланы

 

бы

къ

 

ІІитириму

 

9 ).

 

Подлинное

 

же

 

соборное

 

дѣяніе

 

о

дано

 

въ

 

царскую

 

библіотеку.

 

Вирочемъ,

 

говорило

въ

 

царской

  

грамотѣ

   

к*

   

Питириму,

 

— «аще

 

ли

  

к

7j

 

Пращнца

 

Питирима

 

л.

 

172

 

на

 

обор.

S)

 

Пращпца

 

Питирима

 

л.

 

173

 

«Кинга

 

въ

 

полдесть

 

на

 

паргаминѣ

санная,

 

нлѣсепію

 

аки

 

сѣдпною

 

крісящаяси,

 

ц

 

на

 

многихь

 

мѣотахъ

 

л

емъ

 

изъядена

 

древнимъ

 

бѣлорусскимъ

 

характеромъ

 

ниссанная».

 

Прт.

Пращ,

 

л

  

8

 

о

 

Соборн.

 

дѣянін

9)

 

Вотъ

 

эти

 

книги:

 

1

 

Изъ

 

Софіи

 

святой

 

книга

 

нарицаёмая

 

Апое

сисъ

 

1497

 

г.,

 

2

 

Лѣтошісецъ

 

Печерскаго

 

монастыря,

 

3

 

Соборное

 

дѣяніі

ііергамннѣ

 

писани,

 

4)

 

Требаикъ

 

въ

 

стратин.

 

друкованныіі,

 

5

 

Собрав

артикулахъ

 

вѣры,

 

6

 

Никона

 

черныя

 

горы,

 

7

 

Псалтирь

 

Сербская,

 

8

 

Т

никъ

 

Острозскій,

 

9

 

Евангеліе

 

ппсандое

 

на

 

иергаменѣ

 

црежде

 

Баі

Пращ,

 

л

  

176

 

и

 

на

 

обор.



—
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кочетъ

 

оное

 

соборное

 

дѣяніе

 

подлинное,

 

и

 

при-

іанный

 

листъ

 

изъ

 

Кіева

 

за

 

руками

 

подлинной

 

же

цѣти,

 

и

 

тебѣ

 

архимандриту

 

Питириму,

 

велѣть

 

имъ

рходить

 

въ

 

Москву

 

на

 

печатной

 

нашъ

 

великаго

сударя

 

дворъ,

 

безъ

 

всякаго

 

опасенія

 

и

 

безъ

 

страха

емотрити

 

бы

 

оное

 

соборное

 

дѣяніе

 

подлинное,

 

и

іь

 

Кіева

 

присланный

 

отъархіерея

 

Кіевскаго

 

листъ

ринной

 

же

 

самой

 

ради

 

лучшаго

 

увѣренія

 

10 )> .

Успѣхи

 

проповѣди

 

Питирима

 

раздражили

 

ра-

ольниковъ,

 

особенно

 

ихъ

 

учителей.

 

Еще

 

недавно

скольники

 

смотрѣли

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

своего

 

бу-

щаго

 

вождя

 

и

 

защтника

 

ихъ

 

образа

 

мыслей,

 

и

могли

 

примириться

 

съ

 

его

 

строгими

 

обличеніями

неправославіи,

 

въ

 

упорствѣ.

 

Самая

 

чаща

 

лѣсовъ

спасала

 

раскольниковъ

 

отъ

 

проповѣди

 

Питири-

и

 

его

 

обличеній.

 

Съ

 

рѣдкимъ

 

еамоотверженіемъ

ь

 

ходилъ

 

по

 

селамъ

 

и

 

деревнямъ

 

нынѣшнихъ

 

уѣз-

гь

 

Семеновскаго,

 

Балахиинскаго,

 

Макарьевскаго,
іьевскаго

 

и

 

другихъ;

 

съ

 

нѣкоторыми

 

вѣрными

тяиками

 

онъ

 

задодилъ

 

въ

 

самые

 

скиты

 

расколь-

іескіе,

 

устроенные

 

въ

 

лѣсахъ

 

Керженскихъ

 

и

 

Чер-

іаменскихъ

 

и

 

тамъ

 

вступалъ

 

съ

 

ними

 

въ

 

пренія

ѣрѣ,

 

оставлялъ

 

имъ

 

обличительный

 

тетрадки,

пая

 

неутомимая

 

дѣятельность

 

Питирима

 

и

 

его

 

об-

іеьія,

 

отъ

 

которыхъ

 

не

 

спасала

 

даже

 

внутрен-

іть

 

ихъ

 

скитовъ.

 

раздражила

 

раскольниковъ

 

бо-

упораыхъ:

 

на

 

него

 

посыпались

 

со

 

стороны

 

рас-

іьниковъ

 

насмѣшки,

 

клеветы,

 

оскорбленія,

 

угро-

Сохранилось

 

преданіе,

   

что

 

его

 

даже

 

хотѣли

 

у-

ь")-

10)

 

Пращц.

 

л.

 

176

 

на

 

обор.
И)

 

Естор.

 

Инжегор.

 

іерарх.

 

стр.

 

43,

 

прамѣч.

 

19,

 

въ

 

зашіскахъ

 

о.

3
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Неутомимая

 

дѣятельность

 

Питирима

  

и

 

заыѣчі

тельные

 

успѣхи

 

обратили

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниіі

ніе

  

правительства.

    

Оно

 

постоянно

    

разширяло

 

е|
власть,

 

охраняло

 

его

 

своими

 

указами,

 

всегда

 

иена

няло

 

его

 

просьбы,

 

давало

 

наставленія

 

и

 

въ

 

свою

чередь

   

совѣтовалось

   

съ

 

нимъ

   

по

 

дѣламъ

   

pacKOj

Такъ

 

въ

 

1711

 

году

 

20

 

августа

 

указомъ

 

патріаріш
приказа

 

ему

  

Питириму

   

велѣно

  

было

   

въ

 

Юрьеік
комъ

 

Балахнинскомъ

 

уѣздахъ

 

во

 

всѣхъ

 

урочища

всѣхъ

 

раскольническихъ

 

скитовъ

 

старцовъ,

   

и

 

с:

рицъ,

 

и

 

бѣльцовъ,

 

которые

 

живу

 

гь

 

особыми

 

келі

ми

 

и

 

трудниковъ

 

ихъ

 

во

 

всемъ

 

всякими

 

духовны

и

   

обращательными

 

дѣлами

   

и

   

между

 

ими

   

всяки

правленіемъ

 

вѣдать

   

и

   

управлять

 

правильно

 

и

 

и

ведно,

   

чтобъ

 

отъ

 

прелести

 

своея

   

обращались

 

м

жае

 

прежняго

 

Щ,

   

Значитъ,

   

Питириму

 

представ

лась

 

не

 

только

 

духовно-административная

 

власть

дѣламъ

 

раскола,

 

но

 

и

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

суд

но-гражданская.

