
X£P£OH£HI&

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЪДОМОСТИ.
1879.

№

 

із.

             

гщ

 

двадцатый.

      

і_

 

Ъмя.

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ПОВЕЛѢНІЕ.

О

 

вызовѣ

 

для

 

присутствовав

 

я

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

Государь

 

Имцераторъ,

   

въ

 

19-й

 

день

   

минувшаго

 

мая,

Высочайше

 

повелѣлъ:

 

вызвать

 

въ

 

С.-Петербургъ,

   

для

 

при-

сутствовали

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

преосвященнаго

 

Апол-

лоса,

 

епископа

 

вятскаго.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

СВЯТѢЙШАГО

 

СѴНОДА.

Отъ

 

20-го.

 

апрѣля—8-ю

 

мая

 

1879

 

года,

 

за

 

М-788,

 

объ

учрежденіи

 

въ

 

литовской

 

духовной

 

семинарги

 

стипендги

имени

 

преосвященнаго

 

Макаргя,

 

бывшаго

 

архгепископа

 

ли-

товскаго,

 

нынѣ

 

митрополита

 

московского.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

господина

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

12-го

 

апрѣля

 

се-

го

 

года,

 

за

 

М

 

1682,

 

о

 

томъ,

 

а)

 

что

 

согласно

 

опредѣленію'

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

24-го

 

января— 13-го

 

Февраля

 

сего

же

 

года,

 

онъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

входить

 

со

 

всеподданнѣйшимъ

Государю

 

Императору

 

докладомъ

 

объ

 

учрежденіи

 

въ

 

лптов-
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ской

 

духовной

 

семинаріи

 

стипендіи

 

имени

 

преосвященаго

Макарія,

 

бывпіаго

 

архіепископа

 

литовскаго

 

(нынѣ

 

митроно-

лита

 

московскаго),

 

на

 

счотъ

 

процентовъ

 

съ

 

пожертвованнаго

имъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

капитала

 

въ

 

2,000

 

р.,

 

и

 

о

 

прсдоставле-

ніп

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

права

 

утвердить

 

положеніе

 

о

 

сей

стипендіи,

 

и

 

б)

 

что

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

благо-

угодно

 

было,

 

въ

 

7-й

 

день

 

минувшаго

 

апрѣля,

 

собственно-

ручно

 

написать

 

на

 

означенномъ

 

докладѣ:

 

«Согласенъ

 

и

 

бла-

годарить».

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

для

 

припечатанія

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

ре-

дакцію

 

онаго

 

поставить

 

въ

 

иззѣстность,

 

по

 

принятому

 

по-

■

 

рядку.

Отъ

 

11-го

 

апрѣля—

 

11-го

 

мая

 

1879

 

года,

 

за

 

М

 

660,

 

по

вопросу

 

о

 

томъ,

 

иміьютъ-ли

 

члены

 

духовныхъ

 

консисторій

право

 

на

 

совмѣстное

 

полученіе

 

жалованья

 

по

 

консисто-

ріи

 

и

 

пенсіи

 

за

 

службу

 

по

 

министерству

 

народнаго

 

про-

свіьщенія.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правитѳльствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

сѵнодаль-

наго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

9-го

 

февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

Л£1617,

по

 

вопросу

 

о

 

предоставленіи

 

членамъ

 

духовныхъ

 

консисто-

рій

 

права

 

на

 

совмѣстное

 

полученіе

 

жалованья

 

по

 

консисто-

ріи

 

и

 

пенсіи

 

за

 

службу

 

по

 

министерству

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія.

 

Справка:

 

см.

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

1877

 

года

 

М

43-й.

 

Приказали:

 

Вслѣдствіе

 

объяленнаго

 

г.

 

сѵнодальнымъ

Оберъ-Прокуроромъ

 

въ

 

4-мъ

 

М

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

за

1876

 

г.

 

состоявшагося,

 

по

 

соглашенію

 

министерствъ

 

народна-

го

 

просвѣщенія

 

и

 

Финансовъ,

 

II

 

отдѣленія

 

Собственной

 

Его

Императорскаго

 

Величества

 

канцеляріи

 

и

   

государственнаго
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контроля,

 

постановлена

 

о

 

томъ,

 

что

 

одновременное

 

получе-

ніе

 

членами

 

духовныхъ

 

консисторій

 

жалованья

 

по

 

должно-

сти

 

и

 

пенсій,

 

если

 

таковыя

 

заслужены

 

по

 

министерству

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія,

 

какъ

 

несогласное

 

съ

 

закономъ

 

(ст.

 

12

и

 

15

 

Уст.

 

Пенс),

 

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо,

 

нѣкоторые

епархіальные

 

преосвященные

 

стали

 

входить

 

въ

 

центральное

уяравленіе

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

съ

 

ходатайствами

 

объ

 

от-

мѣнѣ

 

сказаннаго

 

постановленія,

 

какъ

 

долженствующая

 

вред-

но"

 

отразиться

 

на

 

ходѣ

 

епархіальныхъ

 

дѣлъ,

 

ибо

 

духовныя

консисторіи

 

въ

 

бывшихъ

 

законоучптеляхъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній

 

имѣютъ

 

опытнѣйшихъ

 

и

 

благонадежнѣйшихъ

 

членовъ,

 

а

въ

 

консисторіяхъ

 

западныхъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

въ

 

городахъ

 

число

церквей

 

незначительно,

 

даже

 

единственныхь

 

членовъ.

 

Пре-

освященные

 

выразили

 

онасеніе,

 

что

 

члены

 

консисторій

 

изъ

упомянутыхъ

 

пенсіонеровъ

 

найдутъ

 

для

 

себя

 

невыгоднымъ

отказаться

 

отъ

 

заслуженной

 

пенсіи

 

и

 

предпочтутъ

 

оставить

многосложный

 

обязанности

 

членовъ

 

конспсторій,

 

чтобы,

 

со-

храняя

 

пенсію,

 

на

 

мѣстахъ

 

нриходскихъ

 

священниковъ,

 

най-

ти

 

въ

 

вознагражденіяхъ

 

отъ

 

прихожанъ

 

за

 

требы

 

необходи-

мый

 

средства

 

къ

 

существований

 

своему

 

и

 

семействъ

 

ихъ.

Признавая

 

эти

 

опасенія

 

уважительными,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

по

 

опредѣленію

 

20-го

 

мая

 

1877

 

года,

 

предоставилъ

 

г.

 

сѵно-

дальному

 

Оберъ-Прокурора

 

снестись

 

съ

 

вѣдомствами,

 

учас-

твовавшими

 

въ

 

разрѣшеніи

 

вышеупомянутаго

 

вопроса,

 

не

окажется

 

ли

 

возможнымъ

 

испросить

 

отмѣну

 

сдѣланнаго

 

тѣми

вѣдомствами

 

постановленія.

 

Вѣдомства

 

эти

 

вслѣдствіе

 

сего

увѣдомили,

 

что

 

дѣйствіе

 

статей

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ,

 

по

 

ко-

имъ

 

не

 

допускается

 

одновременное

 

полученіе

 

жалованья

 

и

 

пен-

сіи,

 

распространяется

 

и

 

на

 

членовъ

 

духовныхъ

 

консисторій,

выслужившихъ

 

пенсіи

 

за

 

учебную'

 

службу

 

какъ

   

по

 

мини-
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стерству

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

такъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

вѣдом-

ствамъ,

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

для

 

осуществленія

 

предположенія

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

совмѣстномъ

 

полученіи

 

членами

 

кон-

систорій

 

жалованья

 

по

 

ихъ

 

должности

 

и

 

пенсіи

 

за

 

прежнюю

ваконоучительскую

 

службу,

 

необходимо

 

было

 

бы

 

испросить,

въ

 

установленномъ

 

законодательномъ

 

порядкѣ,

 

отмѣну

 

дѣй-

ствующаго

 

закона

 

на

 

предмета

 

предоставленія

 

законоучи-

телямъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

новыхъ

 

пенсіонныхъ

 

льгота.

Въ

 

виду

 

таковаго

 

отзыва

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

не

 

находить

возможнымъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ходатайствовать

 

объ

 

измѣ-

неніи

 

существующихъ

 

постановленій

 

въ

 

смыслѣ

 

предостав-

ленія

 

членамъ

 

всѣхъ

 

духовныхъ

 

консисторій

 

права

 

цолу-

ченія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

жалованьемъ

 

по

 

должности

 

члена

 

конси-

сторіи,

 

и

 

выслуженныхъ

 

ими

 

пенсій

 

за

 

учебную

 

службу.

 

Но

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

для

 

лицъ,

 

со-

стоящихъ

 

на

 

государственной

 

службѣ

 

въ

 

Западномъ

 

Краѣ

и

 

Царствѣ

 

Польскомъ,

 

п.

 

5

 

ст.

 

12

 

Пенс.

 

Уст.

 

и

 

§

 

9-го

 

Вы-

сочайше

 

утвержденныхъ

 

30

 

го

 

іюля

 

1867

 

года

 

правилъ

 

о

преимуществахъ

 

чиновниковъ

 

русскаго

 

происхожденія,

 

пере-

ходящихъ

 

на

 

службу

 

въ

 

нѣкоторыя

 

губерніи

 

Западнаго

 

Края

и

 

въ

 

Царство

 

Польское,

 

сдѣлано

 

изъятіе

 

изъ

 

общихъ

 

пен-

сіонныхъ

 

правилъ,

 

по

 

коему

 

симъ

 

лицамъ

 

предоставлено

право

 

сохраненія

 

пенсіи

 

на

 

службѣ,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

при-

знаетъ

 

необходимым^

 

согласно

 

отзыву

 

министра

 

оинансовъ,

предоставить

 

г.

 

сѵнодальному

 

Оберъ-Прокурору

 

испросить,

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорска-

го

 

Величества

 

соизволеніе

 

на

 

распространеніе

 

таковаго

 

же

язъятія

 

и

 

на

 

членовъ

 

духовныхъ

 

консисторій

 

въ

 

мѣстностяхъ,

указаныхъ

 

въ

 

5

 

п.

 

12

 

ст.

 

Пенс.

 

Уст.

 

и

 

въ

 

Царствѣ

 

Поль-

скомъ.

 

О

 

содержаніи

 

настоящего

 

опредѣленія

 

поставить

 

въ
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извѣстность,

  

чрезъ

   

«Церковный

   

Вѣстникъ»,

   

преосвящен-

ныхъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ.

Отъ

 

11

 

го—-20

 

го

 

мая

 

1879

 

года,

 

Л£

 

914,

 

о

 

Высочайшей

Ея

 

Императорского

 

Величества

 

благодарности

 

настоя-

телю

 

и

 

братіи

 

Херсонскаго

 

монастыря

 

таврической

 

епар-

хіи

 

за

 

оказанное

 

ими

 

содѣйствге

 

цѣлямъ

 

общества

 

попе-

ченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующие

 

Сѵнодъ

 

"слушали

 

предложеніе

 

г.

 

сѵно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26-го

 

апрѣля

 

1879

 

года,

 

М

1951,

 

слѣдующагосодержанія:

 

Иредсѣдатель

 

главнаго

 

управ-

ленія

 

общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

состоящаго

 

подъ

 

Высочайшиыъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Импе-

раторскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы,

 

сообщаетъ,

что

 

Херсонскій

 

первоклассный

 

монастырь,

 

видя

 

нужду

 

се-

вастопольскаго

 

мѣстнаго

 

комитета

 

въ

 

помѣщеніи

 

яодъ

 

складъ

вещий

 

для

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ,

 

устунилъ

 

без-

возмездно

 

для

 

этой

 

цѣли

 

одно

 

изъ

 

своихъ

 

зданій,

 

и

 

что,

по

 

докладѣ

 

объ

 

этомъ

 

Августѣйшей

 

покровительницѣ

 

обще-

ства,

 

Государыня

 

Императрица

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизво-

лила:

 

благодарить

 

отъ

 

Имени

 

Ея

 

Величества

 

настоятеля

 

оз-

наченнаго

 

монастыря

 

архимандрита

 

Александра

 

и

 

братію

 

за

оказанное

 

ими

 

доброе

 

содѣйствіе

 

цѣлямъ

 

общества.

 

Прика-

зали:

 

Для

 

объявленія

 

по

 

принадлежности

 

объ

 

изъясненной

Высочайшей

 

Ея

 

Величества

 

волѣ

 

сообщить

 

о

 

семъ

 

для

 

при-,

печатанія

 

въ

 

«ЦерковномъВѣстникѣ»

 

по

 

принятому

 

порядку.

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

МИНИСТРА

 

НАРОДНАГО

 

ПРОСВѢЩЕНІЯ;

Касательно

 

условгй

 

поступления

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

семинорій

 

въ

 

историко-филол>4ическіе

 

институты.

По

 

поводу

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

состоявшагося

 

20-го
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марта

 

сего

 

года,

 

о

 

сохраненіи,

 

въ

 

видѣ

 

временной

 

мѣры,

права

 

на

 

поступленіе

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

въ

 

нсторико-Филологичсскіе

 

институты,

 

министръ

 

народ

наго

 

просвѣщенія,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

указанный

 

въ

 

озна-

ченномъ

 

повелѣніи

 

ограниченія

 

пріема

 

воспитанниковъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

въ

 

институты

 

должны

 

выразиться

 

глав-

нымъ

 

образо'мъ

 

въ

 

возвышеніи

 

требованій

 

на

 

повѣрочныхъ

испытаніяхъ,

 

призналъ

 

цѣлесообразнымъ

 

сдѣлать

 

слѣдую-

щія

 

распоряженія:

1)

  

Допускать

 

къ

 

повѣрочнымъ,

 

для

 

поступленія

 

въ

институты,

 

испытаніямъ

 

только

 

тѣхъ

 

воспитанниковъ

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

которые

 

окончили

 

общеобразовательный

курсъ

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ.

2)

   

Повѣрочныя

 

иснытанія

 

производить,

 

какъ

 

и

 

въ

прежніе

 

годы,

 

по

 

русскому

 

и

 

по

 

древнимъ

 

языкамъ,

 

но

 

въ

требованіяхъ

 

сообразоваться

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

требуется

 

по

означепнымъ

 

предметамъ

 

на

 

испытаніяхъ

 

зрѣлости

 

въ

 

гим-

назіяхъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

причемъ

 

для

переводовъ

 

съ

 

древнихъ

 

языковъ

 

на

 

русскій

 

предлагать

избранныя

 

мѣста

 

изъ

  

Тита

 

Іивія

 

и

 

Гомера;— и

3)

  

Примѣненіе

 

этихъ

 

мѣръ

 

начать

 

съ

 

текущаго

 

1879

года,

 

предварительно

 

объявпвъ

 

о

 

томъ

 

въ

 

газетахъ.

ОТЪ

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

 

УПРАВЛЕНІЯ

 

ПРИ

 

СВЯТѢЙШЕМЪ

СѴНОДѢ.

Циркулярное

 

извѣщенге

 

о

 

книгахъ

  

Остроумова.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

напечатанному

 

въ

 

ММ

 

12

 

и

 

13

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

за

 

1879

 

г.

 

циркулярному

 

указу

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

составленной,

 

преподавателемъ

 

виѳан-

ской

 

семинаріи

 

Остроумовымъ,

 

книгѣ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«06-

зоръ

 

философскихъ

 

ученій

 

(1-я

 

половина,

 

Тамбовъ)»,

 

Хозяй-
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ствснное

 

Унравленіе

 

симъ.извѣщаетъ

 

правленія

 

духовныхъ

семинарій,

 

что

 

означенная

 

книга,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

авто-

ромъ

 

оной,

 

можетъ

 

быть

 

выписываема

 

для

 

воспитавниковъ

семинарій,

 

установленнымъ

 

порядкомъ,

 

изъ

 

Хозяйственнаго

Управленія

 

по

 

девяносто

 

коп.

 

за

 

экземпляра

(Церк.

 

Бѣст,

 

№

 

21

 

и

 

22).

ОБЪЙВЛЕНІЕ

 

ОТЪ

 

ИИВИСТРА

 

ВНУТРЕННИХЪ

 

Д«.
По

 

поводу

 

толком

  

о

 

предстоящем^

   

будто

 

бы

 

общемъ

передѣлѣ

 

земель.

Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

между

 

сельскимъ

 

населеніемъ

стали

 

ходить

 

лживые

 

слухи

 

и

 

толки

 

о

 

предстоящемъ.

 

будто

бы

 

общемъ

 

передѣлѣ

 

земель.

По

 

особому

 

Государя

 

Императора

 

Высочайшему

 

пове-

лѣнію,

 

объявляю,

 

что

 

ни

 

теперь,

 

ни

 

въ

 

послѣдующее

 

время

никакихъ

 

дополнительныхъ

 

нарѣзокъ

 

къ

 

крестьянскимъ

участкамъ

 

не

 

будетъ

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

При

 

дѣйствіи

 

на-

шихъ

 

законовъ

 

о

 

правѣ

 

собственности,

 

никогда

 

не

 

можетъ

случиться

 

такой

 

неправды

 

и

 

такой

 

обиды,

 

чтобы

 

земля*

законнымъ

 

порядкомъ

 

за

 

кѣмъ

 

либо

 

укрѣпленная,

 

была

 

у

законнаго

 

владѣльца

 

отнята

 

и

 

отдана

 

другому.

 

Сами

 

кресть-

яне

 

владѣютъ

 

отведенною

 

имъ

 

землею

 

на

 

осяованіи

 

Высо-

чайше

 

утвержденныхъ

 

19-го

 

Февраля

 

1861

 

года

 

положеній.

По

 

силѣ

 

закона,

 

они

 

спокойно

 

пользуются

 

и

 

распоряжают-

ся

 

своими

 

надѣлами

 

и

 

имѣютъ

 

право

 

пріобрѣтать

 

новые

земельные

 

участки

 

отъ

 

другихъ

 

собственниковъ

 

по

 

добро,-

вольному

 

съ

 

ними

 

соглашенію.

Такпмъ

 

образомъ

 

законы

 

наши

 

оставляютъ

 

каждаго

при

 

своемъ

 

и

 

никому

 

не

 

дозволяютъ

   

посягать

   

на

 

чужое.



—
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Чрезъ

 

это

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крестьянскою

 

и

 

всякою

 

другою

 

соб-

ственностью

 

охраняется

 

и

 

спокэйствіе

 

всего

 

государства.

Іожные

 

слухи

 

о

 

земельномъ

 

передѣлѣ

 

и

 

о

 

добавоч-

ныхъ

 

въ

 

пользу

 

крестьянъ

 

нарѣзкахъ

 

разносятся

 

по

 

селе-

ніямъ

 

людьми

 

злопамѣренными,

 

для

 

которыхъ

 

нужно

 

только

смущать

 

пародъ

 

п

 

нарушать

 

общественное

 

спокойствіе.

 

Къ

сожалѣпію

 

слухи

 

эти

 

нерѣдко

 

принимаются

 

на

 

вѣру

 

про-

стодушными

 

людьми,

 

которые

 

передаютъ

 

ихъ

 

другимъ,

 

не

подозрѣвэя

 

обмана

 

и

 

не

 

помышляя

 

о'томъ,

 

въ

 

какую

 

бѣду

они

 

могутъ

 

чрезъ

 

это

 

попасть

 

сами

 

п

 

ввести

 

другихъ.

Во

 

исполненіе

 

Высочайшей

 

воли

 

Государя

 

Императора,

предостерегая"

 

сельское

 

населеніе

 

отъ

 

злыхъ

 

н

 

коварныхъ

внушеній,

 

вмѣняю

 

въ

 

обязанность

 

сельскому,

 

волостному

 

и

полицейскому

 

начальствамъ

 

зорко

 

и

 

неослабно

 

слѣдить

 

за

появленіемъ

 

злоумышленныхъ

 

вѣстовщиковъ,

 

а

 

введенныхъ

въ

 

обманъ

 

стараться

 

всячески

 

вразумлять

 

и

 

удерживать

отъ

 

распространена

 

вредныхъ

 

вымысловъ.

Министръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-

личества

 

статсъ-секретарь

 

Л.

 

Макова.
16-го

 

іюня

 

1879

   

года.

 

,

С.-Петербургъ.

Обязательное

   

поставовлеяіѳ

   

вреиѳннаго

   

одесскаго

генералъ

 

-губернатора.

По

 

поводу

 

разного

 

рода

 

сборовъ

 

безъ

 

предварительного

 

разріь-

шепія

 

властей.
13

 

го

 

іюня

 

1879

 

года.