   

Спустя

 

годъ,

 

власть

 

его

 

была

 

е

болѣе

 

разпіирена:

 

съ

 

такими

 

же

 

правами

 

его

 

упр

ленію

 

ввѣренъ

 

былъ

 

еще

 

уѣздъ

 

Нижегородскій.

всѣхъ

 

этихъ

 

уѣздахъ

   

указомъ

  

19

 

сентября

 

1712
приказано

 

было

 

Питириму,

 

на

 

луговой

 

сторонѣ

 

В
ги

 

рѣки

 

поповъ

 

и

 

церковныхъ

 

причетникокъ

 

и

 

s

скаго

 

чина

 

людей

 

всякими

 

духовными

 

дѣламииі

ковиымъ

 

благочиніемъ

 

вѣдать;

 

а

 

гдѣ

 

въ

 

приход*

обрящутся

 

расколыцики

  

и

 

ихъ

 

поучать

   

отъ

 

Во
ственнаго

 

писанія,

   

дабы

 

обратились

   

къ

 

цравосл

ной

 

вѣрѣ

 

")> .

 

Разширеніе

 

власти,

 

вѣроятно,

 

им

Исаакія

 

свазано:

 

«А

 

Питирима

   

и

   

кгуменію

 

зѣло

 

искаша

 

убитн».

 

I
Сл.

 

1875

 

г.

 

т.

 

1.

 

отд.

 

1.

 

ст.

 

543
13)

 

Тамъ-же

 

стр.

 

43,

 

44

13)

 

Истор.

 

Нішегор.

 

іерарх.

 

стр.
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самыя

 

благодѣтельныя

 

послѣдствія

 

для

 

успѣха

 

мис-

сіонерской

 

дѣятельноети

 

Питирима.

 

Въ

 

первые

 

семь

іѣтъ

 

обращенныхъ

 

Питиримомъ

 

изъ

 

раскола

 

было

іолѣе

 

2000

 

человѣкъ

 

").

Заботясь

 

объ

 

обращеніи

   

раскольниковъ

 

Пити-

римъ

 

вмѣстѣ

 

бдительно

 

заботился

   

и

 

объ

 

утвераще-

ііи

   

въ

 

нравославіи

   

обращенныхъ

   

и

   

о

 

устраненіи

ісякаго

 

рода

 

нрепятствій

 

къ

 

утвержденію

 

правосла-

іія.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

или

 

созидалъ

 

новые

 

мона-

ітыри

 

или

 

щреобразовывалъ

 

уже

 

бывшіе

 

монастыри

-и

 

помѣщалъ

 

въ

 

нихъ

 

обращенныхъ

 

раскольниче-

кихъ

 

иноковъ

 

и

 

инокинь.

    

По

 

этой

 

причинѣ

   

Спа-
«раевскій

 

мужской

 

монастырь

 

былъ

 

преобразованъ

ъ

 

женскій.

   

Въ

 

1713

 

году

 

5

 

января

 

Питиримъ

 

ни-

адъ

   

къ

   

м.

 

СтеФану

   

Яворскому,

    

спрашивая

  

его,

что— де

 

есть

 

въ

 

Балаханскомъ

 

уѣздѣ

 

Спасская

 

Ра-
вская

 

пустыня

   

на

 

рѣкѣ

 

Кезѣ,

   

а

 

въ

 

той

 

пустынѣ

онаховъ

 

всего

 

15

 

человѣкъ;

   

но

 

и

 

тѣ

 

самые

 

прос-

іійіпіе

 

и

 

неученые,

 

а

 

та — де

 

пустыня

 

весьма

 

къ

 

ра-

колышческимъ

 

скитамъ

 

въ

 

близости;

 

возможно

 

ли

іхъ

 

монаховъ

   

къ

 

намъ

   

въ

 

новопостроенный

   

Ус-
енскій

 

моностырь

 

перевести,

 

а

 

въ

 

тос

 

пустыню

 

по-

ить

   

новообращенныхъ

 

монахинь;

   

и

   

сіе

 

по

 

пре-

иогу

 

обрэщенію

 

помогательно

 

и

 

многоиолезно,

 

ио-

вже

   

въ

 

близости

 

къ

 

раскольщикамъ,

   

кои

 

станутъ

ь

 

тое

 

пустыню

 

приходити

 

,ь )».

 

Желаніе

 

Питирима
ало

   

исполнено:

   

Спасораевская

  

пустынь

   

сдѣлаыа

 

енскою

 

и

 

надѣлена

 

вотчинами

 

отъ

 

царя.

   

Съ

 

тою

 

е

 

цѣлію

 

былъ

 

основанъ

 

Питиримомъ

 

въ

 

Юрьевец-
і

 

>аъ

 

уѣздѣ

 

мужской

 

Кер?кебѣльмашскій

 

монастырь,

14j

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

46

15)

 

Истор.

 

Нижегор.

 

іерарх.

 

стр.

 

43
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два

 

женскихъ:

 

Троицкій

 

Бѣлмашскій

 

и

 

Рождествен
скій

 

на

 

р.

 

Санахтѣ.

 

А

 

основанные

 

до

 

него

 

моносты

ри,

 

для

 

удобнаго

 

въ

 

нихъ

 

иомѣщенія

 

обращающих
ся

 

отъ

 

раскола,

 

заботился

 

устроить

 

въ

 

лучпіемъ

 

ви

дѣ.

 

Сюда

 

принадлежитъ

 

Спасораевскій

 

моностыр

на

 

р.

 

Кезѣ.

.

    

Но

 

вскорѣ

 

Питиримъ

   

встрѣтилъ

 

сильное

   

пре

пятствіе

   

со

 

стороны

  

гражданской

 

власти.

   

Еще

 

с

времени

 

возникновенія

 

раскола

  

и

 

начавшагося

 

про

тивъ

 

него

   

преслѣдованія,

   

для

 

гражданскихъ

 

судеі

а

 

часто

 

и

 

для

 

низшаго

 

духовенства

 

расколъ

 

сдѣла;

ся

 

одною

 

изъ

 

самыхъ

 

доходныхъ

 

статей.

 

Пресдѣд]

емые

   

правительствомъ,

   

раскольники,

   

естественш

старались

 

скрыться

 

отъ

 

преслѣдованія

 

и

 

задабрив;

ли

 

деньгами

 

и

 

подарками

 

жадныхъ

  

до

 

денегъ

 

грая

данскихъ

 

чиновниковъ

 

и

 

бѣдное

 

духовенство,

 

Поэті
му

 

строгіе

 

указы

 

противъ

 

раскола

 

оставались

 

тол

ко

 

на

 

бумагѣ

 

и

 

давали

 

возмоягность

 

наполнять

 

ка[

маны

 

тѣхъ,

 

отъ

 

кого

 

зависѣло

 

въ

 

то

 

и

 

другое

 

вр

мя

 

скрыть

 

раскольника

   

отъ

 

преслѣдованія

  

законі

Такимъ

 

ѳбразомъ

 

эти

 

строгіе

 

указы,

 

неизмѣняяп

ложенія

 

раскола,

   

въ

 

то

 

же

 

время

 

сильно

 

раздраж

ли

 

раскольниковъ.

 

Тоже

 

случилось

 

и

 

теперь.

 

Обл
чаемые

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

Питиримомъ,

 

раскольнш

подкупили

  

гражданскихъ

 

чиновниковъ

   

и

 

дѣла

 

up

няли

 

совсѣмъ

 

инойоборотъ:

  

подкупленные

 

городов

начальники,

   

волостные

 

прикащики

 

и

 

старосты,

 

(

надеждою

 

на

 

подкупленныхъ

 

губернскихъ

 

управит

лей,

 

начали

 

преслѣдовать

 

Иитирима

 

и

 

посылаемы)

отъ

 

него

   

православныхъ

   

священ'никовъ.

   

Эти

 

по

купленные

 

чиновники

 

дошли

 

до

 

такой

 

дерзости,

 

?'

запретили

 

Питириму

 

самый

 

входъ

 

въ

 

дома

 

раскол
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никовъ,

 

а

 

его

 

помощиикамъ

 

занреиитили

 

учить

 

ира-

вославію.

 

Въ

 

силу

 

происковъ

 

раскольниковъ

 

или

 

по

другимъ

 

какимъ

 

либо

 

причинамъ,

 

но

 

Питиримъ

 

не

нашелъ

 

поддержки

 

даже

 

со

 

стороны

 

своего

 

епархі-

альнаго

 

архіерея

 

митрополита

 

Сильвестра

 

(Водын-

скаго).

 

Не

 

находя

 

никакой

 

поддержки

 

ни

 

со

 

сторо-

ны

 

духовнаго,

 

ни

 

со

 

стороны

 

свѣтскаго

 

начальства

и

 

видя

 

дѣло,

 

начатое

 

имъ,

 

близкимъ

 

къ

 

погибели,

Питиримъ

 

рѣшился

 

обратиться

 

къ

 

Царю,

 

поручив-

шему

 

ему

 

заняться

 

обращеніемъ

 

раскольниковъ.

«Вашего

 

Величества

 

по

 

указу

 

и

 

по

 

благословенію
преосвященнаго

 

Степана,

 

митрополита

 

Рязанскаго

 

и

Муромскаго,

 

съ

 

нрошлаго

 

1707

 

года

 

въ

 

Балахан-
скомъ

 

и

 

Юрьевецкомъ

 

уѣздахъ

 

велѣно

 

мнѣ

 

бого-

мольцу

 

Вашему

 

обращать

 

и

 

въ

 

соединеніе

 

ко

 

свя-

той

 

церкви

 

приводить

 

раскольниковъ.

 

И

 

помощію

Божіею

 

по

 

прошлый

 

1714

 

годъ

 

духовнаго

 

и

 

мірска-

го

 

чина

 

обоихъ

 

иоловъ

 

изъ

 

раскола

 

обратились

 

и

пришли

 

въ

 

соедииеніе

 

ко

 

святѣй

 

церкви

 

болѣе

 

2000

человѣкъ.

 

А

 

нынѣ

 

тѣ

 

вышеозначенные

 

города

 

и

 

съ

уѣзды

 

опредѣлеиы

 

правлеьіемъ

 

въ

 

Нижегородскую
губернію;

 

и

 

отъ

 

градскихъ

 

начальниковъ

 

и

 

отъ

 

во-

лостныхъ

 

прикащиковъ

 

и

 

отъ

 

старостъ

 

тому

 

обра-

щенію

 

стало

 

быть

 

препятіе

 

и

 

остановка

 

крайняя,

что

 

уже

 

къ

 

тѣмъ

 

расколыцикамъ

 

въ

 

кельи

 

и

 

въ

 

до-

мы

 

и

 

входъ

 

мой

 

тѣ

 

начальники

 

отняли,

 

да

 

я

 

свя-

щенникамъ

 

учить

 

возбраняютъ,

 

и

 

тѣмъ

 

вмѣсто

 

бла-

гія

 

помощи

 

учинили

 

раскольщикамъ

 

и

 

пущее

 

къ

развращенію

 

дерзновеніе

 

безстрашное.

 

Отъ

 

чего

 

чѣ

замерзѣлые

 

раскольщики,

 

видя

 

себѣ

 

такое

 

попуще-

ніе

 

въ

 

душепагубную

 

свою

 

глупую

 

прелесть

 

души

простыхъ

 

людей

 

отъ

 

согласія

 

святыя

 

церкви

 

оттор-

і
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гиваютъ

 

непрестанно,

 

и

 

тѣмъ

 

по

 

закаснѣлому

 

сво-

ему

 

безстрастію,

 

между

 

простымъ

 

народомъ

 

чинять

великій

 

развратъ.

 

II

 

такіе

 

противники

 

паки

 

множат-

ся,

 

которыхъ

 

и

 

такъ

 

зѣло

 

много.