До

 

свѣдѣнія

 

моеп

 

дошло,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

Высочайше

 

ввѣреннаго

 

мнѣ

 

края

 

были

 

случаи

 

выпра-

шнванія

 

и

 

даже

 

вымогательства

 

денегъ

 

для

 

разныхъ

 

преступ-

ныхъ

 

цѣлей;

 

между

 

прочимъ :

 

для

 

вспомоществованія

 

поли-
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тическимъ

 

арестантамъ,— для

 

предоставления

 

неблагонадеж-

нымъ

 

въ

 

полнтическомъ

 

отношеніи

 

лнцамъ

 

возможности

 

къ

укрывательству, — для

 

воспособленіи

 

такимъ

 

лицамъ

 

къ

 

вы-

ѣзду

 

за

 

границу

 

и

 

т.

 

п.

 

Кромѣ

 

тою,

 

до

 

свѣдѣнія

 

моего

 

дошло,

что

 

нѣкоторыя

 

лица

 

и

 

даже

 

нѣкоторыя

 

будто

 

бы

 

редакціи

періодическихъ

 

изданій

 

производить

 

разные

 

оборы

 

безъ

 

пред-

варительна™

 

на

 

то

 

разрѣшенія

 

установленныхъ

 

властей.

Принимая

 

во

 

вннманіе,

 

что

 

существующее

 

законы

 

стро-

го

 

воспрещаютъ

 

и

 

не

 

менѣс

 

строго

 

паказываютъ

 

всякіе

 

ви-

ды

 

нищенства,

 

прошеніе

 

милостыни

 

и

 

вообще

 

понрошайства—

что

 

за

 

ирошеніе

 

милостыни

 

съ

 

дерзостью

 

и

 

грубостью,

 

или

съ

 

употребленіемъ

 

обмановъ,

 

законъ

 

успливаетъ

 

наказаніе

втрое,

 

и

 

что

 

существующими

 

законами

 

воспрещены,

 

безъ

надлежащаго

 

дозволенія,

 

даже

 

сборы

 

на

 

церкви,

 

монастыри

и

 

другія

 

бсгоугодныя

 

заьеденія,

 

хотя

 

бы

 

при

 

этомъ

 

и

 

не

было

 

мошеничества,

я

 

признаю

 

необходимыми

1)

   

Обратить

 

особенное

 

внпианіе

 

гг.

 

губернаторовъ

 

и

градоначальннвовъ

 

на

 

необходимость

 

прпнятія

 

мѣръ

 

къ

 

ис-

корепенію

 

нищенства

 

и

 

праздношатат-ельства

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

на' необходимость

 

призрѣнія

 

действительно

 

неимущихъ

и

 

страждущихъ

 

п

 

всиомоществованія

 

пмъ

 

тѣми

 

способами,

которые

 

указаны

 

въ

 

564-572

 

ст.

 

1

 

ч.

 

II

 

т.

 

изд.

 

1876

 

г.

2)

   

Воспретить

 

всякіе

 

сборы,

 

безъ

 

надлежащаго

 

разрѣ-

шенія,

 

кѣмъ

 

бы

 

и

 

съ

 

какою

 

бы

 

цѣлью

 

таковые

 

ни

 

произ-

водились.

3)

   

Въ

 

случаѣ

 

обнаруженіа

 

такихъ

 

сборовъ,

 

всѣ

 

собран-

ный

 

деньги

 

и

 

вещи

 

отбираются

 

и

 

отсылаются

 

въ

 

мѣстныя

богоугодный

 

заведенія,

 

а

 

виновные

 

въ

 

пропзводствѣ- сборовъ
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подвергаются

 

взысканію

 

штрафа

 

отъ

 

5

 

до

 

200

 

р.

 

или

 

аре-

сту

 

отъ

 

одной

 

недѣли

 

до

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ.

4)

 

Виновные

 

въ

 

вымогательстве

 

денегъ

 

или

 

другихъ

цѣнпостей,

 

какпмъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

путемі

 

и

 

для

 

какихъ

бы

 

то

 

ни

 

было

 

цѣлей,

 

предаются

 

военному

 

суду.

 

Для

 

ире-

доставленія

 

закону

 

возможности

 

преслѣдовать

 

вымогатель-

ство

 

и

 

карать

 

впновныхъ

 

въ

 

этомъ

 

преступленіи,

 

каждый,

къ

 

кому

 

будетъ

 

обращено

 

вымогательство,

 

долженъ

 

тотчасъ

же

 

дать

 

знать

 

о

 

томъ

 

мѣстной

 

полиціи.

 

Если

 

же

 

обнару-

жится,

 

что

 

кто

 

либо

 

удовлетворилъ

 

вымогательство

 

и

 

не

довелъ

 

о

 

семъ

 

до

 

свѣдѣиія

 

полиціи,

 

то

 

таковой

 

подвергается

штрафу

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

5

 

до

 

20

 

)

 

р.

 

или

 

аресту

 

отъ

 

недѣли

до

 

четырехъ

 

мѣсяцевъ.

■

 

5)

 

Наложеніе

 

штраФовъ

 

и

 

присужденіе

 

арестовъ

 

произ-

водится

 

по

 

постаповленіямъ

 

полицейскихъ

 

управленій

 

съ

утвержденія

 

въ

 

градоначальствахъ— градоначальника

 

и

 

въ

остальныхъ

 

мѣстахъ— съ

 

утвержденія

 

губернаторовъ.

6)

  

Постановленнія

 

полицейскихъ

 

управленій

 

приводятся

въ

 

исполненіе

 

непремѣнно

 

въ

 

продолженіи

 

24

 

час.

 

со

 

вре-

мени

 

ихъ

 

утвержденія.

7)

  

ітвержденныя

 

постановленія

 

полицейскихъ

 

управ-

лепій

 

приводятся

 

въ

 

ііснолнсніе

 

тѣмп

 

же

 

полицейскими

 

управ-

делами

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

наблюденіемъ

 

градоначаль-

никовъ

 

или

 

губернаторовъ.

8)

  

Взысканный

 

штраФЫ

 

сдаются

 

въ

 

мѣстное

 

казначей-

ство,

 

для

 

причисленія

 

къ

 

общимъ

 

госудэрственнымъ

 

дохо-

дамъ;

 

о

 

чпслѣ

 

наложенныхъ

 

и

 

взысканныхъ

 

штраФовъ

еженедѣльно

 

доставляются

 

въ'

 

канцелярію

 

генералъ-губер-

натора

 

вѣдомости.

9)

  

Дѣйствіе

  

настоящаго

   

обязательнаго

   

постановленія
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начинается

 

тотчасъ

 

же

 

но

 

опубликованіи

 

онаго

 

и

 

распро-

страняется

 

на

 

всѣ

 

города

 

и

 

селенія

 

губериій:

 

Херсонской,

Таврической,

   

Бессарабской

  

и

 

Екатершюславской.

10)

 

Опубликованіе

 

сего

 

постановлена,

 

независимо

 

при-

печатанія

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Губернскихъ

   

Вѣдомостяхъ

 

и

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

Градоначальствъ,

 

производится

 

разсылкою

 

и

 

расклей

кою

 

особыхъ

 

экземпляровъ

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

и

 

селеніяхъ.
Генералъ-Губернаторъ

Гѳнералъ-Адъютантъ

 

Тотлебенъ.

Управляющ.

 

Канцел.

 

Кастазьскій

 

(В.

 

О.

 

Гр.).

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

По

 

поводу

 

рапортовь

   

благочинного

 

Іакова

   

Лисогорова,

 

о

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

св.

 

храма.

Благочиппый

 

.

 

Іаковъ

 

Лнсогоровъ,

 

въ

 

рапортѣ

 

отъ

 

4-го

іюня

 

текущего

 

года,

 

за

 

М

 

327,

 

донесъ

 

его

 

высокопреосвя-

щенству,

 

архіепнсЕоиу

 

Платону

 

слѣдующее:

Ввѣренпаго

 

мнѣ

 

благочпнннческаго

 

округа

 

села

 

Миро-

новкп

 

Симеоновской

 

церкви

 

нриходскій

 

священникъ

 

Миха-

ила

 

Пѣвневъ,ъъ

 

ранортѣ,

 

за

 

М

 

26,

 

отъ

 

Б1

 

мая

 

сего

 

1879

года,

 

донесъ

 

мнѣ

 

о

 

слѣдующемъ

 

обстоятельствѣ,

 

нмѣющемъ

въ

 

себѣ

 

замѣчателыю

 

оригинальный

 

характеръ

 

христіанской

благотворительности

 

въ

 

пользу

 

храмовъ

 

Господнихъ:

 

22

мая

 

сего

 

года,

 

неизвѣстная

 

особа

 

женского

 

иола,

 

проѣзжая

чрезъ

 

село

 

Мироновку,

 

вручила

 

мироновскому

 

церковному

старостѣ,

 

при

 

двухъ

 

почетныхъ

 

прпхожапахъ,

 

495

 

руб.

 

сер,

выразивъ

 

желаніе,

 

чтобы

 

въ

 

Мироновской

 

Симеоновской

церкви

 

былъ

 

устроенъ

 

новый

 

иконостасъ,

 

съ

 

употребленіемъ

этихъ

 

495

   

руб.

 

на

  

сей

   

предмета,

 

и

 

съ

 

написаніемъ

   

въ
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новомъ

 

иконостасѣ,

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

сѣверныхъ

 

дверей,

лнвовъ

 

св.

 

мученпцъ

 

седмн

 

дѣвъ:

 

Текуссыѵ

 

Александры,

Клавдіи,

 

Фаины,

 

ЕвФрасіи,

 

Матроны

 

и

 

Іулін.

 

Такъ

 

какъ

нконостасъ

 

мироновской

 

Симеоновской

 

церкви

 

дѣйствительно

очень

 

ветхъ,

 

то

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Пѣвневъ

 

проситъ

моего

 

ходатайства

 

о

 

преподаніи

 

разрѣшенія

 

и

 

благословенія

вашимъ

 

высоконреосвященствомъ

 

на

 

устроеніе,

 

съ

 

соблюде-

ніемъ

 

желанія

 

иеизвѣстнон

 

жертвовательницы,

 

новаго

 

иконо-

стаса,

 

на

 

каковой

 

предметъ

 

остальная

 

сумма

 

жертвуется,

 

какъ

доносптъ

 

священникъ

 

Пѣвиевъ

 

мироновскими

 

прихожанами

нзъ

 

такъ

 

называемаго

 

мірскаго

 

капитала.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

его

 

высокопре-

освященства

 

такого

 

содержанія

 

такого

 

содержанія:

 

«Согла-

сенъ

 

и

 

предлагаю

 

консисторіи

 

сдѣлать

 

по

 

сему

 

надлежа-

щее

 

распоряженіе,

 

а

 

сверхъ

 

того:

 

1)

 

предписать

 

причту

села

 

Мироновкп,

 

чтобы

 

онъ

 

немедленно

 

совершилъ

 

молеб-

ствіе

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

и

 

вѣчномъ

 

спасеніи

 

той

иеизвѣстной

 

благотворительницы,

 

о

 

которой

 

говорится

 

въ

настоящемъ

 

рапортѣ,

 

и

 

впредь

 

каждогодно

 

совершать

 

такое

ыолебствіе

 

предъ

 

иконою

 

понменованныхъ

 

въ

 

семъ

 

проше-

ніп

 

св.

 

мученицъ

 

18-го

 

мая,

 

когда

 

празднуется

 

память

 

сихъ

строительницъ;

 

2)

 

о

 

пожертвованіи

 

неизвестною

 

особою

означенной

 

въ

 

семъ

 

рапортѣ

 

суммы

 

на

 

устройство

 

новаго

иконостаса

 

и

 

настоящемъ

 

моемъ

 

распоряженіи

 

напечатать

въ

 

Херсонскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

для

 

всеобщаго

свѣдѣнія.

—

 

Въ

 

другомъ

 

рапортѣ

 

отъ

 

того

 

же

 

4-го

 

іюня,

 

за

М

 

326,

 

тотъже

 

благочинный

 

доноситъ

 

слѣдующее:

Усердіемъ

 

прихожанъ

 

села

 

Іироновки

 

Симеоновской

церкви,

 

ввѣреннаго

 

мнѣ

 

благочинническаго

 

округа,

 

по

 

неот-
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ступнымъ

 

настояніямъ

 

и

 

внушеиіямъ

 

приходскаго

 

священ-

ника

 

Михаила

 

Пѣвнева,

 

сдѣланы

 

слѣдующія

 

пожертвовапія

для

 

приходской

 

церкви:

1)

  

Устроены

 

въ

 

1878 7Э году,

 

съ

 

разрѣшенія

 

епархіаль-

наго

 

начальства

 

(указъ

 

херсонской

 

духовной

 

консисторіи

М

 

5143

 

отъ

 

28

 

августа

 

1878

 

года),

 

церковная

 

деревян-

ная

 

ограда

 

и

 

домикъ

 

для

 

церковной

 

сторожки,

 

на

 

сумму

500

 

руб.

 

серебр.

2)

  

Пріобрѣтены

 

въ

 

семъ

 

1879

 

году,

 

чрезъ

 

выписку

изъ

 

Москвы,

 

изъ

 

магазина

 

купца

 

Сытова,

 

пять

 

серебря-

ныхъ

 

лампадъ,

 

84

 

пробы,

 

вѣсомъ

 

291 3Д

 

золоти.,

 

цѣною

за

 

116

 

руб.

 

70

 

коп.

3)

  

Сосудъ

 

для

 

благословенія

 

на

 

всенощныхъ

 

богослу-

женіяхъ

  

хлѣбрвъ,

 

цѣною

 

15

 

рублей.

4)

  

Кропило,

 

цѣною

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

5)

  

Ковшъ

 

для

 

теплоты

 

75

 

коп.

6)

  

Священническая

 

риза

 

съ

 

епитрахилемъ,

 

поручами

и

 

поясомъ,

 

парчи

 

аплике,

 

цѣною

 

31

 

руб.

 

56

 

коп.

7)

  

Подризникъ— серебряное

 

моаре,

 

цѣною

 

20

 

руб.

8)

  

Священническая

 

риза,

 

Форменной

 

зеленой

 

съ

 

кре-

стами

 

парчи,

 

цѣною

 

46

 

руб.

 

10

 

кон.

Всего

 

пожертвовано

 

отъ

 

усердія

 

мироновскихъ

 

прихо-

жанъ

 

въ

 

ихъ

 

приходскую

 

Симеоновскую

 

церковь

 

на

 

сумму

732

 

руб.

 

61

 

коп.

 

сер.

 

О

 

чемъ

 

священникъ

 

Миханлъ

 

Пѣв-

невъ

 

въ

 

рапортѣ,

 

за

 

М

 

25

 

отъ

 

31

 

мая

 

сего

 

1879

 

года,

донесъ

 

мнѣ

 

для

 

доклада

 

на

 

архипастырское

 

благословеніе

вашего

 

высокопреосвященства.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

его

 

высокопре-

освященства

 

такого

 

содержанія:

 

«передать

 

благословеніе

 

мое

нрихожанамъ

 

с.

   

Мироновкп

  

за

 

тѣ

   

пожертвованія

   

ихъ,

 

о
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которыхъ

 

говорится

 

въ

 

настоящемъ

 

рапортѣ,

 

и

 

священнику

Пѣвневу,

 

за

 

усердное

 

попеченіе

 

о

 

благоустройствѣ

 

и

 

благо-

лѣпіи

 

ввѣренной

 

ему

 

церкви.

 

Объ

 

этомъ

 

распоряженіи

 

моемъ

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

для

 

общаго

 

свѣ-

дѣнія».

Благословенге

 

архипастыря;

 

рукоположенге

 

во

 

священный

cam;

 

исключенье

 

изъ

 

списковъ;

   

вакантпыя

 

мѣста:

   

свя-

щенническое

 

и

 

псаломщицтя ;

 

закрытіе

  

мѣстъ.

Преподано

 

архипастырское

 

благословенге

 

предсѣдате-

лямъ

 

и

 

членамъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

 

въ

селахъ

 

Печаевкѣ

 

и

 

Березовкѣ

   

елисаве-тградскаго

 

уѣзда.

Діаконъ

 

мѣстечка

 

Новопавловки

 

александрійскаго

 

уѣзда

Аяександръ

 

Балдинскій

 

27

 

мая

 

сего

 

года

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

и

 

назначенъ

 

въ

 

с.

 

Краснополъ

 

того

 

же

 

уѣз-

да,

 

мѣсто

 

же

 

его

 

въ

 

м.

  

Новопавловкѣ

 

закрыто.

Исключается

 

изъ

 

списка

 

служащихъ,

 

за

 

смертію,

 

низ-

веденный

 

въ

 

причетники

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Бѣляевъ.

ИсЕЛюченъ

 

изъ

 

списка

 

служащихъ,

 

за

 

смертію,

 

и.

 

д.

псаломщика

 

Богородичной

 

церкви

 

села

 

Байталъ

 

Петръ

 

Мед-

вѣдскій.

Объявляется

 

вакантнымъ

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

седѣ

 

Садовомъ

 

херсонскаго

 

уѣзда.

 

Домъ

 

для

 

священника

даетъ

 

землевладѣлецъ

 

\

 

жалованья

 

выдается

 

землевладѣль-

цемъ

 

священнику

 

200

 

рубл.

 

въ

 

годъ

 

и

 

земли

 

50

 

десятинъ

на

 

весь

 

причтъ.

Объявляется

 

вакантнымъ

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

въ

 

м.

Ахмечеткѣ

 

ананьевскаго

 

уѣзда;

 

земли

 

церковной

 

при

 

этой

церкви

 

33

 

десятины;

 

домовъ

 

церковныхъ

 

нѣтъ;

  

жалованья
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причетнику

 

ежегодно

 

изъ

 

казны

  

ассигнуется

 

47

 

руб.;

 

при-

 

'-

хожанъ

 

муж.

 

пола

 

534

 

души.

Объявляется

 

вакантиымъ

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

Байталахъ

 

ананьевскаго

 

уѣзда,

 

за

 

смертію

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

Петра

 

Медвѣдскаго,-

 

земли

 

церковной

 

нри

 

этой

 

церкви

120

 

десятипъ;

 

домовъ

 

церковныхъ

 

нѣтъ;

 

жалованья

 

пса-

ломщику

 

въ

 

годъ

 

27

 

руб.;

 

прихожаиъ

 

мужескаго

 

пола

870

 

душъ.

Объявляется

 

вакантнымъ

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

въ

 

пред-

мѣстьѣ

 

города

 

Одессы— Татаркщ

 

за

 

смертію

 

и.

 

д

 

псалом-

щика

 

Константина

 

Гинкулова\

 

земли

 

церковной

 

при

 

сей

церкви

 

50

 

десятинъ;

 

домъ

 

и

 

жалованье

 

есть;

 

прихожанъ

мужескаго

 

пола

 

931

 

душа.

Закрыто

 

просфорническое

 

мѣсто

 

при

 

Николаевской

церкви

   

посада

 

Новой

 

Праги

 

александрійскаго

 

уѣзда.

Закрыто

 

2-е

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

церкви

 

села

 

Морковки

 

одесскаго

 

уѣзда.

По

 

поводу

 

пропуска

 

акта

 

по

 

метрической

 

книт.

Консисторія,

 

въ

 

видахъ

 

побуждепія

 

духовенства

 

херсон-

ской

 

епархіи

 

къ

 

исправному

 

веденію

 

церковныхъ

 

докумен-

товъ,

 

симъ

 

объявляетъ,

 

что

 

по

 

опредѣленію

 

епархіальнаго

начальства,

 

5/э

 

іюня

 

1879

 

года,

 

одинъ

 

священникъ

 

отштра-

Фованъ

 

10

 

руб.

 

за

 

пропускъ

 

акта

 

по

 

метрической

 

книгѣ.

Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

староста.

Избраны

 

и

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

ста-

рость

 

:

Потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Поликарпъ

 

Архи-
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повъ

 

г.

 

Николаева

 

при

 

Алексіевской

 

церкви

 

на

 

второе

 

трех-

лѣтіе.

Крестьянину

 

Иване

 

Стулгй

 

александрійскаго

 

уѣзда

м.

 

Боюявленска

 

при

 

Богоявленской

 

ц.

 

на

 

(шестое

 

трех-

лѣтіе.