 

И

 

аще

 

Ваше

 

Ве-
личество

 

трудитимися

 

въ

 

томъ

 

повелитъ

 

паки,

 

все-

ни?кайше

 

требую,

 

дабы

 

повелѣно

 

было

 

именнымъ

Вашего

 

Величества

 

указомъ,

 

какъ

 

главны мъ,

 

такъ

и

 

ирочимъ

 

той

 

губерніи

 

правителямъ

 

подкрѣпить,

дабы

 

они

 

въ

 

томъ

 

были

 

помогательны,

 

а

 

не

 

при-

пинатели

 

и

 

въ

 

томъ

 

бы

 

меня

 

богомольца

 

Вашего

 

и

послан ныхъ

 

моихъ

 

старценъ

 

же

 

ото

 

всего

 

охраняли

и

 

о

 

томъ

 

дать

 

указъ

 

съ

 

нрочотомъ

 

І6 )»-

 

На

 

томъ

же

 

донесеніи

 

Петръ

 

пѳложилъ

 

такую

 

резолюцію:

 

«по

сему

 

нрошенію

 

отца

 

игумена

 

Питирима

 

запрещает-

ся

 

всѣмъ

 

возбранять

 

ему

 

въ

 

семъ

 

его

 

равноапостоль-

скомъ

 

дѣлѣ;

 

но

 

повелѣвается

 

ему

 

паче

 

вспомогать.

Ежели

 

же

 

кто

 

въ

 

семъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

ему

 

препят-

ствовать

 

будетъ,

 

тотъ

 

безъ

 

всякаго

 

милосердія

 

каз-

ненъ

 

будетъ

 

смертіго.

 

яко

 

врагъ

 

святыя

 

церкви;

 

а

буде

 

кто

 

изъ

 

начальствующихъ

 

не

 

будетъ

 

помогать,

тотъ

 

будетъ

 

лишенъ

 

имѣнія

 

своего

 

,7 )>

Просьба

 

Питирима

 

была

 

исполнена;

 

но

 

подкупъ

раскольниковъ,

 

преступный

 

дѣйствія

 

гражданскихъ

чиновниковъ

 

произвели

 

самое

 

неблагоиріятное

 

впе-

чатлѣніе

 

на

 

Питирима.

 

Этотъ

 

поступокъ

 

расколь-

никовъ

 

привелъ

 

Питирима

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

раскольники

 

и

 

сами

 

не

 

убѣждены

 

въ

 

истинности

 

и

чистотѣ

 

своихъ

 

вѣрованій

 

и

 

неищутъ

 

истины.

 

Они
остаются

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

стараются

 

защитить

 

расколъ,

хотя

 

бы

 

посредствомъ

 

подкупа

 

гражданскихъ

 

чинов-

16)
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Нижегор.

 

іерарх.

 

стр.

 

47

17)

  

Тамъ

 

же

 

стр.
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—

никовъ,

 

единственно

 

потому,

   

что

 

расколъ

 

для

 

при-

держивающихся

 

этого

 

ученія

 

не

 

мало

 

иредставляетъ

матеріальныхъ

 

выгодъ.

   

Слѣдовательно,

 

въ

 

обраще-
ніи

 

раскольниковъ

 

къ

 

церкви

   

должны

 

были

 

прини-

мать

 

самое

 

дѣятельное

 

участіе

 

вмѣетѣ

 

съ

 

духовною

и

 

власть

 

гражданская,

 

должно

 

дѣйствовать

 

не' одни-

ми

 

мѣрами

 

церковными,

  

но

 

законно

 

прибѣгать

 

и

 

къ

силѣ

 

Физической.

    

Потомъ

 

Питириму

 

пришлось

 

от-

крыть,

 

что

 

ученіе,

 

особенно

 

безпоновщицкихъ

 

сектъ,

не

   

совсѣмъ

 

-

 

то

   

чуждо

   

иолитическихъ

    

тенденцій:
безпоповцы

 

совсѣмъ

 

не

 

поминаютъ

 

царя

 

въ

 

молит-

вахъ;

   

а

 

поповщина

   

называетъ

 

царя

   

блаюроднымъ

 

—

эпитетъ

 

тожь

 

очень

 

неопредѣленный.

  

Питиримъ

 

до-

несъ

 

объ

 

этомъ

 

царю

 

Петру

 

1S )

   

и

 

вмѣстѣ

 

предста-

вилъ

   

проэктъ

   

обращенія

 

раскольниковъ,

    

въ

 

кото-

ромъ

 

уже

 

Физическая

 

сила

   

признается

 

однимъ

 

изъ

необходимыхъ

   

средствъ

   

къ

 

обращенію

   

раскольни-

ковъ.

Питиримъ

 

подалъ

 

докладную

 

записку

 

Петру

 

та-

кого

 

содержанія

 

19 ).

1

Именнымъ

 

указомъ

 

Царскаго

 

Вашего

 

Величе-

ства

 

велѣно

 

у

 

поповъ

 

брать

 

росписи

 

о

 

исповѣдан-

ныхъ

 

православныхъ

 

и

 

о

 

раскольникахъ;

 

но

 

оказа-

лось

 

въ

 

росписяхъ,

 

что

 

у

 

поповъ

 

Московской

 

и

 

Ни-
жегородской

 

губерніи

 

многіе

 

раскольники

 

записаны

исповѣдывавішшся

    

и

    

освобождены

    

отъ

   

двойнаго

|

          

18)

 

Расігодыі.

 

дѣла

 

XVIII

 

в.

 

Есіш.

 

т.

 

II,

 

стр.

 

219-220
і

          

19)

 

Неизвестно,

   

когда

 

нмеппо

 

подана

 

эта

 

докладная

 

записка,

   

но

I

 

несомнѣнао

 

что

 

она

 

подана

 

не

 

ранѣе

 

І718

 

г.

 

когда

 

іізданъ

 

б.

 

подтвер-

I

 

дительный

 

указъ

 

о

 

нриведеніи

 

раскольниковъ

 

въ

 

пзвѣстность

 

Полп.

 

Соб.
I

 

законов,

 

т.

 

У,

 

Щ№

 

2991

 

и

 

299,6

 

и

 

подачею

 

росписей

 

о

 

пеисповѣдывавших-

I

 

ся

 

1718

 

Нужне

 

нологать,

 

что

 

ІІитирцмъ

 

подалъ

 

эту

 

записку

 

иди

 

въ

 

кра-

ІЦѣ

 

1716

 

года

 

или

  

въ

 

пачалѣ

   

1717

 

г.



—

    

540

   

—

оклада.

 

Раскольники,

 

согласившись

 

съ

 

нѣкоторыми

попами,

 

указываютъ

 

на

 

нихъ

 

будто

 

они

 

у

 

нихъ

исповѣдывались.

 

По

 

этому,

 

было

 

бы

 

^лагодѣтельно

издать

 

указъ,

 

которымъ

 

бы

 

повелѣвалось

 

брать

исповѣдываніе

 

о

 

церкви,

 

о

 

всѣхъ

 

ея

 

таинствах?»

 

и

догматахъ

 

и

 

велѣть

 

проклинать

 

всю

 

противность

раскольническую

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

который

 

почему

либо

 

будутъ

 

приводить

 

въ

 

сомнѣніе,

 

относительно

 

свое-

го

 

православія,

 

хотя

 

бы

 

они

 

были

 

записаны

 

православ-

ными

 

и

 

исповѣдывавшимися.

 

Если

 

при

 

такомъ

 

испо-

вѣдываніи,

 

скрытой

 

преяіде

 

раскольникъ

 

скажетъ

 

о

себѣ

 

прямо,

 

что

 

онъ

 

раскольникъ

 

и

 

будетъ

 

упорно

стоять,

 

на

 

этомъ

 

то

 

такого

 

не

 

принуждать,

 

но

 

толь-

ко

 

брать

 

двойной

 

окладъ;

 

съ

 

попомъ

 

же

 

поступить

по

 

указу.

 

Такимъ

 

образомъ

 

скрытые

 

раскольники

сдѣлаются

 

явными

 

и

 

отыщутся

 

укрыватели.

2.

Раскольники,

 

надѣясь

 

на

 

платежъ

 

двойнаго

оклада,

 

пачнутъ

 

открыто

 

учить

 

народъ

 

расколу

 

по

городамъ

 

селамъ

 

и

 

на

 

рынкахъ

 

«и

 

сіе

 

будетъ

 

на

игоршее

 

зло

 

къ

 

народному

 

возмущенію,

 

чего

 

отъ

нихъ

 

и

 

такъ

 

много> .

 

Не

 

мѣшало

 

бы

 

съ

 

этою

 

цѣлію

таковымъ

 

запретить

 

указомъ

 

Вашего

 

Величества,

Чтобы

 

они

 

свонмъ

 

вреднымъ

 

ученіемъ

 

не

 

развраща-

ли

 

народа

 

и

 

св.

 

церковь,

 

ея

 

таинства

 

и

 

догматы

 

не

ругали

 

и

 

не

 

хули.

 

Таковые

 

указы

 

послать

 

во

 

всѣ

губерніи,

 

какъ

 

губернаторамъ,

 

такъ

 

и

 

л.чндратамъ

 

и

всѣмъ

 

десятникамъ.

 

Десятники

 

должны

 

объявить

всѣмъ

 

своимъ

 

прихожанамъ.

 

Если

 

же

 

раскольники

иослѣ

 

этаго

 

станутъ

 

кого

 

либо

 

учить

 

расколу,

 

ху-

лить

 

и

 

уничиятть

 

церковь

 

и

 

ея

 

таинства,

 

то

 

тако-

выхъ

 

ловить

 

и

 

приводить

  

на

 

десятильничьи

 

дворы;



—

   

од

  

—

а

 

если

 

на

 

допротѣ

 

окая{ется

 

вѣрнымъ,

 

что

 

они

 

дѣй-

ствительно

 

учили,

 

то,

 

наказавъ,

 

отсылать

 

на

 

каторгу.

Кто

 

будетъ

 

укрывать

 

так'ихъ

 

расколо-учителей,

 

или

не

 

станетъ

 

ловить,

 

тѣхъ

 

подвергать

 

наказанію.
3

Православныхъ,

 

еовращенныхъ

 

въ

 

расколъ,

 

до-

прашивать

 

на

 

десятильничѣ

 

дворѣ,

 

кто

 

ихъ

 

училъ

расколу,

 

и

 

съ

 

учителями

 

поступать

 

по

 

указу.

 

«И
таковымъ

 

Вашего

 

Величества

 

твёрдымъ

 

запреще-

ніемъ

 

можетъ

 

удобно

 

расколъ

 

искоренитися

 

и

 

обра-

щатися

 

станутъ

 

удобнѣе,

 

точію,

 

чтобъ

 

повсегодно

смотрѣть

 

крѣпко,

 

дабы

 

таковые

 

указы

 

не

 

были

 

въ

забвеніи

 

отъ

 

начальствующихъ».

4.

Для

 

искоренія

 

раскольническихъ

 

поповъ

 

по-

слать

 

указъ

 

но

 

не

 

явно

 

(секретно),

 

чтобы

 

поповъ,

которые

 

бѣжали

 

отъ

 

своихъ

 

церквей,

 

вездѣ

 

ловить

и

 

допрашивать,

 

чего

 

ради

 

они

 

бѣжали

 

отъ

 

своихъ

церквей.
5.

Для

 

болыпаго

 

стѣсненія

 

съ

 

раскольниковъ

 

ко-

торые

 

женятся

 

требовать

 

вѣнечныхъ

 

памятей;

 

а

 

такъ

какъ

 

вѣнечныхъ

 

памятей

 

они

 

не

 

берутъ

 

и

 

брать

 

ихъ

имъ

 

не

 

у

 

кого,

 

потому

 

что

 

они

 

у

 

церквей

 

не

 

вѣн-

чаются,

 

то

 

съ

 

таковыхъ

 

брать

 

пошлинъ

 

рубля

 

до

три

 

и

 

даже

 

болѣе

 

20 ).
6.

Во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

запретить

 

указомъ,

 

чтобы

20)

 

Какъ

 

великъ

 

этотъ

 

налогь

 

былъ

 

можно

 

заключить

 

ііэъ

 

того,

 

что

іѣнечныл

 

пошлины

 

въ

 

Ннжегородскомъ

 

нНВалахнішекоыъуѣздахъ

 

даже

 

со

«овцовъ

  

не

 

ігршшшалъ

 

7

 

алтьшъ;

 

а

 

въ

 

XVIII

 

вѣгеѣ

 

дааіе

 

съ

 

троежеидевъ

|!

 

превышал1!»

 

20

 

коп.

 

Сы.

 

Правосл.

 

Собес.

 

1865

 

г.

 

кн.

 

1

 

стр

 

149—150.