Акерманскій

 

мѣщанинъ

 

Ивана

 

Ляшенко

 

ананьевскаго

уѣзда

 

м.

 

Степановки

 

при

 

Михайловской

 

церкви

 

на

 

первое

трехлѣтіе.

Херсонскій

 

мѣщанинъ

 

Никита

 

Дружкина

 

при

 

херсон-

ской

 

Богородичной,

 

что

 

при

 

Перепелицынскомъ

 

пріютѣ^

 

ц.

на

 

второе

 

трехлѣтіе.

Крестьянипъ

 

Филиппа

 

Коверха

 

елисаветградскаго

 

уѣзда

сёла

 

Терновки

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

на

 

первое

 

трех-

лѣтіе.

Крестьянинъ

 

Іаковъ

 

Гвлвскулъ

 

елисаветградскаго

 

уѣз-

да

 

села

 

Калниболотъ

 

при

 

Вознесенской

 

церкви

 

на

 

первое

трехлѣтіе.

Крестьянинъ

 

Петра

 

Положечный

 

херсонскаго

 

уѣзда

 

м.

Широкою

 

при

 

Покровской

 

ц.

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

Крестьянинъ

 

Александра

 

Доброштана

 

александрійскаго

уѣзда

 

села

 

Воиновки

 

при

 

СтеФановской

 

церкви

 

па

 

второе

трехлѣтіе.

Одесскій

 

мѣщанинъ

 

Константина

 

Бурда

 

при

 

Богоро-

дичной

 

церкви

 

предмѣстья

 

г.

 

Одессы

 

Усатовыхъ

 

Хуторова

на

 

первое

 

трехлѣтіе.



-

  

m

 

-

ОТЪ

 

ПРАВЛЕНІЯ

 

ОДЕССКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ.

РАЗРЯДНЫЙ

  

списокъ

УЧЕНИКУВЪ

   

VI

   

КЛАССА

   

ОДЕССКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРШ,

 

ОКОНЧИВ-

ШИХЪ

  

КУРСЪ

 

УЧЕНІЯ

  

въ

 

м.

  

іюнѣ

   

ТЕКУЩАГО

  

1879

  

ГОДА.

1-го

 

разряда:

На

 

основаніи

 

§

 

189

 

уст.

 

сем.

 

удостоенные

 

званія

 

сту-

дента:

 

1)

 

Николай

 

Рыбчинскій,

 

2)

 

Владиміръ

 

Величковъ,

рекомендуемый

 

правленіемъ

 

семинаріи

 

въ

 

составъ

 

новаго

курса

 

студентовъ

 

Еіевской

 

духовной

 

академіи.

2-го

 

разряда:

3)

 

Николай

 

Ситницкій,

 

4)

 

Пантелеимонъ

 

Луговенко,

5)

 

Василій

 

Кондратовичъ

 

и

 

6)

 

Василій

 

Брюховскій.

Награждены

 

книгами

 

за

 

отличные

 

и

 

весьма

 

хорошіе

успѣхи

 

и

 

благо нравіе

 

слѣдующіе

 

ученики:

YI

 

класса:

Николай

 

Рыбчинскій

 

и

 

Владиміръ

 

Величковъ.

Y

 

класса:

АлександрЪ

 

Дармостукъ

 

и

 

Георгій

 

Кандиларовъ.

1Y

 

класса

 

:-

Григорій

 

Крыжановскій.

Ш

 

класса:

Иванъ

 

Чебалдовъ,

 

Александръ

 

Чебалдовъ,

 

Ѳеодоръ

Странскій

 

и

 

Евгеній

 

Якубовскій.
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П

 

класса:

Георгій

 

Иващенко

 

и

 

Георгій

 

Галабудскій.

Удостоены

 

публичнаго

 

одобренія

 

приплетя

   

семинаріи

за

 

успѣхи

 

и

 

благонравіе

 

ученики

 

Y

 

класса:

Антоній

 

Клопотовскій

 

и

 

Михаилъ

 

Ростовскій.

ООДЕРЖАШЕ —Высочайшее

 

повелѣніе.- -Распоряженія

 

Святѣйшаго

 

Сѵ-

нода. — Расиоряженіе

 

министра

 

народнаго

 

просвѣщсніи. — Отъ

 

Хозяйственна™

Управления. — Объявленіе

 

отъ

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

дѣлъ. — Постановленіе

Одесскаго

 

генералъ-губернатора. —Распоряшенія

 

Епархіадыіаго

 

Начальства. —

Отъ

 

ІІравленія

 

одесской

 

духовной

 

семинаріи.

Редакторъ

 

протоіерей

 

Мартирій

 

Чемена.

Печатать

  

дозволяется.

    

Одесса,

    

1-го

   

іюля

 

1879

 

г.

Цензоръ

 

-протоіерой

 

Алексѣй

 

Соловьев?..

^ГнпограФІв

 

П.

  

Фравцпва,

 

въ

 

Одесиѣ,

 

па

 

Итадьвнсвоб

 

ул.,

 

д.

 

X

 

90.



ПРИБАВЛЕНЫ
къ

lEPWHCKlfb

 

ШРШДНЫГЬ

 

ЩОІОІТЯІЪ.
№13.

                 

1879

              

Июля,

ПОУЧЕНІЕ

въ

 

день

 

храмоваго

 

праздника

 

9

 

мая,

 

и

 

на

 

отданіе

 

Пасхи

 

*).

Сей

 

день

   

сотворили

 

Господь :

   

возра-

дуемся

 

и

 

возвеселимся

  

во

 

оный

 

I

 

(Пса л.

■

 

117.

 

24/).

,

 

Нынѣ

 

у

 

насъ,

 

брат,

 

стеченіе

 

важныхъ

 

праздниковъ:

ньтнѣ

 

праздшші,

 

отданія

 

Пасхи,

 

день,

 

въ

 

который

 

вѣрующіе

оканчивают^

 

сорокодневное

 

воспоминаніе

 

славнаго

 

воскресе-

нія

 

Христова,

 

нобѣды

 

надъ

 

смертію

 

и-адомъ,

 

освобождевія

вѣрныхъ

 

отъ

 

вѣчныхъ

 

оковь

 

рабства;

 

нынѣ

 

воспоминаніе

 

тор-

.жественнаго

 

перенесеніа

 

въ

 

городъ

 

Баръ

 

честныхъ

 

и

 

многоцѣ-

лебныхъ

 

Мощой

 

святителя

 

Христова

 

Николая,

 

великаго

 

свѣ-

тила

 

церкви

 

православной,

 

великаго

 

угодника

 

Божія,

 

теп-

лаго

 

ходатая,

 

заступника

 

и

 

помощника

 

всѣхъ

 

съ

 

вѣрою

притекающихъ

 

къ

 

нему;

 

нынѣ

 

наконецъ

 

день

 

храмоваго

праздника

 

нашего,

 

братія,

 

такъ

 

какъ

 

храмъ,

 

котораго

 

при-

хожанами

 

мы

 

пмѣемъ

 

счастіе

 

именоваться,

 

посвященъ

 

имени

великаго

 

святителя

 

Николая.

 

Возрадуемся

 

же

 

и

 

возвеселимся

въ

 

вынѣшній

 

день!

# )

 

Сказано

 

въ

 

Николаевской

 

греческой

 

церкви

 

г.

 

Николаева.
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Кто

 

виновникъ

 

этого

 

торжества?

 

Господь

 

нашъіисусъ

Христосъ

 

сотворилъ

 

для

 

насъ

 

день

 

сей;

 

Онъ— наше

 

утѣ-

шеніе,

 

радость,

 

избавлеяіе

 

падшихъ,

 

спасеніе

 

недостойныхъ

преступниковъ

 

предъ

 

правдою

 

Божіею.

По

 

безпредѣльной

 

любви

 

къ

 

намъ,

 

Онъ

 

низшелъ

 

съ

неба

 

на

 

землю,

 

принялъ

 

естество

 

человѣка,

 

жилъ

 

между

людьми*

 

чтобы

 

показать

 

имъ,

 

какъ

 

долженъ

 

жить

 

всякій

чедовѣкъ;

 

проповѣдывалъ

 

слово

 

истины,

 

любви

 

и

 

правды,

чтобы

 

насъ

 

содѣлать

 

чадами

 

свѣта

 

и

 

истины,

 

любвеобиль-

ными,

 

праведными;

 

страдалъ

 

на

 

крестѣ,

 

чтобы

 

своею

 

ве-

ликою

 

жертвою

 

вполнѣ

 

удовлетворить

 

правдѣ

 

Божіей,

 

оскорб-

ленной

 

нашими

 

неправдами,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

пріобрѣсть

право,

 

безъ

 

оскорбленія

 

правосудія,

 

ходатайствовать

 

предъ

Отцемъ

 

небеснымъ

 

о

 

нашемъ

 

оправданіи,

 

чтобы

 

предъ

 

ли-

цемъ

 

всего

 

міра,

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

съ

 

Голгоѳы,

 

сказать

 

за-

повѣдь:

 

любите

 

другъ

 

друга,

 

какъ

 

Л

 

возлюбиль

 

васъ;

 

пѣтъ

больше

 

той

 

любви,

 

какъ

 

если

 

кто

 

положить

 

душу

 

свою

за

 

друзей

 

своихъ

 

(Іоан.

 

15.

 

12,

 

13);

 

умеръ

 

на

 

крестѣ,

сказавши:

 

совершилось!

 

т.

 

е.,

 

что

 

совершилось

 

желаніе

Его

 

любящаго

 

сердца—

 

спасеніе

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

 

въ

 

Него;

духомъ

 

низшелъ

 

во

 

адъ,

 

освободилъ

 

плѣнныхъ

 

въ

 

отраду

и

 

вѣчный

 

союзъ

 

съ

 

Богомъ;

 

наконецъ

 

со

 

славою

 

воскресъ

изъ

 

мертвыхъ,

 

да

 

радость

 

Его

 

въ

 

пасъ

 

пребудетъ

 

(Іоан.

15.

 

П.),

 

да

 

воскреснемъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

мы

 

въ

 

свое

время

 

и

 

будемъ

 

тамъ,

 

гдѣ

 

Онъ

 

пребываетъ.

 

Онъ,

 

вознес-

шейся

 

на

 

небо,

 

дивный

 

во

 

святыхъ

 

своихъ,

 

явилъ

 

намъ

дивные

 

знаки

 

несомнѣнности

 

воскресенія

 

нашего,

 

оставляя

нетлѣнными

 

тѣлеса

 

святыхъ

 

людей,

 

святыя

 

мощи

 

котбрыхъ

«какъ

 

спасительные

 

источники

 

благодати

 

Божіей,

 

много-

различныя

 

благодѣяяія

   

источаютъ»

   

(Іоан.

 

Дамаск.)

 

тѣмъ,
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которые

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ

 

притекаютъ

 

къ

 

ихъ

 

це-

лебной

 

помощи.

 

Сей

 

день

 

сотворилъ

 

Господь:

 

возрадуемся

и

 

возвеселимся

 

въ

 

оный!

Но

 

какъ

 

выразимъ,

 

брат.,

 

наше

 

торжество,

 

нашу

 

ра-

дость?

 

Любовь

 

Господа

 

Спасителя,

 

сотворила

 

сей

 

торжест-

венный

 

день;

 

дѣлами

 

любви

 

и

 

мы

 

должны

 

возрадоваться

и

 

возвеселиться

 

въ

 

оный.

И

 

если

 

взглянемъ

 

на

 

событія,

 

еовершающіяся

 

въ

 

наше

время,

 

если

 

всмотримся

 

въ

 

нравственное

 

положеніе

 

жизди

общественной

 

и

 

семейной

 

ближнихъ

 

нашихъ;

 

то

 

мы

 

уви-

димъ

 

столько

 

грустныхъ,

 

безумныхъ,

 

отвратительныхъ

 

дѣ-

яній,

 

столько

 

безобразныхь

 

явленій,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

столько

 

жалкихъ,

 

несчастныхъ,

 

угнетенныхъ

 

нищетою

 

и

безпомощностію

 

ближнихъ,

 

что

 

потребуется

 

силъ

 

высокой,

самоотверженной

 

любви,

 

чтобы

 

помочь

 

безумно

 

заблуждаю-

щему

 

и

 

угнетенному

 

человѣчеству.

 

Да,

 

брат.,

 

нужны

 

крѣп-

кія

 

силы

 

нравственныя,

 

чтобы

 

остановить

 

и

 

грубое

 

своеволіе

и

 

дерзкое

 

посягательство

 

на

 

имущество,

 

жизнь

 

и

 

нрава

человѣка,

 

на

 

строй

 

жизни

 

семейной,

 

общественной

 

и

 

госу-

дарственной,

 

мудро

 

и

 

благостно

 

управляемой

 

самодержав-

нымъ

 

скипетромъ

 

лучшаго

 

изъ

 

Монарховъ

 

міра;

 

нужны

крѣпкія

 

силы,

 

чтобы

 

изгнать

 

изъ

 

сердецъ

 

нашихъ

 

вредный

духъ

 

эгоизма,

 

своекорыстія

 

и

 

влить

 

въ

 

нихъ

 

братское

 

едино-

душіе,— чтобы

 

внушить

 

молодому

 

поколѣнію

 

страхъ

 

Божій,

вѣрноподданническія

 

чувства

 

къ

 

Монарху,

 

любовь

 

къ

 

род-

ному

 

отечеству,

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

родителямъ

 

и

 

на-

ставниками—изгнать

 

изъ

 

молодыхъ

 

головъ

 

заносчивую

 

само-

увѣренность,

 

неосновательное

 

самомнѣніе,

 

выражающіяся

въ

 

жалкихъ

 

послѣдствіяхъ.

 

Много

 

людей

 

страдаетъ

 

отъ

безумныхъ

 

увлеченій

 

и

 

холоднаго

 

эгоизма !

 

Кажется,

 

не

 

до-
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станетъ

 

столько

 

елея

 

любви,

 

чтобы

 

залить

 

всѣ

 

тѣ

 

язвы,

всѣ

 

тѣ

 

раны,

 

отъ

 

которыхъ

 

стонетъ

 

нашъ

 

ближній,

 

отъ

которыхъ

 

многіе

 

и

 

многіе

 

погибли

 

въ

 

пучинѣ

 

извращенной,

безвыходной

 

жизни.

Обратимъ

 

же,

 

братія

 

мои,

 

вниманіе

 

наше

 

на

 

дѣла

любви.

 

Кто

 

чѣмъ

 

можетъ,

 

помогите

 

страждущему

 

ближнему.

Удержите

 

руку

 

злодѣя,

 

посягающаго

 

на

 

сосюяніе

 

и

 

жизнь

ближняго

 

и

 

скажите

 

ему,

 

что

 

Господь

 

Спаситель,

 

нанротивъ,

свою

 

жизнь

 

положилъ

 

за

 

людей,

 

ставшіг:ъ

 

врагами

 

Божества.

и,

 

назвавъ

 

ихъ

 

братьями

 

своими,

 

всего

 

себя

 

отдалъ,

 

чтобы

пріобрѣсть

 

для

 

нихъ

 

вѣчную

 

жизнь.

 

Можетъ

 

быть

 

этотъ

высокій

 

примѣръ

 

спасетъ

 

погибающую

 

душу

 

.шдѣя.

 

Вну-

шите

 

безумцамъ,

 

распространиющимъ

 

развращав

 

щія

 

идеи,

колеблющія

 

миръ

 

жизни

 

гражданской

 

и

 

государственной,

подрывающія

 

основы

 

счастія

 

жизни

 

семейной,

 

внушите

 

ішъ

что

 

за

 

этотъ

 

возмутительный

 

духъ

 

крамолы,

 

востающей

нротивъ

 

Бога

 

и

 

протпвъ

 

людей,

 

есть

 

возмездіе

 

въ

 

рукахъ

Вѣчной

 

Правды,

 

управляющей

 

міромъ,

 

и

 

что

 

если

 

они

 

не

покаются,

 

то

 

не

 

нроститъ

 

ихъ

 

Тотъ,

 

кто

 

миръ

 

оставим

намъ,

 

миръ

 

заповіьдалъ

 

намъ,

 

что

 

ихъ

 

ждетъ

 

на

 

страшномъ

судѣ

 

вѣчная

 

кара,

 

вѣчное

 

терзаніе

 

души

 

преступной:

 

не

образумить

 

ли

 

ихъ

 

это

 

братское

 

предостереженіе?

 

Подайте

вашу

 

дружескую

 

руку

 

бѣдному

 

сиротѣ,

 

который

 

безъ

 

отца,

безъ

 

матери

 

скитается

 

безпріютный

 

но

 

міру

 

безъ

 

воспита-

нія,

 

безъ

 

науки;

 

подайте

 

вашу

 

отеческую

 

руку

 

бѣдноиу

юношѣ,

 

имѣющему

 

благородное

 

стремленіе

 

учиться

 

и

 

быть

полезнымъ

 

дѣятелемъ:

 

если

 

онъ

 

ошибется,

 

поправьте

 

его;

если

 

повторится

 

имъ

 

грѣхъ

 

юности,

 

да

 

долготершітъ

 

ваша

любовь,

 

да

 

милосердствуетъ!

 

И

 

евангельскій

 

юноша,

 

хота

исполнил!,

 

всѣ

 

заповѣди,

   

оказался

 

неспособньшъ

   

къ

 

вые-
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шему

 

нравственному

 

совершенству

 

(Матѳ.

 

19.

 

22).

 

А

 

вотъ

слѣпой

 

нищій

 

нроситъ

 

Христа

 

ради!

 

Христосъ

 

слѣнымъ

зрѣніе

 

давалъ;

 

а

 

вы

 

своимъ

 

подаяніемъ

 

просвѣтите

 

сердце

безъотраднаго

 

слѣпца,

 

если

 

прольете

 

въ

 

него

 

свѣтъ

 

участія

брата,

 

и

 

онъ

 

увидитъ,

 

узнаетъ

 

въ

 

васъ

 

друга

 

человѣка.

Вотъ

 

дряхлый

 

старецъ,

 

проведшій

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

въ

 

тя-

желомь

 

трудѣ

 

и

 

къ

 

закату

 

дней

 

своихъ

 

изнемогающій

 

подъ

тяжестію

 

сумы

 

своей:

 

будьте

 

къ

 

нему

 

милосерды,

 

такъ

какъ

 

и

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

милосердъ

 

къ

 

вамъ.

Святителю

 

Христовъ

 

Нико.ае!

 

Къ

 

тебѣ

 

мы

 

обращаемся

съ

 

теплою

 

молитвою.

 

Помолись

 

о

 

насъ

 

предъ

 

престоломъ

Христовымь,

 

да

 

не

 

оскудѣетъ

 

въ

 

насъ

 

вѣра

 

въ

 

Бога,

 

лю-

бовь

 

къ

 

Нему

 

и

 

ближнему;

 

да

 

и

 

въ

 

сей

 

торжественный
день,

 

его

 

же

 

сотвори

 

Господь,

 

и

 

во

 

всѣ

 

дни

 

жизни

 

нашей,

возрадуемся

 

и

 

возвеселимся

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

 

на

 

радость

блпжнимъ

 

своимъ.

 

Аминь.

Протоіерей

 

Николай

 

Лисневскій.

•>Д

 

а



ЩІШІЕ

 

ПКЩ

 

НАШЕГО

 

ІШ

 

ХРИСТА.
Кни*а

 

родства

 

Іѵсуса

 

Христа,

 

сына

Давидова,

 

сына

 

Авраамля.

 

(ІІатѳ.

 

1.

 

1).

И

 

Той

 

бѣ

 

Іисусг...

 

яко

 

мнимъ,

 

сык»

Іосифовд,

 

Иліевг.,..

 

Адамова,

 

Вожій.

(Лук.

 

Ш,

 

23-38).

Родословіе

 

Іисуса

 

Христа

 

читается

 

у

 

двухъ

 

евангели-

стов*:

 

Матвея

 

и

 

Луки.

У

 

св.

 

Матвея

 

оно

 

такъ

 

излагается

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

Евангелія

 

(ел.

 

I,

 

ст.

 

1—17):

«Родословіе

 

Іисуса,

 

Христа,

 

сына

 

Давидова,

 

сына

 

Авра-

амова.