г-

    

5i2

   

—

прихожане

 

отъ

 

всѣхъ

 

поповъ

   

къ

 

попамъ

  

въ

 

чужіе
приходы

 

на

 

исповѣдь

 

не

 

ходили,

  

«да

7.

Книга

 

«Соборное

 

дѣяніе»

 

на

 

еретика

 

Мартина,
которая

 

привезена

 

изъ

 

Кіева,

 

весьма

 

полезна

 

къ

обращенію

 

раскольниковъ.

 

Слѣдуетъ

 

отпечать

 

ее

 

въ

достаточномъ

 

количествѣ

 

и

 

разослать

 

во

 

всѣ

 

епар-

хіи

 

по

 

церквамъ;

 

потому

 

что

 

попы

 

многіе

 

не

 

только

другихъ

 

обращать

 

къ

 

нравославію

 

не

 

могутъ,

но

 

даже

 

сами

 

то

 

незнаютъ

 

пранославія

 

церковнаго,

а

 

эта

 

книга

 

имъ

 

очень

 

поможетъ

 

аі ).

 

Въ

 

отдѣль-

номъ

 

донесеніи

 

къ

 

Петру

 

Питиримъ

 

между

 

прочимъ

еще

 

предлагалъ

 

«монахинь,

 

которыхъ

 

въ

 

лѣсу

 

до

четырехъ

 

тысячъ,

 

всѣхъ

 

взять

 

въ

 

монастырь

 

и

 

да-

вать

 

имъ

 

въ

 

пищу

 

хлѣбъ

 

и

 

воду

 

а

 

кото

 

<ыя

 

обра-

іятся,

 

тѣмъ —подобающую

 

пищу

 

23 ).

 

Мо.

 

ахамъ

 

за-

претить

 

жить

 

въ

 

лѣсахъ,

 

въ

 

поляхъ

 

нахпогостахъ

и

 

по

 

мірскимъ

 

домамъ, — а

 

велѣть

 

жить

 

имъ

 

въ

 

мо-

настыряхъ,

 

а

 

причину

 

выставить

 

«для

 

отводу»,

 

что

по

 

лѣсамъ

 

въ

 

келіяхъ

 

живутъ

 

бѣглые

 

солдаты

 

дра-

гуны,

 

разбойники

 

и

 

разные

 

люди,

 

убѣгающіе

 

отъ

слуясбы

 

и

 

податей

 

23 )

 

Раскольниковъ

 

не

 

выбирать

ни

 

въ

 

какія

 

обществепныя

 

должности -ни

 

въ

 

ста-

рости,

 

ни

 

въ

 

бурмистры.

 

Разорить

 

немедленно

 

рас^

кольническія

 

поселенія

 

и

 

церковь

 

на

 

Вѣткѣ:»

 

велія

будетъ

 

въ

 

томъ

 

польза,

 

понеже

 

бѣжать

 

будетъ

 

не-

куда»

  

").

  

Все

 

это

 

отъ

 

раскольниковъ

 

должно

 

остать-

21)

  

Раек.

 

дѣл.

 

XVIII

 

в.

 

Ее

 

п.

 

т.

 

II,

 

ст.р

   

217

 

—

 

220

   

въ

 

нрилож.

 

к*

,

      

II

 

тому

22)

  

Раскольп.

 

д.

 

XVIII

 

в.

 

Есни.

 

т.

 

II

 

стр.

 

220.

23)

  

Тамъ

 

же

 

стр.

   

20
24)

  

Таыъ

 

же

 

стр.

 

221



-

   

543

   

-

ся

 

въ

 

тайнѣ

   

Расколышковъ

 

обратившихся

 

освобож-

дать

 

отъ

 

двойнаго

 

оклада

 

55).
(Продолженіе

 

будетъ).

ШШДВЮ ІИІІІЙІПШИ

—•»->

 

*&JD4c**m~~

Отъ

  

редакціи

   

«Церковнаго

   

Вѣстника>

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА

Н

   

А

ІИІЙУІ

 

iliflifl
и

христіанское

 

чтеніе.
Цѣна

 

за

 

51

 

номеръ

 

«Церкоинаго

 

Бѣстника»

    

сь

 

при

іавленіями

 

«Христіанскаго

 

Чтенія»

 

и

 

съ

 

томомъ

    

«Толко-

аній

 

на

 

Ветхій

   

Завѣтъ*

  

(всего — больше

 

260

 

печатныхъ

истовъ)

 

—

 

семь

 

рублей

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою.

Отдѣльно:

 

Еженедѣльное

 

издаиіе,

 

съ

 

пересылкою

 

и

вставкою

 

— пять

 

рублей;

 

«Христіанское

 

Чтеніе»,

 

съ

 

пере-

алкою

 

и

 

доставкою

 

— тоже

 

пять

 

рублей.
Выписывающіе

 

получатъ

 

всѣ

 

номера

 

журнала

 

и

 

при-

івленій

  

начиная

 

съ

 

перваго.

Открыта

 

подписка

 

на

 

второе

 

полугодіе— на

ДИНЪ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».

 

Цѣна

 

за

 

26

 

но-

іровъ

 

втораго

 

полугодія— ТРИ

 

рубля

 

съ

 

пере-

шкою.

26)

 

Раек.

 

д.

 

XVIII

 

в.

 

Есіга.

 

т.

 

II,

 

стр.

 

въ

 

прилож.

 

234



-

   

544

   

-

ЗА

 

1875,

 

1876,

 

1877

 

и

 

1878,

 

ГОДЫ

существуютъ

  

въ

 

запасѣ

 

полные

 

экземпляры

И

«ХРИСТІ АНСКАГО

 

ЧТЕНШ>

 

-

Выписывающіе

 

оба

 

изданія

 

за

 

эти

 

годы

 

вмѣстѣ

 

пла

тятъ:

 

_.

 

за

 

каждое

 

годовое

 

изданіе

 

выѣсто

 

семи— 5

 

руб.

    

и

съ

 

пересылкою;

 

отдѣльно

 

каждое

 

—

 

вмѣсто

 

пяти

 

по

 

3

 

руб.

съ

 

пересылкою

Съ

 

1

 

іюля

 

1870

 

года

 

будетъ

 

выходить

новая

 

дешевая

 

безцензурная,

 

-

 

ежедневная

 

газета

„Руссній

 

Курьеръ",
газета

 

политическая

 

и

 

общественная.

Газета

 

будетъ

 

выходить

 

ежедневно

  

въ

 

Форматѣ

 

ш

шихъ

    

«болыпихъ»

    

газетъ,

    

въ

 

шесть

    

столбцов

плотнаго,

  

убористаго,

   

но

 

четкаго

 

шрифта.

Условія

   

подписки— съ

 

пересылкой

    

и

 

доставкой:

годъ

 

(съ

 

1

 

іюля

 

1879

 

по

 

1

 

іюля

 

1880

 

года)

 

6

 

рублей;

полгода

 

(съ

 

1

  

іюля

 

1879

 

по

 

1

 

января

  

1880

 

года")

 

4

 

руб.

на

 

три

 

мѣсяца

 

(съ

 

1

 

іюля

 

по

 

1

 

октября

 

1879

 

года)

 

3

 

р]



—

   

545

    

-

і;

   

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ

 

1

 

руб.

 

сер.

 

Везъ

 

пересылки

    

и

 

до-

гавки

 

подписки

 

не

 

принимается.

Приступая

 

къ

 

изданію

 

новой

 

ежедневной

 

газеты,

 

мы

яѣемъ

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль:

 

принести,

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

иъ,

 

пользу

 

нашему

 

обществу.

 

Къ

 

достиженію

 

этой

 

цѣли

и

 

пойдемъ

 

путемъ

 

спокойнаго

 

и

 

безпристрастнаго

 

отно-

іенія

 

къ

 

вопросамъ

 

и

 

явленіямъ

 

современной

 

жизни.

 

Раз-

іботка

 

вопросовъ,

 

намѣченныхъ

 

реформами

 

настоящаго

арствованія,

 

займетъ

 

одно

 

изъ

 

наиболѣе

 

видныхъ

 

мѣстъ

ь

 

нашей

 

газетѣ,

 

столбцы

 

которой

 

мы

 

охотно

 

открываемъ

ія

 

каждаго

 

честнаго

 

слова

 

и

 

безпристрастнаго

 

мнѣнія.

опросы

 

город скаго

 

и

 

земскаго

 

самоуправленія,

 

экономи-

іскій

 

бытъ

 

и

 

нужды

 

сельскаго

 

и

 

городскаго

 

населеній,

іродное

 

образование,

 

положеніе

 

духовенства — все

 

это

 

бу-

ітъ

 

для

 

насъ

 

предметомьсамыхъсеріозныхъ

 

заботъ

 

и

 

вни-

шія.

 

Сдовомъ,

 

наша

 

газета

 

будетъ

 

но

 

преимуществу

іганомъ

 

интересовъ

 

русской

 

жизни.

 

Мы

 

не

 

забудемътак-

е

 

и

 

нашихъ

 

сектантовъ,

 

знакомство

 

съ

 

которыми

 

въ

 

на-

ихъ

 

глазахъ

 

имѣетъ

 

большое

 

значеніе.

 

Особенное

 

вни-

авіе

 

мы

 

обратимъ

 

на

 

провинцію,

 

которая

 

давно

 

и

 

настой-

то

 

заявляетъ

 

о

 

своемъ

 

существованіи,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

ало

 

находила

 

участія

 

со

 

стороны

 

столичной

 

печати

 

*)

акова

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

задача

 

Русскаго

 

Курьера.

Скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

внѣшней

 

сторонѣ

 

изданія.

іелая

 

сдѣлать

 

газету

 

доступною

 

для

 

большинства

 

рус-

іяхъ

 

читателей,

 

мы

 

назначаемъ

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

Рус-

аго

 

Курьера

 

съ

 

доставкой

 

на

 

домъ

 

въ

 

столицѣ

 

и

 

пере-

мкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

Шесть

 

рублей.

 

Слѣдовательно

 

наша

ізета

 

почти

 

Втрое

 

дешевле

 

всѣхъ

 

«Болыпихъ»

 

газетъ,

 

а

і

 

Формату

 

(величинѣ

 

листа

 

и

 

количеству

 

матеріала)

 

оди-

акова

 

съ

 

ними.

 

.Программа

 

Русскаго

 

Курьера

 

слѣдующія:

остановленія

  

и

 

распоряженія

 

правительства

    

и

 

движенія

*

 

Въ

 

виду

 

послѣдняго

 

обстоятельства,

 

мы

 

и

 

обращаемся

 

съ

 

усерд-

ю

 

просьбою

 

ко

 

всѣмъ

 

провиндіадьиымъ

 

дѣятедяиъ

 

о

 

содѣйствіи.



-

    

54В

    

-

по

 

государственной

 

службѣ;

 

придворныя

 

извѣстія;

 

тел

граммы;

 

обзоръ

 

политическихъ

 

событій,

 

■

 

общественно

жизни,

 

и

 

обсужденіе

 

«вопросовъ

 

дня»,

 

военные

 

извѣсті

мнѣнія

 

русской

 

и

 

иностранной

 

печати

 

по

 

данному

 

вопроі

и

 

сущность

 

руководящихъ

 

статей;

 

иностранный

 

извѣст

по

 

русскимъ

 

и

 

заграничнымъ

 

источникамъ;

 

извѣстія

 

и;

славянскихъ

 

зелель.

 

Жизнь

 

Россіи;

 

наши

 

домашнія

 

дѣл

корреспонденции;

 

народное

 

образованіе;

 

внутренняя

 

изв1

стія;

 

судебная

 

хроника;

 

научныя

 

извѣстія;

 

литератур

искусства

 

и

 

художества;

 

театръ;

 

музыка;

 

историчеся

свѣдѣнія;

 

мелкія

 

извѣстія,

 

случая,

 

кнекдоты;

 

биржевы

желѣзно

 

дорожныя,

 

торговыя

 

и

 

др.

 

свѣдѣнія;

 

справки

проч.

Имена

 

извѣстныхъ

 

уже

 

читающей

 

публикѣ

 

литерат

ровъ

 

и

 

ученыхъ,изъявившихъ

 

согласіе

 

принять

 

участіеі

нашей

 

газетѣ,

 

мы

 

сгласимъвъ

 

непродолжительномъ

 

времен

Считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

упомянуть,

 

что

 

всѣ

 

начинающая

 

моя

дыя

 

литературныя

 

силы

 

будутъ

 

приняты

 

нами

 

съ

 

по

нымъ

 

радушіемъ.