Авраамъ

 

рорлъ

 

Исаака;

 

Исаакъ

 

родилъ

 

Іакова;

 

Іаковъ

родилъ

 

Іуду

 

и

 

братьевъ

 

его;

Іуда

 

родилъ

 

Фареса

 

и

 

Зару

 

отъ

 

Ѳамари,-

 

Фаресъ

 

ро-

дилъ

 

Есрома;

 

Бсромъ

 

родилъ

 

Арама;

Арамъ

 

родилъ

 

Аминадава;

 

Аминадавъ

 

родилъ

 

Наас-

сона;

 

Наассонъ

 

родилъ

 

Салмона;

Салмонъ

 

родилъ

 

Вооза

 

отъ

 

Рахавы;

 

Воозъ

 

родилъ

Овида

 

отъ

 

Руѳи,-

 

Овидъ

 

родилъ

 

Іессея;

Іессей

 

родилъ

 

Давида

 

царя;

 

Давидъ

 

царь

 

родилъ

 

Со-

ломона

 

отъ

 

бывшей

 

за

 

Уріею;

Соломоеъ

 

родилъ

 

Ровоама;

 

Ровоамъ

 

родилъ

 

Авію;

 

Авія

родилъ

 

Асу;

Аса

 

родилъ

 

ІосаФата;

 

ІосаФатъ

 

родилъ

 

Іорама

 

,•

 

Іорамъ

родилъ

 

Озію;
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Озія

 

родилъ

 

Іоѳама;

 

Іоѳамъ

 

родилъ

 

Ахаза;

 

Ахазъ

 

ро-

дилъ

 

Езекію;
Езекія

 

родилъ

 

Манассію;

 

Манассія

 

родилъ

 

Амона;

 

Амонъ

родилъ

 

Іосію;

Іосія

 

родилъ

 

Іоакима;

 

Іоакимъ

 

родилъ

 

Іехонію

 

и

 

брать-

евъ

 

его

 

предъ

 

переселеніемъ

 

въ

 

Вавилонъ.

По

 

переселеніи

 

же

 

въ

 

Вавилонъ,

 

Іехонія

 

родилъ

 

Сала-

ѳіиля;

 

Салаѳіиль

 

родилъ

 

Зоровавеля,-

   

.

Зоровавель

 

родилъ

 

Авіуда;

 

Авіудъ

 

родилъ

 

Еліакима;

Еліакимъ

 

родилъ

 

Азора;

Азоръ

 

родилъ

 

Садока;

 

Садокъ

 

родилъ

 

Ахима;

 

Ахимъ

родилъ

 

Еліуда;

Еліудъ

 

родилъ

 

Елеазара;

 

Елеазаръ

 

родилъ

 

Матѳана;

Матѳанъ

 

родилъ

 

Іакова;

Іаковъ

 

родилъ

 

іосифэ,

 

мужа

 

Маріи,

 

отъ

 

которой

 

ро-

дился

 

Іисусъ,

 

называемый

 

Христосъ.

И

 

такъ

 

всѣхъ

 

родовъ

 

отъ

 

Авраама

 

до

 

Давида

 

четыр-

надцать

 

родовъ;

 

и

 

отъ

 

Давида

 

до

 

переселенія

 

въ

 

Вавилонъ

четырнадцать

 

родовъ;

 

и

 

отъ

 

переселенія

 

въ

 

Вавилонъ

 

до

Христа

 

четырнадцать

 

родовъ»*).

Пиша

 

Евангеліе

 

первоначально

 

для

 

христіанъ

 

изъ

 

ев-

реевъ,

 

издревле

 

у

 

себя

 

имѣвщихъ

 

и

 

уважавшихъ

 

родослов-

ныя

 

записи

 

*),

 

св.

 

Матвей

 

симъ

 

родословіемъ

 

имъ

 

показы-

*)

 

Переводъ

 

русскій

 

изъ

 

„Новаго

 

Завѣта

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Хри-

ста".

 

С.П.Б.

 

изд.

 

1866

 

г.

**)

 

„Въ

 

внигЬ

 

Бытія"

 

Моисей

 

уже

 

цишетъ

 

„родословіе

 

Адама"

 

(V,

 

I); '

въ

 

книгѣ

 

„Исхода"

 

представляетъ

 

родословіе

 

роднаго

 

ему

 

колѣна

 

Левіина

(VI,

 

16 — 26).

 

Въ

 

книгѣ

 

„Руѳь"

 

помѣщено

 

краткое

 

родословіе

 

Фареса

 

до

 

Да-

нида

 

(IV,

 

18

 

22),

 

во

 

2-й

 

квигѣ

 

„Паралипоменонъ"

 

(гл.

 

I— IV)

 

сохранились

 

ро-

дословные

 

списки

 

«знатнвйшихъ

 

Фамидій

 

еврейскаго

 

народа"

 

(см.

 

„Историчес-

ки

 

книги

 

свящ.

 

писанія

 

Ветхаго

 

Завѣта",

 

перев.

 

съ

 

еврейс.

 

про»,

 

кіев.

 

дух.

акад.

 

Мих.

 

Гуляева,

 

Кіевъ.

 

1866

 

г.

 

стр.

 

391),

 

гдѣ

 

читается

 

и

 

родосдовіе

 

Дави-
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валъ,

 

что

 

Іисусъ

 

дѣйствительно

 

тотъ

 

Христосъ,

 

который

дилженъ

 

былъ

 

произойти

 

изъ

 

рода

 

Авраамова,

 

изъ

 

дома

Давидова,

 

какъ

 

обѣщалъ

 

Богъ

 

Аврааму

 

(Быт.

 

ХП,

 

1

 

и

 

гл.

ХХП,

 

18)

 

и

 

Давиду

 

(2

 

цар.

 

ѴП,

 

12,

 

13-

 

гл.

 

Псал.

 

СХХХ1,

П;

 

ИсаіиХІ,

 

1

 

и

 

др.).

 

Евреи

 

тогда

 

помнили

 

эти

 

Божіи

 

обѣ-

тованія,

 

данныя

 

величайшему

 

изъ

 

родоначалышковъ

 

ихъ

 

и

знаменитѣйшеяу

 

изъ

 

царей

 

ихъ:

 

гордились

 

именемъ

 

«дѣтей

Авраамовыхъ»

 

(Матѳ.

 

Ш,

 

9-

 

Іоан.

 

ѴПІ,

 

33)

 

и

 

знали,

 

что

Христосъ

 

будетъ

 

нрямымъ

 

потомкомъ

 

царя

 

Давида,

 

почему

и

 

называли

 

Его

 

«сыномъ

 

Давидовымъ»

 

(Матѳ.

 

ХП,

 

31;

ХХП,

 

42-

 

Іоан.

 

УП,

 

42).

                                  

j

    

.

Съ

 

А

 

враама

 

начавъ

 

родосливіе,

 

.св.

 

Матѳей

 

довелъ

 

оное

въ

 

нисходнщемъ

 

норядкѣ

 

до

 

самаго

 

«іосифэ,

 

мужа

 

Маріи,

отъ

 

которой

 

родился

 

Іисусъ,

 

называемый

 

Христосъ»,

 

при

чемъ,

 

по

 

примѣру

 

ветхозавѣтныхъ

 

кннгъ,

 

обозначилъ

 

имена

лишь

 

главн^йшихъ

 

родоначальниковъ,

 

умолчавъ

 

объ

 

осталь-

ныхъ

 

членахъ

 

семей

 

ихъ.

 

Самое

 

же

 

родословіе

 

онъ

 

раздѣ-

лилъ

 

на

 

три

 

отдѣда,

 

неравные

 

по

 

времени:

 

I)

 

отъ

 

Авра-

ама

 

до

 

Давида

 

(около

 

1000

 

лѣтъ),

 

П)

 

отъ

 

Давида

 

до

 

Вави-

лонскаго

 

плѣна

 

(около

 

450

 

лѣтъ),

 

и

 

Ш)

 

отъ

 

Вавилонскаго

плвна

 

до

 

Христа

 

(около

 

550

 

лѣтъ),

 

считая

 

въ

 

каждомъ

отдѣлѣ

 

по

 

14-ти

 

родовъ

 

и

 

опуская

 

въ

 

П-мъ

 

отдѣлѣ

 

имена

трехъ

 

іудейскихъ

 

царей

 

Охозіи,

 

Іоаса

 

и

 

Амассіи*).

 

Почему

да

 

(гл.

 

III

 

я).

 

Какое

 

значеніе

 

у

 

евреевъ

 

имѣли

 

„родословный

 

зиписи"

 

поел*
Вавилонскаго

 

плѣна, — показывают*

 

книги

 

,,Е8дры"

 

(11,

 

62)

 

и

 

..Нееміи»

 

(VI/,
64,

 

65).
*)

 

См.

 

4

 

Цар.

 

VIII,

 

24—26;

 

ел.

 

1

 

Пар.

 

III,

 

н.

 

и.

 

ел.

 

Отчего

 

евангелистъ

опустилъ

 

зтихъ

 

именно

 

царей,

 

а

 

не

 

другихъ, —объясняютъ

 

различна.

 

По

 

мнѣ-

нію

 

Филарета,

 

митрополита

 

иоековскаго,

 

«сіе

 

иди

 

иля

 

того

 

допущено,

 

дабы
всѣ

 

части

 

родословія

 

привести

 

къ

 

общему

 

четыренадесятому

 

числу,

 

или

 

про-

изошло

 

отъ

 

нѣкоей

 

древней

 

родословной

 

книги,

 

которой

 

для

 

увѣренія

 

іудеевтв,
слѣдуетт,

 

св.

 

писатель

 

(Матѳ.

 

I,

 

I)" —(См.

 

„Начертаніе

 

Церковно-Библейской
исторіи",

 

(

 

изд.

 

10-е,

 

185*7.

 

г.

 

стр.

 

399).

 

Другіе

 

тутъ

 

видятъ

 

простую

 

случайность,
а

 

нѣкоторые

 

признаютъ

 

подражаніе

 

ветховавѣтнымъ

 

книгамъ.

 

наприм.

 

I

 

Пар.
II,

 

3—53

 

срав.

 

IV;

 

VI,

 

3-14

 

ср.

 

I

 

Ездр.

 

VII,

 

1—5;

 

1

 

Ездр.

 

11,

 

2

 

и

 

слѣд.

 

ер.
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св.

   

Матвей

   

употребилъ

   

такое

 

раздѣленіе,— неизвѣстно

 

*).

И

 

ту

 

еще

   

особенность

 

онъ

   

допустилъ

 

въ

 

родословіи,

   

что

Меем.

 

VII,

 

/ — н

 

слѣд.

 

(См.

 

Calmet,

 

«Commentaire

 

litteral

 

sur

 

tous

 

les

 

livres
tie

 

l'aucien

 

et

 

du

 

nouveau

 

Testament",

 

tome

 

VII,

 

Paris

 

M.

 

D.

 

CCXXVI,

 

p.

 

4).

Но

 

шшмь

 

же,

 

эти

 

три

 

царя

 

опущены

 

потому,

 

что

 

были

 

ближайшими

 

сродни-

ками

 

Ахаавова

 

дома,

 

оеужденнаго

 

на

 

совершенное

 

истребленіе

 

(3

 

цвр.

 

XXI,
21):

 

,.на

 

ііихъ

 

Богъ

 

отмщевалъ

 

грѣхи

 

отца

 

ихъ

 

до

 

третьяго

 

и

 

четвертаго

 

ро-

да.

 

(Си.

 

перев.

 

съ

 

нѣч.

 

книгу

 

Орды :

 

, Зеиная

 

жизнь

 

Іисуса

 

Христа»,

 

стр

 

62).
Сверхъ

 

того

 

во

 

многихъ

 

спискахъ,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

въ

 

синайскомъ

 

кодексѣ,

не

 

читается

 

еще

 

тутъ

 

имя

 

Іоакимм;

 

но

 

это

 

опущеніе

 

признаютъ

 

обыкновенно

простою

 

опискою

 

переписчиковъ,

 

почему

 

въ

 

славянской

 

Бибдіи

 

и

 

въ

 

русскомъ

переводѣ

 

Н.

 

Завѣта

 

оно

 

и

 

восполнено

 

по

 

друінмъ

 

болѣе

 

вѣрнымъ

 

списвамъ.

*)

 

4

 

догадки

 

различны.

 

„Одни

 

полагаютъ.

 

пишетъ

 

X

 

.

 

.

 

въ

 

„Опытѣ

 

объ-
ясненія

 

на

 

св.

 

Евангеліе

 

отъ

 

Матвея-, — что

 

тркое

 

раздѣленіе

 

родословія

 

сде-

лано

 

и

 

въ

 

заклтченіе

 

его

 

кысказывается

 

или

 

повторяется

 

евангелистомъ

 

для

облегченія

 

памяти

 

читателя,

 

для

 

удобства

 

въ

 

запоминаніи

 

родословной

 

табли-
цы

 

(Pol.

 

sinops.

 

critic).

 

По

 

это

 

цѣль

 

чі

 

сто

 

внѣшняя,

 

основанная

 

не

 

на

 

суще-

ств*

 

дѣла,

 

и

 

ея

 

одной

 

не

 

достаточно.

 

Другіе

 

говорятъ,

 

что

 

евангелистъ

 

слѣдо

валъ

 

въ

 

этомъ

 

сдучаѣ

 

обыч

 

ю

 

іудеевъ

 

и

 

особенно

 

іудейскихъ

 

раввиновъ,

.тюбившихъ

 

остроумный

 

сближенія

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

цяФрахъ

 

(Bosen-
iii'l.

 

schol

 

и

 

др.).

 

Но

 

такая

 

цѣль,

 

если

 

она

 

одна

 

имѣлась

 

въ

 

виду,

 

недостойна
евангелиста.

 

Общее

 

раадѣленіе

 

родисловін

 

на

 

три

 

отдѣла

 

въ

 

основаніи

 

своемъ

имѣетъ

 

три

 

весьма

 

значительные

 

періода

 

въ

 

жизни

 

еврейскаго

 

народа,

 

начи-

нающееся

 

весьма

 

важными

 

эпохами.

 

Періодъ

 

отъ

 

Авраама

 

до

 

Давида

 

обниаа-
еть

 

вачало

 

образовашя

 

еврейскаго

 

народа

 

и

 

вримена

 

ѳеократіи

 

до

 

учреждетн

-царской

 

власти

 

и

 

явленія

 

царя,

 

родоначальника

 

Мессіи.

 

Другой

 

періодъ

 

— вре'
мена

 

царей

 

до

 

потери

 

народной

 

самостоятельности

 

чрезъ

 

плѣнъ

 

въ

 

Вавилонѣ.

ІІаконецъ

 

третій

 

— времена

 

возстановленік

 

самостоятельности

 

народа

 

до

 

явле-

нія

 

самого

 

Мессіи.

 

Такое

 

основаніе

 

для

 

общаго

 

раздѣленія

 

свидѣтельствуетъ

о

 

знаменательности

 

и

 

частнаго

 

раздѣленія

 

родосдовія

 

на

 

14

 

родовъ

 

въ

 

каж.

 

,

домъ

 

отдѣліі

 

[тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

саиое

 

число

 

нослѣдняго

 

дѣленія

 

какъ

 

происхо-

дящее

 

отъ

 

7,

 

умноженнаю

 

на

 

2,

 

есть

 

число

 

священное

 

и

 

знаменательное).

Такимъ

 

обравомъ

 

раздѣленіе

 

родосдовія

 

на-

 

три

 

части,

 

а

 

родовъ

 

на

 

14

 

въ

каждой

 

и8ъ

 

нихъ

 

знаменательно

 

и

 

ваключаетъ

 

въ

 

себѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

тотъ

глубокій

 

смысл>,

 

что

 

судьбы

 

предковъ

 

Богочеловѣка

 

такъже

 

дивны,

 

какъ

полн'а

 

чудесъ

 

вся

 

вообще

 

исторія

 

народа

 

еврейскаго,

 

такъже

 

знаменательны,

какъ

 

знаменательны

 

и

 

главнѣйшія

 

происшествия

 

въ

 

жнзни

 

народа

 

Божія,

 

что

судьбы

 

предковъ

 

Богочеловѣка

 

совершались

 

и

 

устроялись

 

аодъ

 

непосредствен

нымъ

 

и

 

особеннымъ

 

дѣйствіемъ

 

Божественнаго

 

Ировид*нія,

 

какъ

 

и

 

все

 

вообще
въ

 

жизни

 

избраанаго

 

Богоыъ

 

племени,

 

что

 

имвло

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

близкое
отіюшеніе

 

къ

 

явденію

 

Мессіи.

 

При

 

таком

 

ъ

 

только

 

объясненіи

 

воз-

:аолны

 

и

 

получают-.,

 

значеніе

 

и

 

другін

 

вышеуказанный

 

объясненія.. .

 

Осо- ~

бенность,

 

во

 

внѣшнемъ

 

выратеніи,

 

которая

 

была

 

обычною

 

н

 

оказалась

 

удобною,
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вопреки

 

обычаю

 

евреевъ

 

*),

 

упомянулъ

 

о

 

четырехъ,

 

по

 

вы-

ражение

 

св.

 

Іоанна

 

Златаустаго,—

 

«злонравныхъ»

 

женахъ:

Ѳамари

 

(Быт.

 

ХХХГШ,

 

6—30),

 

Рахавѣ*),

 

Моавитянкѣ

Руѳи

 

и

 

Вирсавіи,.

 

бывшей

 

за

 

Уріею

 

(2

 

Цар.

 

XI,

 

ХП,
1-25*).

Тоже

 

родословіе

 

Христово

 

излагаетъ

 

св.

 

Лука,

 

но

 

въ

большемъ

 

объемѣ,

 

въ

 

иномъ— восходящемъ

 

порядкѣ,

 

и

 

от-

части

 

по

 

другому

 

поколѣнію.

 

Сказавъ

 

о

 

крещеніи

 

Господ-

немъ,

 

евангелистъ

 

пишетъ

 

(Ш,

 

23—38):

«Іисусъ...

 

былъ,

 

какъ

 

думали,

 

сынъ

 

іосифовъ,

 

Иліевъ,

Матѳатовъ,

 

Левіинъ,

 

Мелхіевъ,

 

Іаннаевъ,

 

іосифовъ,

 

Матта-

оіевъ,

 

Амосовъ,

 

Наумовъ,

 

Еслимовъ,

 

Наггеевъ,

 

Мааѳовъ,

Матаѳіевъ,

 

Семеіевъ,

 

іосифовъ,

 

Іудинъ,

 

Іоаннановъ,

 

Рисаевъ,

Зоровавелевъ,

 

Салаѳіилевъ,

 

Ниріевъ,

 

Мелхіевъ,

 

Аддіевъ,

 

Ко-

самовъ,

 

Елмодамовъ,

 

Ировъ,

 

Іосіевъ,

 

Еліезеровъ,

 

Іоримовъ,

Матѳатовъ,

 

Левіинь,

 

Симеоновъ,

 

Іудинъ,

 

іосифовъ,

 

Іоана-

новъ,

 

Еліакимовъ,

 

Мелеаевъ,

 

Маннановъ,

 

Мартаѳаевъ,

 

На-

ѳановъ,

 

Давидовъ,

 

Іессеевъ,

  

Овидовъ,

   

Воозовъ,

 

Салмоновъ,

евангелисть

 

избрадъ

 

для

 

выраженія

 

особенной

 

знаменательной

 

мысли

 

по

 

от-

ношению

 

къ

 

родословію

 

Спасителя".

 

(Смотр.

 

„Православный

 

Собесѣдникъ",

изд.

 

при

 

казан,

 

дух.

 

акад.

 

1865

 

г..

 

іюль,

 

стр.

 

189 — J8J).

*)

 

«Начерт.

 

Церковно-биб.-исторіип,

 

стр.

 

399.

 

Впрочемъ

 

бывали

 

исклю-

ченія

 

(I

 

ІЬр.

 

III,

 

19).

*•)

 

Рахаву

 

большею

 

частію

 

отожествляютъ

 

съ

 

Раавою

 

(Нав.

 

11,

 

1—21,

VI,

 

16,

 

21—24).

 

См.

 

,.Начерт

 

Церковно-библ.-исторіи

 

стр.

 

J46

 

Но

 

иные

 

тол-

кователи

 

не

 

допускаютъ

 

того

 

по

 

■

 

хронологическими,

 

соображеніямъ.

 

(См.

„Опытъ

 

объсн.

 

на

 

св.

 

еван.

 

отъ

 

Матѳея,

 

стр.

 

173.

 

Но

 

развѣ

 

чудо, — епрашива-

етъ

 

о.

 

В.