Первый

 

№

 

«Русскаго

 

Курьера»

 

выйдетъ

 

26

 

іюня.

Подписка

 

принимается:

 

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

изд

нія

 

«Русскаго

 

Курьера»,

 

на

 

углу.

 

Никитской

 

уд.

 

и

 

Н

китскаго

 

бульвара,

 

въ

 

домѣ

 

Миклашевскаго,

 

и

 

у

 

Моек]
рѣцкаго

 

моста,

 

на

 

Софійской

 

набережной,

 

въ

 

домѣ

 

Ланш

въ

 

Его

 

Конторѣ,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

во

 

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

и

личныхъ

 

книжныхъ

 

магазин ахъ.

Адресъ:

   

въ

 

контору

 

изданы

 

«Русскаго

 

Курьера»,

Никитскомъ

 

бульварѣ,

 

въ

 

Москвв.

Редакт.

 

В.

 

Селезневъ.
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ОТЪ

 

ООВѢТА

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ

о

 

пріемѣ

 

въ

 

августѣ

 

1879

 

года.

                   

,

СТУДЕНТОВЪ

    

ВЪ

   

АКАДЕМІЮ.

Въ

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

ав-

густ*

 

мѣсяцѣ

 

настоящаго

 

года

 

пріемъ

 

студентовъ

 

въ

 

со

ставъ

 

новаго

 

курса

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

1)

 

Въ

 

сту-

денты

 

академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

состояній

 

право

аавнаго

 

исповвданія,

 

окончившія

 

вполнѣ

 

удовлетворитель-

ю

 

курсъ

 

семинаріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента

 

или

 

классической

іняназіи.

 

2)

 

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

подаются

 

на

us

 

ректора

 

не

 

позже

 

15

 

августа.

 

3)

 

Къ

 

просьбамъ

 

при-

даются

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій

 

или

 

гим-

шическій

 

аттестатъ

 

о

 

вполнѣ

 

удовлетворительномъ

 

выдер-

ваніи

 

экзамена

 

изъ

 

наукъ

 

полнаго

 

семинарскаго

 

или

 

гим-

іазическаго

 

курса;

 

б)

 

узаконенное

 

метрическое

 

свидѣтель-

ітво

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

для

 

лицъ

 

поступающихъ

 

въ

ікадемію

 

не

 

по

 

назначенію

 

семинарскаго

 

начальства,

 

а

 

по

:обственному

 

желанію;

 

лица

 

же,

 

поступающія

 

въ

 

акаде-

іію

 

по

 

назначенію

 

семинарскаго

 

начальства,

 

могутъ

 

пред-

ъявить,

 

вмѣсто

 

свидетельства,

 

выписку

 

изъ

 

метрическихъ

іаигъ,

 

надлежаще

 

удостовѣренную

 

мѣстною

 

консисторіею;

)

 

свидѣтельства

 

о

 

привитіи

 

оспы

 

и

 

состояніи

 

здоровья;

)

 

документы

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

которому

 

проситель

 

принад-

ежитъ

 

и

 

д)

 

лица

 

податнаго

 

состоянія — увольнительное

 

отъ

бщества

 

свидѣтельство;

 

е)

 

лица,

 

подлежащія

 

въ

 

настоя-

^емъ

 

году

 

призыву

 

къ

 

отправленію

 

воинской

 

повинности,

бязаны

 

представить

 

свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

какому

ибо

 

призывному

 

участку.

 

4)

 

Поведеніе

 

желающихъ

 

по-

тупить

 

въ

 

академію

 

должно

 

быть

 

не

 

ниже

 

очень

 

хороша-

о;

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

за

одъ

 

и

 

болѣе

 

до

 

поступленія

 

въ

 

академію

 

должны

 

предста-

нть

 

одобрительное

 

свидѣтельство

 

о

 

своемъ

 

поведеніи

 

отъ

істнаго

 

поддежащаго

 

начальства.

 

5)

 

Лица

 

духовнаго

 

зва-
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нія,

 

желающія

 

поступить

 

въ

 

академію,

    

обязаны

 

предста-

вить

   

при

 

своемъ

 

прошеніи

   

одобрительное

   

свидѣтельство

ёпархіальнаго

 

вачальства

 

о

 

своемъ

 

поведеніи.

   

6)

 

Желаю-

щіе

 

поступить

   

въ

 

студенты

   

академіи,

   

прежде

  

принятія,

подвергаются

 

повѣрочному

 

испытанию

 

но

 

слѣдующимъ

 

пред

метамъ:

    

а)

 

по

  

общей

   

церковной

 

исторіи,

   

б)

 

по

 

русской

гражданской

 

исторіи,

 

в)

 

по

 

догматическому

 

богословію

 

(вое

питанники

 

гимназій

   

по

 

пространному

 

катихизису),

   

г)

 

по

одному

 

изъ

 

классическихъ

 

и

 

д)

 

по

 

одному

   

изъ

 

новыхъ

 

я-

зыковъ,

 

по

 

желанію

 

экзаменующихся.

 

7)

 

Поступающіе

 

въ

академію,

 

сверхъ

 

означеннаго

 

устнаго

 

испытания,

 

должны

дать

 

два

 

письменные

 

отвъта

 

— одинъ

 

по

 

богословію,

 

а

 

дру-

гой

 

по

 

философіи

 

(воспитанники

 

гимназій

   

во

 

русской

 

ело

весности).

 

На

 

сочиненія

 

будетъ

 

обращаться

 

особенное

 

в

 

ни

маніе,

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

дѣйствительнѣйшихъ

 

средствъ

 

т

оцѣнкѣ

 

зрѣлости

 

сужденій

 

и

 

знанія

 

отечественнаго

 

языка

8)

 

Успѣшно

 

выдержавшіе

 

повѣрочное

 

испытаніе,

 

т.

 

е

  

по

лучившіе

   

по

 

каждому

   

предмету

   

испытанія

  

не

 

менѣе

 

3

принимаются

 

въ

 

студенты

 

академіи — лучшіе

    

на

 

казенно!

содеріканіе,

   

а

 

остальные

 

на

 

свое,

   

за

 

исключеніемъ

 

лшгі

жёнатыхъ,

 

которыя

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ,

   

согласно

 

опре

дѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

^

 

хекабпя

  

і87 6 /в

 

г.,

   

на

  

казенно!
10

 

января

содержаніе

 

не

 

будутъ

 

принимаемы.
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