 

Геттэ, —найти

 

4-хъ

 

столѣтнихъ

 

въ

 

одномъ

 

семействѣ.

 

См.

 

его

 

исто-

рию

 

церкви

 

т

   

1,

 

13.

*)

 

На

 

вопросъ:

 

почему

 

евангелистъ

 

въ

 

родословін

 

Христа

 

помѣстилъ

имена

 

4

 

хъ

 

здонравныхі.

 

женъ

 

едвали

 

не

 

лучше

 

всѣхъ

 

отвѣчаетъ

 

ыитропо-

литъ

 

Филаретъ:

 

«оно

 

(помѣщеніе)

 

изображало

 

глубокое

 

снисхожденіе

 

Сына

Божія,

 

и

 

намекало

 

на

 

обращеніе

 

язычниковъ.»

 

(Начер.

 

Цер.

 

биб.

 

неторіи,

стр.

 

3$9).



-

 

m

 

-

Наассоновъ,

 

Аминадавовъ,

 

Арамовъ,

 

Ёсромовъ,

 

Фаресовъ,

Іудивъ,

 

Іаковлевъ,

 

Исааковъ>

 

Авраамо'въ,

 

ѲарриНъ,

 

Нахо-

ровъ,

 

Серуховъ,

 

Рагавовъ,

 

Фалековъ,

 

Еверовъ,

 

Салинъ,

 

Каи-

нановъ,

 

АрФаксадовъ,

 

Симовъ,

 

Ноевъ,

 

Ламеховъ,

 

Маѳуса-

ловъ,

 

Еноховъ,

 

Іаредовъ,

 

Малелеиловъ,

 

Каинановъ,

 

Еносовъ,

Сиѳовъ,

 

Адамовъ,

 

Божій».

Этимъ

 

родословіемъ

 

св.

 

Лука

 

открывалъ

 

своймъ

 

перво-

начальнышъ

 

читателямъ

 

-христіанамъ

 

изъ

 

язычниковъ,

 

что

Іисусъ

 

Христосъ

 

не

 

только

 

сынъ

 

Давидовъ

 

и

 

Авраамовъ,

но

 

и

 

Адамовъ,

 

но

 

и

 

Божій,

 

приходнвшій

 

на

 

землю

 

для

 

сна-

сенія

 

всѣхъ

 

людей,

 

а

 

не

 

однихъ

 

лишь

 

евреевъ.

 

Отсюда

 

св.

Лука

 

симъ

 

родословіемъ

 

опредѣляетъ

 

все

 

пространство

 

вре-

мени

 

отъ

 

крещенія

 

Господня

 

до

 

сотворенія

 

Адама— болѣе

5500

 

лѣтъ

 

по

 

православному

 

счисленію,

 

касается

 

самой

 

вѣч-

ности

 

и,

 

по

 

выраженію

 

Филарета

 

митрополита

 

московскаго,

«изображаешь

 

какъ

 

бы

 

лѣствицу

 

соединенія

 

человѣчества

съ

 

Божествомъ*)».

То

 

и

 

другое

 

родословіе

 

можно

 

согласить

 

и

 

для

 

большей

ясности

 

представить"

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

Іисусъ

 

Христосъ,

по

 

родословію,

 

изложенному

 

св.

 

Лукою,

 

сынъ

 

Божій

 

(Марк.

I,

 

Ц

 

Іоан.

 

I,

 

I).

Адамовъ

 

(быт.

 

Y,

 

1—4).

Сиѳовъ

 

(-Y,

 

3,

 

6,

 

8),

Еносовъ

 

(-Y,

 

6,

 

9-11),

Каинановъ

 

(-Y,

 

9—12,

 

14),

.

 

Малелеиловъ

 

(—V,

 

12,

 

15

 

—

 

17),

Іаредовъ

 

(-Y,

 

18,

 

20),

Еноховъ

 

(— V,

 

18,

 

21-24),

Маѳусаловъ

 

(-Y,

 

21,

 

25

 

—

 

27),

*)

 

„Начерт.

 

Цер.

 

бнб.

 

исторіи",

 

стр.

 

399.



-

    

400

    

-

Ламеховъ

 

(-Y,

 

25,

 

28-31),

Ноевъ

 

(-Y,

 

28,

 

29,

 

32;

 

Y1-IX),

Симовъ

 

(—X,

 

1—21),

АрФаксадовъ

 

(~Х,

 

22;

 

XI,

 

10,

 

11),

Каинановъ*)

 

(-Х,

 

24;

 

XI,

 

12),

Салинъ

 

(—XI,

 

12),
Еверовъ

 

(-XI,

 

13,

 

16,

 

17),

Фалековъ

 

(—XI,

 

16,

 

18,

 

19),

Рагавовъ

 

(—XI,-

 

18,

 

20,

 

21),

Серуховъ

 

(-XI,

 

20,

 

22,

 

23),

Нахоровъ

 

(-XI,

 

22,

 

24,

 

25),

Ѳарринъ

 

(-XI,

 

24,

 

26—32).

Далѣе

 

по

 

тому

 

и

 

другому

 

родословію:

Авраамовъ

 

(—XI,

 

26,

 

29—31

 

•

 

XII-XYIII,

 

X1X-XXY,

 

1-10),

Исааковъ

 

(-XXY,I-12;

 

XXII,

 

1

 

-19 ;

 

XXIV,

 

XX У,

 

20-ХХѴП,

Іаковлевъ

 

(-XXY,

 

21-34;

 

XXYII,

 

6-30,-

 

XXYIII- XXXY,

XLII-XLIX,

 

8-12),

Іудинъ

 

(-XXIX,

 

35;

 

XXXY;

   

23;

 

XXXYH,

   

26-28;

 

XLIU,

3-5;

 

XLIY,

 

14-34,

Фаресовъ

 

(-XXXYIH;

 

I

 

nap.

 

11,

 

4),

Есромовъ

 

(-XLYI,

 

12;

 

Руѳ.

 

IY,

 

18;

 

1

 

пар.

 

11,

 

5),

Арамовъ

 

(Руѳ.

 

IV,

 

19;

 

1

 

пар.

 

11,

 

9),

Аминадавовъ

 

(Руѳ.

 

IV,

 

19;

 

тар.

 

И,

 

10),

Наассоновъ

 

(Руѳ.

 

IY,

 

20;

 

1

 

пар.

 

11,

 

10),

*)

 

Этого

 

Каинана

 

нѣтъ

 

въ

 

еврейскоыъ

 

подлинникѣ ;

 

читается

 

же

 

имя

°,го

 

въ

 

греческомъ

 

перевод

 

ІХХ.

 

По

 

соо^рашеніямъ

 

ученыхъ,

 

„ІСашіанъ,

 

по

всей

 

вѣроятвостн,

 

долженъ

 

стоять

 

въ

 

текстѣ.

 

Если

 

выпустиыъ

 

его,

 

то

 

Симъ

переживетъ

 

столпотвореніе

 

и

 

увидитъ

 

непослушаніе

 

своихъ

 

внуковъ.

 

Вообще,

легче

 

выпасть

 

Каинану

 

изъ

 

текста

 

еврейскаго,

 

чѣмъ

 

попасть

 

въ

 

текстъ

 

LXX,

когда

 

бы

 

не

 

было

 

его

 

въ

 

первомъ".

 

„Си.

 

Излѣдованіе

 

библейской

 

хронологіп"

соч.

 

ст.

 

кіев.

 

дух.

 

акад.

 

Ив.

 

Спасскаго,

 

Кіевъ,

 

1857

 

г.,

 

стр.

 

51

    

63
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Салмоновъ

 

(Руѳ

 

IV,

 

20;

 

1

 

пар.

 

11,

 

11),

Воозовъ

 

(Руѳ.

 

IV,

 

21;

 

1

 

Пар.

 

И,

 

12),
Овидовъ

 

(Руѳ.

 

IV,

 

21;

 

1

 

пар.

 

11,

 

12),

Іессеевъ

 

(Руѳ.

 

IV,

 

22;

 

1

 

пар.

 

11,

 

12),

Давидовъ

 

(Руѳ.

 

1Y,

 

22;

 

1

 

пар.

 

11,

 

15;

 

1

 

цар.

 

XXYI-XXX;

2

 

цар.

 

1-XXIY;

 

3

 

ц.

 

1,

 

11,

 

1-17).

Отъ

 

Давида

 

у

 

евангелистовъ

 

идетъ

 

родословіе

 

Христо-

во

 

по

 

двумъ

 

разнымъ

 

поколѣніямъ

 

двухъ

 

сыновей

 

Да-

видовыхъ— Соломона

 

и

 

Наѳана.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Іисусъ

Христосъ— сынъ

у

  

Луки:

Наѳановъ(2ц.

 

Y,

 

14;1п.

 

Ш,5).

у

 

Матвея:

Соломоновъ,
Ровоамовъ

 

(3

 

цар.

 

XI,

 

43;

Авіевъ

 

(-X1Y,

 

31;
Асинъ

 

(-XV,

 

8-

ІосаФатовъ

 

(—XV,

 

24;

Іорамовъ

 

(-ХХИ,

 

50;
Охозіжъ

 

(4

 

цар.

 

ѴШ,

 

24;
Іоасовъ

 

(—XI,

 

2;

Амассіинъ*)

 

(-— XII,

 

21;
Озіинъ

 

(-XIY,

 

21;
Іоаѳамовъ

 

(XY,

 

7;
Ахазовъ

 

(— XYI,

 

1;
Езекіинъ

 

(-ХѴІП,

 

1;
Манассіинъ

 

(—XX,

 

2.1;

Амоновъ

 

(—XXI,

 

18;
Іосіинъ

 

( — XXI,

 

26;

Іоакимовъ

 

(—XXIV,

 

34;
Іехоніинъ

 

(XXIV,

 

8;

Маттаѳаевъ,

Маинановъ,

Мелеаевъ,

Еліакимовъ,

Іонановъ,

іосифовъ,

Іудинъ,

Симеоновъ,

Левіинъ,

Матѳатовъ,

Іоримовъ,

Еліезеровъ,
Іосіевъ,

Ировъ,

Елліодамовъ,

Косамовъ,

Аддіевъ,

Мельхіевъ,

*)

 

Три

 

царя

  

опущенные

 

св.

 

Матѳеемъ.



-

 

m

 

-

Салаѳіилевъ

 

(—1

 

пар.

 

Ш,

 

17;

Зоровавелевъ

 

(

 

-III,

 

19;

Авіудовъ,

Еліакимовъ*),

Азоровъ,

Садоковъ,

АхимоВъ,

ЕліудОВъ,

Елеазаровъ,

Матѳановъ,

Іакововъ,

Іосифовъ,

Въ

 

такомъпорядкѣ

 

родословіе

падается

 

на

 

три

 

отдѣла:

 

1,

 

отъ

3437

 

года

 

отъ

 

сотворенія

 

міра**),

Луки;

 

II,

  

отъ

 

Авраама

 

до

 

Давида

Ниріевъ,

Салаѳіилевъ,

Зоровавелевъ,

Рисаевъ,

Іоаннановъ,

Іудинъ,

ІОСИФОВЪ,

Семеіевъ,

Маттаѳіевъ,

Мааѳовъ,

Наггеовъ,

Еслимовъ,

Наумовъ,

Амосовъ,

Маттаѳіевъ,

ІОСИФОВЪ,

Іаннаевъ,

Мелхіинъ,

Левіинъ,

Матѳатовъ,

Иліевъ,

ІОСИФОВЪ.

Христово

 

само

 

собою

 

рас-

Адама

 

до

   

Авраама

   

(до

по

 

изложенію

 

евангелиста

(3437-4473

 

гг.),

   

по

*)

 

Между

 

Еліакимбмъ

 

и

 

Азоромъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

рукописяхъ

 

еще

 

чи-

тается

 

Абнерв

 

см.

 

Calmet,

 

Comm,

 

litter.

 

VII,

 

p.

 

381.

**)

 

Годы

 

здѣсь

 

обозначаются

 

по

 

вышеупомянутому

 

„Излѣдованію

 

библей-

ской

 

хронологін",

 

Ив.

 

Спасскаго.

 

См.

 

при

 

концѣ

 

„Хронологическую

 

таблицу".



-

   

#3

    

-

йзложенію

 

вполнѣ

 

согласному

 

обоихъ

 

евангелиетовъ,

 

и

 

Ш

отъ

 

Давида

 

до

 

іосйфэ

 

(4473—5508

 

гг.)

 

по

 

изложение

 

обо-

ихъ

 

еваегелистовъ

 

весьма

 

различному.

 

Первые

 

два

 

отдѣла

совершенно

 

подтверждаются

 

священными

 

книгами

 

Ветхаго

 

За-

вѣта

 

и

 

потому

 

не

 

представляютъ

 

никакихъ

 

затрудненій.

 

За

то

 

послѣдній

 

отдѣлъ,

 

лишь

 

въ

 

поколѣніи

 

Соломоновомъ

 

до

Зоровавеля,

 

доступный

 

повѣркѣ

 

по

 

Ветхозавѣтнымъ

 

книгамъ,

а

 

во

 

всемъ

 

остальномъ

 

основанный

 

на

 

свѣдѣніяхъ

 

теперь

неизвѣстныхъ,

 

издавна

 

возбуждалъ

 

и

 

доселѣ

 

возбуждаетъ

много

 

недоумѣній

 

и

 

предположеній,

 

на

 

основаніи

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

разысканій

 

и

 

соображеній.

При

 

сличеніи

 

родословія

 

обоихъ— Соломонова

   

и

 

Наѳа-

нова— поколѣній

 

прежде

 

всего

 

представляется

   

недоумѣніе:

какимъ

 

образомъ

 

то

 

и

 

другое

 

поколѣніе

 

заканчивается

   

од1
нимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

лицомъ— іосифомъ

 

«мужемъ

 

Маріи?».

 

Это

недоумѣніе

 

издавна

 

занимало

 

не

 

только

 

отцовъ

 

и

 

учителей

церкви,

 

но

 

вообще

 

«вѣрныхъ»,

 

то

 

есть

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

«Церковной

 

Исторіи»

   

Евсевія.

   

По1

его

 

замѣчанію,

 

уже

 

въ

 

его

 

время— четвертое

 

отъ

 

Рождества

Христова

 

столѣтіе—

 

с

 

каждый

 

изъ

 

вѣрныхъ,

 

по

 

невѣдѣнію

 

исти-

ны,

 

ревностно

 

старался

 

нзобрѣсти

 

свое

 

объясненіе

   

на

   

тѣ

мѣста

 

евангелистовъ».

 

Евсевій

 

также

  

предлагаете

 

своимъ

читателямъ

 

«дошедшую

 

до

 

пего

 

псторію

 

объ

 

этомъ

 

предме-

тѣ»

 

въ

 

письмѣ

 

Юлія

 

Африкана

 

къ

 

Аристиду

 

о

 

согласіиро-

дословія

 

въ

 

Евангеліяхъ.

 

Жившій

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

треть-

яго

 

вѣка

 

по

 

Рождествѣ

 

Христовѣ

 

Юлій

 

АФриканъ,

 

по

 

мнѣ-

нію

 

Евсевія— «немаловажный

 

историкъ»

 

записалъ,

   

что

 

ему

«передали

 

устно

 

сродники

 

Спасителя

 

нашего

 

по

 

плоти»,

 

на-

зывавшіеся

 

«деспосинами»

 

(Господними

 

чадами):

   

«разоряв-

шись

 

изъ

 

Назарета

 

и

 

кохабы

 

Іудзйскихъ

   

селеній

 

по

   

дру-

з
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-

гимъ

 

мѣстамъ

 

земли,

 

они

 

сберегли

 

(свое)

 

родословіе,

 

состав-

ленное

 

ими

 

по

 

возможности,

 

на

 

основа ніи

 

дневныхъ

 

запи-

сокъ»,

 

послѣ

 

истребленія

 

Иродомъ

 

«родословныхъ

 

ихъ

 

за-

писей»,

 

ноторыя

 

хранились

 

«въ

 

архивзхъ».

 

Скэзавъ

 

предва-

рительно,

 

что

 

«имена

 

родовъ

 

у

 

Израиля

 

исчислялись

 

или

по

 

природѣ

 

или

 

по

 

закону»*),

 

Юлій

 

АФриканъ

 

сперва

 

замѣ-

чаетъ

 

вообще :

 

«роды,

 

пррпсшедшіе

 

отъ

 

Соломона

 

и

 

Наѳанэ,

такъ

 

переплелись

 

между

 

собою

 

чрезъ

 

стараніе

 

обезсмертить

бездѣтеыхъ,

 

чрезъ

 

вторичные

 

браки

 

и

 

чрезъ

 

возстановленіе

сѣмени,

 

что

 

одни

 

и

 

тѣже

 

лица

 

справедливо

 

могли

 

считать-

ся

 

дѣтьми

 

разныхъ

 

отцовъ,

 

то

 

мнимыхъ,

 

то

 

подлинныхъ,

 

и

потому

 

оба

 

(евапгельскія)

 

повѣствованія

 

истинны:

 

хотя

 

пу-

тями

 

излучистыми,

 

однакожъ

 

вѣрно

 

доходятъ

 

они

 

до

 

самаго

іосифэ».

 

Далѣе

 

«принявши

 

іосифэ

 

за

 

цѣль

 

разъисванія»,

Афрвканъ,

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

полученнымъ

 

отъ

 

самихъ

 

деспо-

синъ,

 

даетъ

 

такое

 

объясненіе:

 

«Матѳанъ,

 

происходившій

 

отъ

Соломона,

 

родилъ

 

Іакова.

 

По

 

смерти

 

Матѳана,

 

Мелхій,

 

про-

исходпвшій

 

отъ

 

Наѳана,

 

родилъ

 

отъ

 

тоііже

 

жены

 

Илія.

 

Слѣ-

довательно

 

Илій

 

и

 

Іаковъ

 

.были

 

единоматерннмн

 

братьями.

Когда

 

же

 

Илій

 

умеръ

 

бездѣтяымъ,

 

то

 

Іаковъ

 

возстановплъ

 

ему

сѣмя

 

родЙвъ

 

іосифэ,

 

который

 

значить

 

по

 

природѣ

 

принад-

лсжалъ

 

Іакову,

 

а

 

по

 

закону

 

Илію.

 

Вотъ

 

отчего

 

іосифь

 

яв-

ляется

 

сыномъ

 

того

 

и

 

другаго».

 

А

 

въ

 

заключеніе

 

пишетъ

Африканъ :

  

«такъ

 

или

   

иначе

 

было

   

дѣло,— только

   

едвали

*)

 

У

 

древнихъ

 

евреевъ

 

былъ

 

заповъ

 

«ужичества»

 

(старославянское

 

слово

„увикъ"

 

тоже

 

что

 

русское— „родственннкъ"),

 

по

 

которому

 

братъ

 

или

 

ближай-

шій

 

родствевнинъ

 

еврея

 

умершаго

 

бездѣтнымъ

 

долженъ

 

былъ

 

вступить

 

со.

вдовою

 

его

 

въ

 

бракъ

 

и

 

возстановить

 

его

 

«сѣмяч

 

(потомство)^

 

рожденный

 

отъ

втого

 

дѣти

 

считались

 

но

 

закону

 

дѣтьми

 

умершаго,

 

хотя

 

по

 

природѣ

 

или

 

пло-

ти

 

принадлежали

 

возстановителю

 

сѣмеіш,

 

и

 

такинъ

 

образомъ

 

имѣлн

 

двухъ

отцевъ:

 

одного

 

«по

 

природѣ»,

 

а

 

другого

 

«по

 

вакону»

 

(Второзак.

 

XXY,

 

5

 

и

 

6)
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—

кому

 

удастся

 

пріискать

 

другое,

 

болѣе

 

удовлетворительное

объясненіе:

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

такъ

 

я

 

думаю,

 

давѣрноився^

кій

 

здравомы слящи!

 

Сего-то

 

объяснён!^

 

за

 

неимѣніемъ

 

луч-

шего,

 

и

 

будемъ

 

мы

 

придерживаться,

 

хотя

 

оно

 

и

 

не

 

утвер-

ждено

 

свидѣтельствами.

 

Только

 

Евангеліе

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

возвѣщаетъ

 

истину».

 

Приведя

 

«объясненіе»

 

АФрикана,

самъ

 

Евсевій

 

счедъ

 

нужнымъ

 

отъ

 

себя

 

присовокупить:

 

«если

таково

 

было

 

родословіе

 

іосифэ,

 

то

 

и

 

Марія

 

должна

 

была

 

про-

исходить

 

изъ

 

одного

 

съ

 

нимъ

 

колѣна:

 

такъ

 

какъ,

 

но

 

зако-

ну

 

Моисееву,

 

лицамъ

 

разныхъ

 

колѣнъ

 

вступать

 

въ

 

супру-

жество

 

не

 

позволялось:

 

имъ

 

предписывалось

 

брать

 

жену

 

изъ

одаой

 

и

 

тойже

 

съ

 

ними

 

фэмиліи

 

и

 

отчины,

 

чтобы

 

родовое

наслѣдство

 

не

 

переходило

 

изъ

 

одного

 

колѣна

 

въ

 

другое*).

Восполняя

 

такимъ

 

выводомъ

 

объясненіе

 

Африкана

 

о

 

различ-

ныхъ

 

у

 

евангелистовъ

 

Матвея

 

и

 

Луки

 

отцахъ

 

іосифэ,

 

Евсе-

вій

 

хотѣлъ

 

устранить

 

другое

 

недоумвніе:

 

какимъ

 

образомъ

родословіе

 

іосифэ

 

можетъ

 

быть

 

усвоено

 

Господу

 

Іисусу

 

Хри-

сту,— о

 

чемъ

 

уже

 

спрашивали

 

враги

 

христіанства*),

 

но

 

чего

не

 

коснулся

 

Юлій

 

Африканъ.

*)

 

Церковная

 

исторія

 

Евсевія

 

ПаыФила,

 

кн.

 

I,

 

гл.

 

VI,

 

стран,

 

русс,

 

пере-

вода

 

25:

 

гл.

 

VII,

 

стр.

 

28 — 33.

 

Тамъ

 

же

 

помещено

 

такое

 

приыѣчаніе

 

перевод-

чика-

 

„Іудеи

 

раздѣдялись

 

на

 

трибы

 

или

 

колѣна

 

(»»А>;),

 

а

 

каждое

 

колѣно

 

под.

раздѣлялось

 

на

 

димы

 

(дгцш),

 

по

 

славянски

 

сонмы

 

(числ,

 

XXXVI).

 

Эти

 

димьі

или

 

сонмы,

 

иначе

 

называвшіяся

 

отчинами

 

(;т«трш?)

 

быти

 

тоже,

 

что

 

у

 

Рим-

лянъ

 

«амиліи

 

(familiae)

 

Сн.

 

чис.

 

гл.

 

XXVI.

 

Впрочемъ

 

нѣтъ

 

положительныхъ

свѣдѣній,

 

что

 

такое

 

дѣленіе

 

продолжалось

 

до

 

самаго

 

Рождества

 

Христова.

 

Ско-

рѣе

 

надо

 

допустить,

 

что

 

послѣ

 

Вавплонскаго

 

плѣна

 

и

 

другихъ

 

политическихъ

обстоятелствъ ,

 

родовыя

 

имівія

 

у

 

евреевъ

 

переыѣшадись;

 

тѣмъ

 

ве

 

менѣе

 

духъ

закона

 

уцѣдѣлъ:

 

не

 

только

 

израильтяне

 

въ

 

ассирійскомъ

 

плѣну

 

держались

втого

 

вакона

 

(Тов.

 

IY,

 

12;

 

YI,

 

12

 

и

 

17;

 

YII,

 

10

 

и

 

11),

 

но

 

и

 

праведный

 

Іо-

сифъ

 

идетъ

 

для

 

переписи

 

въ

 

Виѳлеемъ,

 

потому

 

что

 

былъ

 

ивъ

 

дома

 

и

 

рода

 

Да-

видова

 

(Лук.

 

11,

 

4),

 

хотя

 

тамъ

 

уже

 

не

 

имѣдъ

 

наслѣдственной

 

земли.

**)

 

Явыческіе

 

писатели:

 

Цельсъ

 

и

 

Порвирій,

 

еретики

  

Манихеи.

 

нако-



^рдаѣщеннре,

 

Евседіедъ

 

§ъ.

 

цадщродй

 

цстодщ

 

объяшг

н$

 

А^ИЭДна,

 

сталр,

 

общеизв;|стнымъ

 

въ

 

цравйсдашой

 

цер,-

щ%

 

щ

 

почти

 

рб^епринятымъ.

 

ея

 

толкователями,

 

каиъ

 

о&осаог

цщов

 

щ

 

ср^йдыхъ,

 

пред^віяхъ

 

сродниковъ

 

Іаоуса

 

Христа*).
Щ

 

выдодъ.

 

Евревірвъ.

 

изъ

 

этого

 

объясцещя

 

св>:

 

отцы

 

усвоили

сеЩ

 

единодушно**)

 

еще

 

болѣе

 

раскрывая

 

его.

 

«Иэъ

 

чего

в^дцо,— ндпрмдоѣръ

 

разсуждаетъ

 

одинъ

 

идъ

 

нихъ,

 

св.

 

Іоаннъ

Зл^тоустъ,— что

 

Христосъ

 

происходить

 

отъ

 

Давіф?

 

Онъ

 

ро-

дился

 

це

 

QT(b

 

мужа,

 

но

 

отъ

 

одной

 

жецы,

 

а

 

родосдовія.

 

Дѣвы

у

 

евангелиста,

 

нѣтъ;

 

ц

 

такъ

 

нечему.

 

ЖА

 

можецъ

 

знать,

 

что,

Христосъ

 

былъ

 

потомокъ

 

Давида?

 

Богъ

 

цовел,ѣваетъ

 

Гавріилу

идти,

 

в.ъ

 

Дѣвѣ,

 

обрученной

 

мущу,

 

имеиемъ

 

Іосифу,

 

изъ

 

дома

Дащдова

 

(^ук.

 

1,

 

27).

 

Чего

 

желаешь

 

яснѣе

 

сего,

 

когда

слыщедщь,

 

что

 

Дѣва

 

біыла

 

изъ

 

дома

 

Давидова?

 

Отсюда

 

видно^

щ,

 

и

 

Ірри^іь

 

происходил^

 

изъ

 

сегожр

 

ноколѣція.

 

Ибо

 

былъ

здв.рн.ъ,,

 

которьімъ

 

повелѣвалось

 

брать

 

жену

 

не

 

изъ

 

инаго,

а,

 

цзъ,

 

трэд

 

же,

 

крдѣвд. . .

 

У

 

іудеевъ

 

не

 

позволено

 

брать,

 

жег

ну,

 

Щ

 

только

 

изъ

 

другагр

 

колѣна,

 

но.

 

ц

 

изъ

 

другаго

 

рода,

или

 

племени.

 

А

 

посему

 

слова:

 

«изъ

 

дрма

 

Давидова,»,,

 

отне-

семъ

 

ли

 

къ

 

Дѣвѣ,

 

сказанное

 

выше

 

останется

 

несомнѣннымъ,

н^ігзь

 

Іудеи.

 

Главное

 

свое

 

врзраженіе

 

они

 

высказывали,

 

т.алгъ :

 

„ерли.

 

Іису_съ,

 

не.

сынъ

 

Ірси»а ѵ

 

в,акъ

 

учите

 

вы,

 

то

 

зачѣмъ

 

же

 

ващи

 

Евангелія

 

даютъ

 

намъ

срисокъ

 

предкрвъ

 

Іосива?

 

А

 

если

 

Онъ— Іоси«рръ ѵ

 

сынъ,— зачѣмъ

 

вы.

 

«взы-

ваете

 

Г^Бржупгъ,

 

сывдаіъ,

 

родившийся

 

отъ

 

М^тери.Дѣвы?

 

Иемного

 

поздние

Евсевія

 

тоже

 

возраженіе

 

првторилъ

 

имііераторъ

 

Юліанъ

 

отступникъ.

 

Calmet.

com,

 

litter,

 

tome

 

YII.

 

p,

 

381.

*)

 

Calmet,

 

comm.

 

litt

 

tome

 

VII

 

p.

 

384.

 

„Cette

 

reponse.d'

 

АГгдсаіп,

 

soa-

tenue

 

del'autorite

 

de

 

presque

 

tous

 

lea

 

peres,

 

est

 

d'autant

 

plus

 

digue

 

de

 

conside-

ration

 

qu'elle

 

est

 

fondee

 

snr

 

le

 

temo

 

gnage

 

dela

 

fami lie

 

niemede

 

Iesus

 

Christ

eejp^

 

la

 

chair.

*?),

 

Ibi

 

dem.

 

p

 

382

 

„Le

 

premier

 

fait

 

(e'est

 

que

 

Marie

 

etaitde.la

 

meme

famille

 

et.de

 

la

 

meme

 

maiaon

 

que

 

Joseph)

 

est

 

alteste

 

par.

 

tous

 

les

 

peres.

nnanimeut''.



или

 

прШжШъ

 

кѣ

 

ІбсстФу,

 

сказаное

 

о

 

пемѣ

 

будетъ

 

отноШь1-

ся

 

и

 

къ

 

Дѣвѣ.

 

Если

 

іосифъ

 

былъ

 

изъ

 

дома

 

^авидбв'а,

 

тЙ

взядъ

 

жену

 

не

 

изъ

 

инаго

 

рода,

 

а

 

изъ

 

тогоже,

 

изъ

 

котора-

го

 

происходилъ

 

самъ*)».

 

Другіе

 

толкователи,

 

въ

 

добавокъ

къ

 

этому,

 

присовокупили,

 

что

 

законъ

 

Моисеевъ,

 

на

 

оспова-

ніи

 

древняго

 

обычая**),

 

вообще

 

не

 

стѣснявшій

 

свободы

 

дѣ-

вйцъ

 

при

 

избраніи

 

себѣ

 

жениха,

 

прямо

 

ихъ

 

обязывалѣ

 

вы-

ходить

 

замужъ

 

за

 

ближайшаго

 

родственника,

 

ежели

 

онѣ

 

явля-

лись

 

едішственвыми

 

представительницами

 

своего

 

дома

 

и

 

на-

ездницами

 

своего

 

отца

 

(числ.

 

XXYII,

 

1—8;

 

XXXVI).

 

По

церковному

 

же,

 

весьма

 

древнему

 

преданію,

 

н^слориваемому

даже

 

евреями,

 

пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

была

 

именно

 

единствен-

ною

 

дочерію— наслѣдницею

 

праведныхъ

 

Іоакима

 

и

 

Анны,

 

по-

чему

 

и

 

обручена

 

была

 

своему

 

ближайшему

 

родственнику—

іосифу***).

Притомъ,—продолжали

 

еще

 

иные,— іосифъ,

 

какъ

 

закон-

ный

 

мужъ

 

Ея

 

(Матѳ.

 

1,

 

19),

 

на

 

основаніи

 

древняго

 

обы-

чая****),

 

имѣлъ

 

полное

 

право

 

усыновить

 

себѣ

 

Іисуса,

 

пер-

*)

 

Бесѣда

 

вторая

 

на

 

евангел.

 

Матѳея

 

§

 

3,

 

нов.

 

перев.

 

съ

 

гречес.

 

издав.

3,

 

1846,

 

част

   

1,

 

стр.

 

30.

**)

 

См.

 

кстати

 

въ

 

„Христіанскомъ

 

Чтеніи

 

1879

 

г.

 

Ж

 

1

 

и

 

2,

 

ст.

 

А.

 

П.

Лопухина:

 

»Вракъ

 

и

 

соедияенныя

 

съ

 

вимъ

 

отношения

 

по

 

законамъ

 

Моисея"

стр

 

69 —98,

 

гдѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

сказано:

 

законъ

 

не

 

опр<'Д*ляетъ,

 

насколько

дѣвица

 

самостоятельна

 

въ

 

выборѣ

 

жениха.

 

По

 

общему

 

древнему

 

праву

 

дочь

обыкновенно

 

была

 

не

 

самостоятельна

 

въ

 

выборѣ

 

мужа,

 

вполнѣ

 

вависѣла

 

въ

етомъ

 

отъ

 

родителей.

 

По

 

еврейскому

 

обычному

 

праву

 

было

 

не

 

такъ.

 

Власть

родителей

 

и

 

здѣсь

 

были

 

сильна,

 

но

 

не

 

безгранична».

 

Въ

 

доказательство

 

чего

приведенъ

 

примѣръ

 

Реввеки

***)

 

Calmet,

 

Comm.

 

litter,

 

tome

 

YII.

 

p.

 

383,

 

гдѣ

 

ученый

 

толкователь

ссылается

 

на

 

Иларія,

 

Кирилла

 

Александрійскаго,

 

Евхерія,

 

Евѳимія

 

Зигабена,

ѲеоФилакта

 

и

 

другнхъ.

*"»*)

 

П^имѣры

 

усыновленія:

 

Выт.

 

XYI,

 

2;

 

XIYII,

 

К;

 

ШХ

 

II,

 

10,Ксѳвр.

11,

 

7,

 

15.
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венца

 

своей

 

законной

 

жены,

 

возросшаго

 

и

 

воспитаннаго

 

у

него

 

въ

 

домѣ,

 

и

 

такимъ

 

усыновленіемъ

 

передать

 

Ему

 

всѣ

свои

 

родовыя

 

права

 

и

 

преимущества,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

родослові-

емъ.

 

По

 

силв

 

такого

 

усыновленія,

 

какъ

 

показываетъ

 

святое

Евангеліе,

 

не

 

одни

 

жители

 

Назарета

 

(Лук.

 

IV,

 

22;

 

Матѳ.

ХШ,

 

55),

 

не

 

одни

 

противники

 

Христа,

 

отвергавшіе

 

Его

 

бо-

жественное

 

достоинство

 

(Іоан.

 

VI,

 

42), — но

 

и

 

сами

 

учени-

ки

 

Его

 

(Лук.

 

Ш,

 

23;

 

Іоан.

 

1,

 

45),

 

но

 

даже

 

и

 

сама

 

Мать

Его

 

называли

 

Его

 

сыномъ

 

іосііфэ

 

(Лук.

 

11,

 

48).

(Окончаніе

 

въ

 

слѣдующемъЖ')



МАТЕРІАЛЫ

 

ДЛЯ

 

1Т0РШ

 

НОВОРОССШСКОЙ

 

ІЕРАРХШ.

Щ.

Ѳеофилъ

 

Татарскій.

Ѳеофилъ

 

Татарскгй

 

родился

 

1767

 

году,

 

обучался

 

въ

харьковскомъ

 

воллегіумѣ,

 

въ

 

1789

 

г.

 

рукоположеиъ

 

въ

 

при-

ходскіе

 

священники,

 

овдовѣвъ

 

въ

 

1803

 

г.

 

поступилъ

 

въ

монашество,

 

въ

 

1804

 

г.

 

былъ

 

архимандритомъ

 

Новгород-

ская

 

Вяжицкаго

 

монастыря,

 

въ

 

1813

 

г.

 

ректоромъ

 

черни-

говской

 

семинаріи,

 

въ

 

1818

 

г.

 

настоятелемъ

 

московскаго

монастыря;

 

23

 

марта

 

1819

 

г.

 

рукоположенъ

 

епископоиъ

оренбуртскимъ,

 

въ

 

1823

 

г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

епархію

 

екате-

ринославскую

 

').

 

Прибывъ

 

на

 

паству,

 

ѲеоФилъ

 

пораженъ

былъ

 

крайнею

 

ветхостью

 

каѳедральнаго

 

собора.

 

На

 

построе-

ніе

 

новаго

 

хотя

 

и

 

была

 

ассигнована

 

сумма

 

(69.555

 

р.)

 

съ

обязательствомъ

 

приступить

 

къ

 

закладкѣ,

 

но,

 

по

 

возникше-

му

 

разнорѣчію

 

между

 

ішъ,

 

епархіальнымъ

 

начальниЕОмъ,

 

и

мѣстнымъ

 

губернаторомъ,

 

которые

 

оба

 

не

 

находили

 

удоб-

нымъ

 

строить

 

соборъ

 

въ

 

заложенномъ

 

въ

 

1787

 

г.

 

Екате-

риною

 

П

 

Фундаментѣ,

 

по

 

причинѣ

 

отдаленности

 

онаго

 

отъ

жилыхъ

 

домовъ

 

и

 

трудности

 

имѣть

 

воду,— полагали:

 

епи-

скопъ— строить

 

новый

 

соборъ

 

«на

 

торговой

 

площади

 

съѣст-

ныхъ

 

припасовъ»,

 

неподалеку

 

отъ

 

ветхаго

 

собора

 

2);

 

граж-

дански

 

губсрнаторъ— на

  

полугорѣ,

   

неподалеку

   

сболыной

1 )

 

Списки

 

архіереевъ

 

и

 

архіеройскнхъ

 

каѳодръ

 

іерархіи

 

всероссийской
со

 

времеви

 

учреиденія

 

Святѣйшаго

 

ІІравитеіьстнующаго

 

Сѵнода

 

(1721 —

^1873).

 

С.-Петербургъ,

 

1872.

 

Стр.

 

30.

*J

 

Записокъ

 

Одесск.

 

Общ.

 

Древн.

 

т.

 

Y,

 

стр.
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улицы

 

3),

 

(по

 

которой

 

ѣхала

 

Императрица,

 

9

 

мая,

 

на

 

за-

кладку

 

собора),

 

тянущейся

 

по

 

косогорью

 

отъ

 

знаменнтаго

Фундамента

 

до

 

окраины

 

застраивающагося

 

города.

 

Начав-

шаяся

 

переписка

 

по

 

сему

 

предмету

 

не

 

достигла

 

своей

 

цѣли

во

 

все

 

управлеиіе

 

епархіею

 

преосвищеннаго

 

ѲеоФііла.

По

 

случаю

 

неожиданной

 

кончины

 

Императора

 

Алексан-

дра

 

I

 

въ

 

Таганрогѣ,

 

19

 

ноября

 

1825

 

г.

 

4),

 

еппскопъ

 

Ѳео-

филъ,

 

письмомъ,

 

отъ

 

20

 

ноября,

 

князя

 

П.

 

М.

 

Волынскаго

вызванъ

 

былъ

 

въ

 

Таганрогъ

 

«для

 

отданія

 

послѣдняго

 

долга

августѣйшелу

 

покойнику

 

'

 

съ

 

подобающішъ

 

высочайшему

его

 

зваиію

 

прилпчіемъ».

 

По

 

совершенін

 

панихиды

 

въ

домѣ

 

усошпаго

 

Монарха,

 

иреосвященпымъ,

 

со

 

всѣмъ

 

го-

родскимъ

 

духовенством^

 

тѣло

 

усопшаго

 

Монарха

 

было

 

пере-

несено

 

въ

 

Іерусалимскій

 

Александро-Невскій

 

греческій

 

мо-

настырь

 

5 )

 

1 1

 

декабря,

 

а

 

оттуда

 

отправлено

 

въ

 

Петербургъ
____________________

')

 

Шанъ

 

Екатерино слава

 

утвержденвый

 

Екатериною

 

П,

 

см.

 

Зшисокъ
т.

 

П.

 

Табх.

 

ХХЩ.

 

Эту

 

дорогу,

 

въ

 

1850

 

годахь,

 

губернаторъ

 

А.

 

Я

 

Фябръ
обсадилъ

 

деревьями

 

въ

 

несколько

 

рядовъ.

                                            

-^

')

 

Записокъ

 

т.

 

X,

 

стр.

 

332.

 

Церемовіадъ

 

погребенія.

 

Въ

 

ногребеніи,

 

вро-

мѣ

 

императорской

 

свиты,

 

участвовали

 

генералы:

 

гра*ъ

 

М.

 

С.

 

Воронцовъ,

Й.

 

Н.

 

Ин8овъ,

 

Мусинъ-Пушкинъ;

 

донскаго

 

войска :

 

Иловайскій

 

1,

 

Денисовъ
С^ісоевъ,

 

Иловайекій

 

2. — Соборный

 

протоіерей

 

Алексѣй

 

Ѳедотовъ,

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

послѣдняго

 

импораторскаго

 

духовника,

 

сопровождалъ

 

тѣло

 

до

 

С.

 

Пе-
тербурга.

5 )

 

Монастырь

 

этотъ

 

основанъ

 

въ

 

1814

 

году

 

иа

 

иждивение

 

тпганрогскаго

купца

 

грека

 

Варвація,

 

доставнвшаго

 

на

 

устройство

 

онаго

 

до

 

200,000

 

р.

 

под

 

г,

условіечъ:

 

чтобы

 

монастырь

 

подчиненъ

 

былъ

 

«Гробу

 

Господню»

 

и

 

вѣдоистку

іерусалимскаго

 

патріар-ка

 

Поликарпа

 

и

 

его

 

преемниковъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

бы

присылалось

 

духовенство

 

для

 

отправленія

 

богослуженія

 

на

 

грсческомъ

 

изьікѣ

(по

 

прнчинЬ

 

многочисленна™

 

гречсскаго

 

тпрговаго

 

населенія)

 

по

 

примѣру

Ннкодаевскаго

 

греческаго

 

монастыря

 

въ

 

Москвѣ.

 

Ііъ

 

монастырѣ

 

хранятся :

драгоценная

 

икона,

 

дарованная

 

Императрицею

 

Маріею

 

Ѳедоровною,

 

матерью

усопшаго,

 

и

 

серебряная

 

ламаада

 

отъ

 

патріарха

 

Поликарпа.

 

Здѣсь

 

ежегодно,

ъъ

 

день

 

кончины

 

Императора,

 

отправляется

 

помцновеніе.

 

но

 

усопшемъ,

 

на

 

ко-

торое

 

собирается

 

все

 

таганрогское

 

духовенство.

 

Дрмъ,

 

гдѣ

 

яидъ

 

Имлераторъ

Александръ

 

I,

 

пупденъ

 

у

 

г

 

жи

 

Сиверсъ

 

въ

 

вѣдомство

 

министерстца.

 

удт)ловЪ'
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въ

 

общую

 

императорскую

 

усыпальницу,

 

что

 

въ

 

Петропав-

ловской

 

крѣпости.

 

По

 

сему

 

обстоятельству

 

примѣчательны

замѣтки

 

епископа

 

ѲеоФила

 

па

 

доставлеппыхъ

 

ему

 

бума-

гахъ.

 

Первая— «получено

 

(письмо

 

князя

 

Волконскаго)

 

22

ноября

 

1825

 

г.

 

съ

 

Фельдьегеремъ

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

поутру

въ

 

8

 

часу»,-

 

вторая— «Государь

 

Императоръ

 

Александръ

Павловичъ

 

родился

 

въ

 

1777

 

году

 

декабря

 

12

 

дня.

 

Вступилъ

на

 

престолъ

 

1801

 

года

 

марта

 

12.

 

Царствовалъ

 

24

 

года,

8

 

мѣсяцевъ,

 

6

 

дней,

 

9

 

часовъ

 

и

 

50

 

минуть;

 

всего

 

житія

его

 

было

 

отъ

 

рожденія

 

47

 

лѣтъ,

 

11

 

мѣсяцёвъ

 

и

 

7

 

дней.

Онъ

 

скончался

 

въ

 

Таганрогѣ

 

ноября

 

19

 

числа

 

въ

 

50

 

ми-

нуть

 

10

 

часа

 

предъ

 

полднемъ

 

1825

 

года,

 

послѣ

 

болѣзни

желтой

 

горячки,

 

въ

 

.четвертокъ».— Въ

 

1826

 

году

 

19

 

мая

ѲеоФИЛъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архіенискона,

 

а

 

въ

 

1827

 

году

но

 

болѣзпи

 

и

 

дряхлости

 

уволился

 

на

 

иокой

 

въ

 

харьковскій

Куряжскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

умеръ

 

14

 

ноября

 

1830

 

года

 

и

погребенъ.

 

Печатныхъ

 

трудовъ

 

по

 

себв

 

пе

 

оставилъ.

IX.

Онисифоръ

 

БоровиЕъ.

Онисифоръ

 

Боровым,

 

уроженецъ

 

Слободско-Украин-

скаго

 

намѣстничества,

 

въ

 

1788

 

году

 

приходской

 

свя-

щеинпкъ.

 

Въ

 

началѣ

 

русско-турецкой

 

войны

 

1792

 

г.,

по

 

овдовѣніи,

 

поступилъ

 

въ

 

полковые

 

священники,

 

въ

1808

 

году

 

произведенъ

 

въ

 

протоіврви.

 

Состоя

 

при

 

томъ

въ

 

арміи

 

старшимъ

 

благочиннымъ,

 

участвовалъ

 

во

 

всѣхъ

походахъ

 

и

 

бывшихъ

 

съ

 

иепріятелями

 

въ

 

сраженіяхъ,

 

осо-

бенно

 

въ

 

войну

 

1812

 

года

 

по

 

1814-й.

 

Симъ

 

обратплъ

 

на

себя

 

внимапіе

 

Императора

 

Александра

 

I,

 

который,

 

освѣдо-

мясь

 

о

  

поступленіи

   

ОнисиФора

   

въ

 

монашество,

   

«уважая
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отличную

 

и

 

долговременную

 

его

 

службу»,

 

повелѣлъ

 

(25

 

ав-

густа

 

1813

 

года)

 

представить

 

его

 

кандидатомъ

 

на

 

первую

архіерейскую

 

ваканСію;

 

въ

 

слѣдствіе

 

чего

 

и

 

рукоположенъ

енископомъ

 

22

 

Февраля

 

1814

 

г.

 

на

 

вологодскую

 

епархію,

гдѣ

 

встрѣтилъ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

дѣятельнаго

 

архимандри-

та

 

Гавріила

 

Розанова,

 

ста

 

вша

 

го

 

въ

 

послѣдствіи

 

его

 

пре-

смникомъ

 

екатерннославской

 

архіепнскопіи.

 

Вслѣдствіе

 

су-

роваго

 

сѣвернаго

 

климата,

 

Онисифоръ

 

28

 

ноября

 

1827

года

 

перемѣщенъ

 

въ

 

санѣ

 

архіеиископа

 

па

 

екатеринослав-

скую

 

епархію

 

^.—Заботы

 

его

 

по

 

построенію

 

каѳедральнаго

собора

 

тоже

 

оказалось

 

безуспешными

 

по

 

вышесказанной

причннѣ,

 

а

 

также

 

и

 

по

 

недостаточности

 

на

 

постройку

 

со-

бора

 

суммъ

 

въ

 

жилой

 

части

 

города,

 

о

 

чемъ

 

своевременно

и

 

ходатайствовалъ

 

у

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

Удрученный

 

лѣтами

 

и

 

походными

 

трудами

 

преосвященный

ОниспФоръ,

 

«мужъ

 

силенъ

 

молитвою

 

и

 

ностомъ

 

(17

 

апрѣля

1828

 

года),

 

копчилъ

 

свое

 

благочестивое

 

житіе>

 

2).

 

Такъ

добросивѣстно

 

о

 

нсмъ

 

ото.шался

 

преемникъ

 

по

 

каѳедрѣ.—

Никакихъ

 

особенныхъ

 

печатныхъ

 

трудовъ

 

ОнисиФоръ

 

не

оставилъ,

 

да

 

и

 

некогда

 

ему

 

было

 

заниматься

 

писаньями

среди

 

постоянно

 

тревожной,

 

походной

 

жизни

 

въ

 

періодъ

 

кро-

вавыхъ

 

войнъ

 

1812

 

—

 

1814

 

годовъ:

 

жизнью

 

и

 

словомъ

 

онъ

поучалъ

 

ввѣренную

 

паству.

 

Погребенъ

 

въ

 

Самарской

 

Нико-

лаевской

 

пустыни,

 

приписной

 

къ

 

дому

 

екатеринославскихъ

архіереевъ.

Н.

 

И.

')

 

Списки

 

архіереевъ

 

н

 

архіерейскихъ

 

наведръ

 

іерархіи

 

росс.

 

стр.

 

28.

"")

 

Записокъ

 

т.

 

V,

 

стр.

 

481.



ШШШ

 

СІОВЪ

 

ПО

 

ПОВОДУ

 

СТАТЬ! :

 

„ЖГУЧ1Е

 

ВОПРОСЫ

 

СОВРЕИЕИНАГО

ПАСТЫРСТВА".
Вопросы,

 

поставленные

 

почтенпымъ

 

авторомъ,

 

заслужи-

ваютъ

 

полнаго

 

впиманія

 

и

 

вызываютъ

 

на

 

серьезное

 

размы-

шленіе.

 

Но

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

причина

 

нравственной

 

перемѣ-

пы,

 

указанная

 

авторомъ,

 

далеко

 

не

 

главная,

 

а

 

нужно

 

искать

такой

 

причины

 

глубже,

 

въ

 

самыхъ

 

условіяхъ

 

измѣнившаго-

ся

 

пароднаго

 

быта.

До

 

выхода

 

изъ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

жизнь

 

народ-

ная

 

была

 

заключена

 

въ

 

извѣстныя

 

рамки,

 

который

 

держали

въ

 

опредѣленныхъ

 

границахъ

 

всѣ

 

жнзненныя

 

проявления,

 

всѣ

природныя

 

инстинкты— какъ

 

хорогаіе,

 

такъ

 

и

 

дурные.

 

Если

случались

 

здѣсь

 

временныя

 

вспышки,

 

неправильности

 

и

 

другія

нроявленія

 

разгульнаго

 

свойства,

 

то

 

они

 

сейчасъ

 

же

 

пресѣ-

кались

 

силою,

 

и

 

жизнь

 

снова

 

входила

 

въ

 

обычную

 

колею,

втискивалась

 

въ

 

опредѣленныя

 

границы,

 

какія

 

полагались

преданіемъ,

 

властно,

 

закономъ.

 

Это

 

была

 

своего

 

рода

 

педа-

гогика,

 

правда

 

жесткая

 

и

 

суровая,

 

но

 

всегда

 

вѣрная

 

себѣ,

систематически

 

онредѣленная

 

и

 

большею

 

частію

 

достигавшая

свопхъ

 

цвлей— держать

 

народъ

 

въ

 

границахъ

 

внѣшняго

 

и

внутренняго

 

порядка

 

и

 

не

 

давать

 

проявляться

 

разнымъ

 

не-

хорошимъ

 

инстинктамъ.

 

За

 

такое

 

преступленіе,

 

какъ

 

при-

жиме

 

дѣтей

 

до

 

брака,

 

или

 

незаконное

 

сожительство,

 

винов-

ные

 

обыкновенно

 

подвергались

 

тѣлесному

 

наказанію.

 

Страхъ

и

 

сила

 

брали

 

свое,

 

и

 

незаконная

 

связь

 

часто

 

облагорожпва-

лась

 

тѣмъ,

 

что

 

соблазнитель

 

женился

 

на

 

соблазненной.

 

Го-
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ворнмъ

 

это

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

хвалить

 

старые

 

порядки

 

и

жалѣть,

 

что

 

они "прошли

 

безвозвратно,

 

а

 

чтобы

 

выяснить

мысль,

 

что

 

съ

 

нереходомъ

 

въ

 

свободное

 

состояніе

 

народъ

лишился

 

прежней

 

суровой

 

опеки,

 

которую

 

нужно

 

было

 

за-

мѣннть

 

болѣе

 

мягкой

 

и

 

нѣжной

 

опекой

 

христіанскаго

 

и

 

граж-

данская

 

воспитанія

 

Къ

 

сожалѣнію

 

у

 

насъ

 

не

 

было

 

школъ,

которыя

 

бы

 

исполнили

 

этотъ -священный

 

доліъ

 

по

 

отноше-

нію

 

къ

 

молодому

 

поколѣнію

 

народа;

 

церковно

 

приходская

 

пе-

дагогика

 

въ

 

церковной

 

проповѣди

 

тоже

 

бездействовала

 

и

 

дава-

ла

 

возможность

 

развиться

 

мвогнмъ

 

печальнымъ

 

явленіямъ

до

 

значительныхъ

 

размѣровъ.

 

Быть

 

можетъ

 

отчасти

 

преуве-

личиваются

 

почтеннымъ

 

авторомъ

 

размѣры

 

нравственной

распущенности

 

въ

 

сельскомъ

 

наееленіп,

 

такъ

 

какъ

 

песомнѣн-

по,

 

что

 

въ

 

массѣ

 

остаются

 

по

 

прежнему

 

прочными

 

семейныя

связи;

 

но

 

все

 

же

 

порокъ

 

этотъ

 

настолько

 

важенъ,

 

что

 

его

нельзя

 

оставить

 

безъ

 

впиманія,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

или

часто

 

повторяется,

 

или

 

же

 

принимаетъ

 

значительные

 

размѣ-

ры.

 

Самое

 

же

 

рѣшительное

 

средство,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

противь

 

этого

 

порока

 

заключается

 

въ

 

хорошемъ

 

религіозно-

вравственномъ

 

воспитаніи

 

молодаго

 

поколѣнія,

 

которое

 

въ

Оольшипствѣ

 

случаевъ

 

оставляется

 

въ

 

пренебреженіи.

 

Но

такъ

 

какъ

 

этимъ

 

путсмъ

 

усиѣхъ

 

можетъ

 

быть

 

достигнуть

не

 

скоро,

 

то

 

въ

 

рукахъ

 

пастырей

 

остается

 

другое

 

сильное

средство

 

для

 

нравственная

 

восиитанія

 

всѣхъ

 

возрастовъ,

это

 

— проиовѣдь,

 

въ

 

Формѣ

 

бесѣдъ

 

воскреснмхъ,

 

общедостун-

нгахъ,

 

которыми

 

можно

 

развивать-

 

нравственно

 

и

 

молодое

иѳколѣніё,

 

и

 

старое

 

и

 

все,

 

что

 

осталось

 

изъ

 

жизни

 

и

 

ире-

даній

 

ирошедшаго,

 

осмыслить,

 

развить

 

и

 

направить

 

къ!

 

доб-

рой

 

цѣли.

 

Весѣдуя

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

святости

 

и

 

важности

семейаойі

 

живни),

 

можно*

 

пробудить

 

всѣ

 

лучшія

   

преданія 1

 

иг
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инстинкты

 

въ

 

нашей

 

народной

 

средѣ.

 

Люди

 

семейные,

 

въ

жиааи

 

которыхъ

 

эта

 

связь

 

крѣпка,

 

проникнутся

 

еще

 

боль-

ншмъ

 

сознаніемъ

 

этого

 

священного

 

долга,

 

когда

 

предъ,

 

ними

раскрыта

 

будетъ

 

нравственная

 

ценность

 

того

 

естествениаго

блага,

 

какимъ

 

они

 

владѣютъ.

 

Не

 

только

 

храня

 

святость

 

су-

пружеской,

 

жизни,

 

но

 

и

 

сознавая

 

ея

 

ценность,

 

они

 

будутъ

воспитывать

 

въ

 

техъ

 

же

 

добрыхъ

 

понятіяхъ

 

своихъ

 

дѣтей

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

сами

 

же

 

семейства

 

настоящія

 

будутъ

лучшими

 

разсадниками

 

семейной

 

жизни

 

будущпхъ

 

поколЬній.

Но

 

все-таки,

 

скажемъ,

 

это

 

средство

 

нравственно-педа-

гогическое,

 

далеко

 

не

 

единственное.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

моло-

дому

 

поколенію,

 

которое

 

сменить

 

настоящее,

 

самое

 

действ»*

тельное

 

средство,

 

кроме

 

добраго

 

семейпаго

 

вліянія,

 

есть

 

доб-

рое

 

христіанское

 

воспитапіе

 

и

 

образованіе.

 

При

 

техъ

 

уело*

віяхъ,

 

при

 

которыхъ

 

дается

 

образованіе

 

въ

 

сельской

 

среде,

оно

 

должно

 

быть

 

подспорьемъ

 

доброму

 

семейному

 

вліянію,

будучи

 

связано

 

съ

 

ннмъ

 

самымъ

 

теснымъ

 

образомъ.

 

Ведь

о.бразованіе

 

въ

 

селахъ

 

получаютъ

 

дети

 

не

 

отрываясь

 

отъ

семейной

 

среды,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

здесь

 

должны

 

проявить-

ся

 

совместное

 

воздействіе

 

двухъ

 

воспитательныхъ

 

силъ,

 

п

темъ.

 

многоплоднее

 

должны

 

быть

 

добрыя

 

последстві».

 

Воща1

оба;

 

эти

 

Фактора

 

окажутъ

 

хорошее^

 

впечатленіе

 

на

 

юную

 

на*

ЩЩі

 

тогда

 

ей

 

не

 

будетъ

 

особенно

 

опасно

 

вредное,

 

вліяніе

гордонъ,

 

и

 

местечешь,

 

о

 

какомъ.

 

говорить

 

авторъ

 

въ

 

своей

статье.

 

Взгляните,

 

въ

 

самомъ

 

деле,

 

на

 

жизнь

 

немецких*

колонистовъ

 

въ

 

нашемъ

 

крае,

 

которые

 

также

 

живутъ

 

въ

грродахъ

 

и

 

местечкахъ

 

и,

 

кроме

 

того,

 

занимаются

 

Фабрич-

ного

 

промышленностію.

 

Благодаря

 

правильному

 

релитіозно-

нравственному

 

воспитанию,

 

какое

 

получаетъ

 

у

 

нихъ

 

молодое

покрденіе

 

подъ

 

руководствомъ

 

пасторовъ,

 

благодаря

   

также'
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добрымъ

 

семейнымъ

 

внушеніямъ

 

и

 

примерамъ,

 

молодые

 

лю-

ди

 

у

 

нихъ

 

оказываются

 

далеко

 

не

 

такими

 

легкомыленными

и

 

падкими

 

на

 

свойственныя

 

молодости

 

соблазны,

 

какъ

 

это

замечаетъ

 

авторъ

 

въ

 

нашемъ

 

семейномъ

 

быту.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ

 

взаимодействіе

 

христіанской

 

школы

 

и

 

семьи— вотъ

 

та

великая

 

сила,

 

которая

 

хранить

 

молодое

 

поколеніе

 

отъ

 

вся-

кихъ

 

соблазновъ,

 

сберегаетъ

 

его

 

Физически

 

п

 

нравственно

для

 

жизни

 

семейной,

 

и

 

вообще

 

охраняетъ

 

неприкосновенность

здороваго

 

народнаго

 

организма.

 

Когда,

 

вследствіе

 

сихъ

 

двухъ

вліяній,

 

поднимется

 

нравственный

 

уровень

 

нашей

 

народной

среды,

 

тогда

 

и

 

внешнія

 

воспитательный

 

средства,

 

въ

 

роде

взысканій,

 

эпитимій

 

и

 

под.,

 

будутъ

 

достигать

 

свопхъ

 

це-

лей;

 

при

 

неразвитости

 

же

 

нравственнаго

 

чувства

 

и

 

эти

 

ме-

ры,

 

какъ

 

чисто

 

Формальный,

 

будутъ

 

действовать

 

слабо,

 

а

со

 

временемъ

 

могутъ

 

потерять

 

всякое

 

значеніе.

 

Такимъ

 

об-

разомъ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

для

 

излеченія

 

недуга

 

требуются

радикальный

 

меры,

 

усилія,

 

сопряженный

 

съ

 

терпеніемъ

 

и

трудомъ,

 

а

 

одного

 

страха

 

строгихъ

 

взысканій,

 

которыми

ограничивались

 

прежде,

 

теперь

 

недостаточно.

 

Какъ

 

мы

 

вос-

питываемъ

 

свое

 

семейство,

 

исподволь

 

развивая

 

въ

 

млад-

шихъ

 

его

 

членахъ

 

добрыя

 

нравственный

 

чувства,

 

пе

 

стра-

хомъ

 

наказанія,

 

а

 

всею

 

совокупности»

 

нравственно— обра-

зовательныхъ

 

и

 

воспитательныхъ

 

меръ,

 

подкрепляемыхъ

добрымъ

 

примеромъ ;

 

такимъ

 

же

 

точно

 

образомъ

 

должно

 

ит-

ти

 

и

 

воспитаніе

 

нашей

 

народной

 

среды.

 

Цель

 

этого

 

воспи-

танія— развптіе

 

доброй

 

христіанской

 

совести,

 

которая

 

будетъ

хранить

 

человека

 

во

 

всехъ

 

путяхъ

 

и

 

положеніяхъ

 

жизни.

Можетъ

 

быть,

 

современное

 

намъ

 

поколеніе

 

потому

 

и

индеФерентно

 

къ

 

нравственнымъ

 

недостаткам^

 

что

 

оно

 

не

прошло

 

этой

 

воспитательной

 

школы,

 

какая

 

способна

 

воспи-
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тать

 

добрыхъ

 

хрпстіанъ

 

и

 

полезныхъ

 

гражданъ,

 

твердыхъ

въ

 

исполненіп

 

нравственная

 

долга

 

и

 

техъ

 

обязанностей,

 

ка-

кія

 

возлагаются

 

на

 

иихъ

 

правительствомъ

 

и

 

обществомъ.

По

 

засвидетельствованію

 

автора,

 

наша

 

сельская

 

община

 

пред-

ставляетъ,

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи,

 

весьма

 

прискорбныя

 

явленія.

Сельскія

 

власти,

 

по

 

замѣчанію

 

автора,

 

почти

 

всегда

 

идутъ

въ

 

разладъ

 

съ

 

дбйствіями

 

священника.

 

«Какъ

 

тутъ

 

быть

пастырю,

 

какіе

 

можно

 

указать

 

для

 

его

 

деятельности

 

прак-

тическіе

 

пріемы?

 

спрашиваетъ

 

авторъ.

 

Не

 

прибегать

 

же

пастырю

 

къ

 

могарычамъ

 

и

 

поддерживать

 

пьянство,

 

и

 

безъ

того

 

сделавшееся

 

огульнымъ

 

во

 

многихъ

 

местахъ.

 

Не

 

хо-

дить

 

же

 

ему

 

съ

 

жалобами

 

на

 

сельскія

 

власти

 

по

 

началь-

ству;

 

это

 

не

 

въ

 

духе

 

пастырства».

 

Въ

 

другомъ

 

месте

 

ав-

торъ

 

высказываетъ,

 

что

 

его

 

деятельность

 

стесняется

 

и

 

ма-

теріальною

 

зависпмостію

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

представляетъ

 

еще

 

одинъ

 

мотнвъ,

 

стесняющій

 

деятельность

пастыря.

 

Въ

 

результате

 

всего

 

этого

 

ставится

 

автором

 

ь

 

та-

кая

 

конечная

 

дилемма:

 

священнику

 

остается

 

пли

 

вступить

въ

 

борьбу

 

и

 

раздражить

 

прихожанъ,

 

или

 

потакать

 

имъ,

 

са-

мому

 

предлагать

 

угощенія

 

и

 

могарычи,

 

какъ

 

и

 

двлаютъ,

 

по-

словамъ

 

автора,

 

некоторые

 

священники.

 

Мы

 

же

 

думаемъ,

что

 

возможенъ

 

выходъ,

 

и

 

притомъ

 

справедливый

 

и

 

честный,

изъ

 

этой

 

безвыходной

 

дилеммы.

Прежде

 

всего,

 

нетъ

 

никакой

 

необходимости,

 

при

 

усерд-

ной

 

деятельности

 

пастырской,

 

доводить

 

до

 

раздраженія

 

при-

хожанъ.

 

Когда

 

мы

 

обыкновенно

 

возбуждаемъ

 

въ

 

другихъ

раздраженія

 

нротивъ

 

васъ?

 

Безъ

 

сомнбнія

 

тогда,

 

когда

 

са-

ми

 

двйствуемъ

 

раздражительно

 

и

 

вызываемъ

 

на

 

раздраженіе

другихъ.

 

Если

 

же

 

мы

 

настолько

 

владвемъ

 

собою,

 

что

 

можемъ

выразить

 

наши

 

замѣчанія

 

въ

 

мягкомъ

 

нсдержанномъ

 

виде,
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то

 

слова

 

наши

 

вызову тъ

 

не

 

раздраженіе

 

въ

 

виновномъ,

 

а

сознаніе

 

своей

 

виновности

 

и

 

раскаяніе

 

Это

 

не

 

пустая

 

иллю-

зія,

 

а

 

действительный

 

психическій

 

фэктъ.

 

Когда

 

жители

Антіохіи

 

показали,

 

во

 

время

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго,

 

крайнее

легкомысліе

 

и

 

забвеніе

 

своего

 

религіознаго

 

долга,

 

такъ

 

что,

во

 

дни

 

страстной

 

седмицы,

 

оставивъ

 

церкви,

 

пошли

 

на

 

зре-

лища

 

(которыя,

 

замѣтимъ,

 

б

 

или

 

въ

 

то

 

время

 

крайне

 

непри-

личны

 

и

 

безнравственны),

 

то

 

на

 

другой

 

день

 

проповедникъ

явился

 

предъ

 

ними

 

не

 

съ

 

грознымъ

 

обличеніемъ,

 

а

 

съ

 

сле-

зами

 

и

 

словами

 

сердечнаго

 

сокрушенія

 

объ

 

ихъ

 

слабости

 

и

непостоянстве,

 

и

 

не

 

укоризны

 

сталъ

 

излагать

 

предъ

 

ними,

а

 

скорбную

 

жалобу.

 

«Какъ

 

это

 

стерпеть?

 

Какъ

 

это

 

снести?»

 

—

такъ

 

началъ

 

онъ

 

свое

 

къ

 

пимъ

 

слово,— «жалуюсь

 

вамъ

 

на

васъ

 

же

 

самихъ».Такъ

 

и

 

Богъ

 

поступалъ

 

съ

 

Евреями,

 

ибо

когда-то

 

такъ

 

говорилъ

 

имъ:

 

«народе

 

мощ

 

что

 

я

 

сдіьлалъ

тебѣ,

 

и

 

чѣмъ

 

огарчилъ

 

тебя,

 

или

 

чіьмъ

 

досадилъ

 

тебіь*,

отвечай

 

мне,

 

и

 

опять:

 

какой

 

недостаток

 

нашли

 

во

 

мнѣ

отцы

 

ваши?»

 

Затемъ

 

проповвдникъ

 

выразилъ

 

всю

 

глубину

своего

 

душевнаго

 

сокрушенія

 

объ

 

ихъ

 

грехѣ,

 

въ

 

такихъ

приблизительно

 

словахъ:

 

когда

 

до

 

меня

 

доносились

 

ваши

неистовые

 

крики,

 

я

 

упалъ

 

на

 

землю

 

и

 

закрылъ

 

лицо

 

рука-

ми

 

въ

 

глубокой

 

печали...,

 

ибо

 

старики

 

здесь

 

осрамили

 

своп

седины,

 

юноши

 

подвергли

 

опасности

 

свою

 

молодость

 

и

отцы

 

повели

 

детей

 

своихъ,

 

па

 

пороге

 

самаго

 

нежная

возраста,

 

повергая

 

ихъ

 

въ

 

бездну

 

нечестія.

 

Когда,

 

за-

темъ,

 

проповедникъ

 

выяснилъ

 

слушателямъ

 

всю

 

глуби-

ну

 

ихъ

 

греховная

 

паденія,

 

когда

 

сердце

 

ихъ

 

задро-

жало

 

отъ

 

сознанія

 

своей

 

вины,

 

онъ

 

высказалъ

 

имъ

 

со

 

вла-

стно

 

угрозу,

 

какую

 

былъ

 

вправѣ

 

сделать

 

этотъ

 

ведикій

пастырь.

 

«Я

 

напередъ

 

говорю

 

и

 

громкимъ

 

голосомъ

 

объявляю,
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что

 

если

 

кто

 

послѣ

 

настоящего

 

увѣщанія

 

и

 

наставленія

 

устре-

мится

 

еъ

 

беззаконной

 

заразѣ

 

театровъ,

 

я

 

не

 

прійму

 

его

 

внутрь

этой

 

священной

 

ограды,

 

не

 

допущу

 

его

 

къ

 

святымъ

 

таин-

ствамъ,

 

не

 

позволю

 

прикасаться

 

къ

 

этой

 

священной

 

тра-

пезѣ!»

 

Теперь

 

только

 

высказанная

 

угроза

 

была

 

умѣстна:

она

 

не

 

ожесточила,

 

а

 

окончательно

 

сокрушила

 

грѣховную

волю.

 

Слезы

 

потекли

 

изъ

 

глазъ

 

виновныхъ

 

и

 

стонами

 

всѣхъ

присутствующихъ

 

огласился

 

храмъ,

 

послѣ

 

этихъ

 

грозныхъ

словъ-

 

проповѣдника.

 

Этого

 

то

 

и

 

нужно

 

было

 

проповѣднику.

Какъ

 

отецъ,

 

онъ

 

тронулся

 

стонами

 

и

 

слезами

 

и

 

иачалъ

 

съ

сердечнымъ

 

участіемъ

 

утѣшать

 

ихъ.

 

«Я

 

вижу,

 

продолжаетъ

онъ,

 

что

 

всѣ

 

стонете

 

и

 

смущаетесь,

 

такъ

 

пусть

 

они

 

(ви-

новные)

 

перемѣнятся

 

и

 

приговоръ

 

будетъ

 

отмѣненъ.

 

Вѣдь

мы

 

не

 

желаемъ

 

отсѣкать

 

(отъ

 

церкви)

 

своихъ

 

братьевъ,

 

а

хочемъ

 

уничтожить

 

позоръ

 

церкви.

 

Иначе

 

и

 

еллины

 

(язы-

чники)

 

будутъ

 

смѣяться

 

надъ

 

нами

 

и

 

іудеи

 

будутъ

 

глумить-

ся,

 

если

 

мы

 

не

 

будемъ

 

обращать

 

внпманія

 

на

 

такіе

 

г,рѣхи

и

 

проч.»

 

Такъ

 

умѣло

 

и

 

осторожно

 

обращались

 

съ

 

угрозами

самые

 

великіе

 

пастыри,

 

и

 

прежде

 

всего

 

старались

 

о

 

томъ,

чтобы

 

кротостію

 

смягчить

 

сердце

 

и

 

поколебать

 

грѣховное

упорство,

 

и

 

тогда

 

только

 

давали

 

мѣсто

 

строгости

 

и

 

гнѣву.

Но

 

и

 

сего

 

послѣдняго

 

пе

 

доводили

 

до

 

крайности,

 

и

 

если

угроза

 

оказывала

 

дѣйствіе,

 

сейчасъ

 

же

 

старались

 

смягчить

ее

 

кроткимъ

 

словомъ

 

отеческаго

 

участія

 

и

 

снисхожденія.

Подобною,

 

конечно,

 

должна

 

быть

 

и

 

деятельность

 

всякаго

 

па-

стыря,

 

чтобы

 

она

 

могла

 

достигать

 

доброй

 

цѣли.

 

Этому

 

оди-

наково

 

противны— и

 

слишком'ъ

 

настойчивая,

 

доходящая

 

до

раздраженія

 

строгость,

 

и

 

Формальная

 

оФФиціальность,

 

какія

замѣчаются

 

въ

 

дѣятельности

 

нашихъ

 

пастырей.

Строгость

 

въ

 

обличеніяхъ

 

и

 

укоризненность

 

не

 

дости-

4
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гаютъ

 

нисколько

 

цѣли,

 

ибо

 

вызываютъ

 

раздраженіе

 

въ

 

обли-

чаемомъ

 

и

 

порождаюсь

 

не

 

сознаніе

 

своей

 

вины

 

и

 

раскаяніе,

а

 

раздраженіе,

 

упрямство

 

и

 

нравственное

 

ожесточеніе.

 

Отсю-

да-то

 

и

 

происходить

 

большая

 

часть

 

недоразумѣній

 

и

 

откры-

тыхъ

 

столкновеній

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

пасомыми.

 

Хотя

 

па-

стырь

 

и

 

поставленъ

 

Богомъ,

 

чтобы

 

обличать,

 

вразумлять

 

и

наставлять

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

но

 

всѣ

 

эти

 

дѣйствія

 

пастыря

должны

 

быть

 

проникнуты

 

кротостію,

 

сдержанностію

 

и

 

сер-

дечнымъ

 

участіемъ

 

къ

 

нравственному

 

поврежденію

 

пасо-

мыхъ.

 

Только

 

тогда

 

пасомый

 

съ

 

довѣріемъ

 

отнесется

 

къ

 

учи-

тельной

 

бесѣдѣ

 

священника,

 

можетъ

 

сознать

 

свою

 

вину

 

и

раскаяться.

 

Иначе

 

обличеніе

 

можетъ

 

показаться

 

ему

 

оскор-

бленіемъ

 

и

 

священ никъ

 

не

 

руководителемъ

 

въ

 

нравственной

жизни,

 

призваннымъ

 

къ

 

сему

 

Богомъ,

 

а

 

непрошеннымъ

 

обли-

чителемъ,

 

любящимъ

 

оскорблять

 

ближняго.

 

Развѣ

 

мало

 

жа-

лобъ

 

на

 

священниковъ

 

со

 

стороны

 

прпхожанъ,

 

гдѣ

 

то

 

и

 

дѣ-

ло

 

указываются

 

укоризненный

 

названія

 

и

 

выраженія,

 

съ

 

ка-

кими

 

священники

 

обращаются

 

и

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

личностямъ,

и

 

къ

 

цѣлому

 

составу

 

своего

 

прихода?

 

Хотя

 

бы

 

основаніе

для

 

такихъ

 

укоризнъ

 

и

 

было,

 

но

 

все

 

таки

 

не

 

слѣдуетъ

 

быть

священнику

 

особенно

 

щедрымъ

 

на

 

эти

 

укоризны,

 

иначе

 

они

не

 

достигнуть

 

доброй

 

цѣли,

 

не

 

потрясутъ

 

совѣсти

 

слуша-

теля,

 

не

 

произведутъ

 

въ

 

иемъ

 

раскаянія,

 

а,

 

пожалуй,

 

мо-

гутъ

 

сдѣлаться

 

нредметомъ

 

судебнаго

 

разбирательства.

Точно

 

также

 

не

 

принесетъ

 

пользы

 

и

 

ОФФиціальная

 

по-

становка

 

дѣлъ

 

подобнаго

 

рода.

 

Перенесете

 

дѣлъ

 

совѣсти

 

на

ОФФиціальную

 

почву

 

свидѣтельствуетъ

 

объ

 

одномъ

 

изъ

 

двухъ :

или

 

мы

 

неопытны

 

въ

 

употреблены

 

нравственныхъ

 

мѣръ

 

и

сретствъ,

 

гдѣ

 

именно

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

приложимы,

 

или

 

же,

что

 

мы

 

употребили

 

эти

   

средства

 

во

 

всемъ

 

ихъ

   

объемѣ

 

ц
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видимъ

 

безполезность

 

дѣйствованія

 

въ

 

этомъ

 

наНравленіи,

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

передаемъ

 

ихъ

 

въ

 

вѣдѣніе

 

другой

 

инстан-

ціи,

 

которая

 

можетъ

 

действовать

 

средствами,

 

какихъ

 

мы

 

въ

своемъ

 

распоряженіи

 

не

 

имѣемъ.

 

Справедливость

 

требуетъ

замѣтить,

 

что

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

не

 

применяется

вполнѣ

 

на

 

практикѣ

 

область

 

нравственныхъ

 

средству

 

какія

находятся

 

въ

 

распоряженіи

 

священника,

 

какъ

 

пастыря.

 

При

первой

 

неудавшейся

 

попыткѣ

 

достигнуть

 

нравственными

 

сред-

ствами

 

желанныхъ

 

результатовъ,

 

мы

 

почти

 

всегда

 

спѣшимъ

передать

 

дѣло

 

въ

 

другія

 

руки.

 

Нѣчто

 

подобное

 

мы

 

видимъ

и

 

въ

 

случаѣ,

 

приведенномъ

 

почтеннымъ

 

авторомъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

замеченной

 

настоятелемъ

 

распущенности

 

въ

 

приходе,

онъ

 

обращается

 

въ

 

местное

 

волостное

 

правленіе

 

съ

 

предло-

женіемъ

 

принять

 

меры

 

противъ

 

виновныхъ

 

и

 

предать

 

ихъ

волостному

 

суду.

 

Между

 

темъ

 

волостное

 

иравленіе

 

не

 

отве-

чаешь

 

на

 

оФФііЦіальную

 

бумагу

 

и

 

не

 

делаетъ

 

никакихъ

 

рас-

поряженій.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

можно

было

 

поступить

 

такъ.

 

Прежде

 

чЬмъ

 

приступить

 

къ

 

оф-

Фііціальному

 

предложёнію,

 

священнику

 

следовало

 

бы

 

част-

нымъ

 

образомъ

 

побеседовать

 

съ

 

почтенными

 

и

 

лучшими

по

 

нравственной

 

жизни

 

пзъ

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Мы

 

разу-

мѣемъ

 

людей

 

семейныхъ

 

и

 

вполне

 

благонамеренныхъ,

 

кото-

рые

 

имеютъ

 

детей

 

и

 

желаютъ,

 

конечно,

 

чтобы

 

дурные

 

нра*

вы

 

не

 

отразились

 

нравственнымъ

 

поврежденіемъ

 

и

 

на

 

ихъ

семействахъ.

 

Выяснивши

 

этимъ

 

прпхожанамъ

 

все

 

гибель*

ныя

 

носледствія

 

греховной

 

заразы,

 

следуетъ

 

привлечь

 

ихъ

къ

 

ея

 

прекращенію.

 

Весьма

 

вероятно,

 

что

 

въ

 

числе

 

такихъ

прихожанъ

 

оказались

 

бы

 

и

 

некоторые

 

представители

 

мест-

ной

 

власти.

 

Заручившись

 

ихъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

этому

 

де-

лу,

 

можно

 

уже

  

расчитывать

 

на

 

успехъ

 

и

 

передать

 

его

 

на.
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решеніе

 

-волостнаго

 

суда.

 

Не

 

можетъ

 

быть,

 

чтобы,

 

при

 

та-

комъ

 

образе

 

дѣйствій,

 

предложеніе

 

священника

 

осталось

 

безъ

иоследствій.

 

Это

 

первое.

 

За

 

тѣмъ

 

второе.

 

Въ

 

виду

 

возмож-

ности

 

повторенія

 

подобныхъ

 

явлеяій

 

въ

 

приходе,

 

где

 

свя-

щеннику

 

въ

 

достпженіи

 

нравственныхъ

 

целей

 

пастырства

потребуется

 

содействіе

 

и

 

самой

 

общины

 

приходской,

 

нашнмъ

пастырямъ

 

полезно

 

было

 

бы

 

пробудить

 

религіозно-обществеп-

ную

 

жизнь

 

въ

 

этой

 

общине.

 

Хорошую

 

почву

 

для

 

сей

 

почвы

найдетъ

 

приходскій

 

священникъ

 

въ

 

остаткахъ

 

древня

 

го

 

цер-

ковно-народнаго

 

учрежденія,

 

именно

 

въ

 

братствахъ

 

церкор-

ныхъ.

 

Одному

 

священнику

 

^возможно

 

уследить

 

за

 

всЬмъ,

а

 

при

 

содействіи

 

общества,

 

его

 

вліяніе

 

могло

 

бы

 

быть

 

ши-

ре

 

и

 

многоплоднее.

Между

 

гбмъ,

 

при

 

бездействіи

 

церковно-приходской

 

жиз-

ни

 

въ

 

сельской

 

среде,

 

возникаютъ

 

однѣ

 

за

 

другими

 

печаль-

ный

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

нашего

 

простонародія.

 

Коснемся

 

толь-

ко

 

тбхъ,

 

кзкія

 

затрогивиются

 

авторомъ,

 

каковы:

 

право

 

силь-

наго

 

въ

 

семье

 

и

 

отсюда

 

печальное

 

положеніе

 

женщины,

 

раз-

гульное

 

провожденіе

 

свадебъ,

 

праздничныхъ

 

дней,

 

невннма-

ніе

 

къ

 

исповеди

 

и

 

под.

 

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

главная

 

причина

этихъ

 

пороковъ

 

заключается

 

въ

 

недостатке

 

образованія

 

во-

обще

 

и

 

религіознаго

 

въ

 

частности;

 

следствіемъ

 

сего

 

явля-

ется

 

пьянство

 

во

 

всякій

 

досужій

 

часъ,

 

какой

 

действитель-

но

 

и

 

представляютъ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Работа

Физическая

 

въ

 

теченіп

 

цѣлой

 

недели

 

прискучить

 

нашему

крестьянину,

 

и

 

иотому

 

въ

 

свободный

 

праздничный

 

часъ

 

онъ

ищетъ

 

развлеченія,

 

но

 

какое

 

развлеченіе

 

ему

 

доступно,

 

кро-

ме

 

грубаго

 

чувственнаго,

 

и

 

онъ

 

предается

 

ему

 

и,

 

прежде

всего,

 

пьетъ.

 

У

 

некоторыхъ

 

это

 

бываетъ

 

только

 

по

 

празд-

никамъ,

 

а

 

у

 

другихъ

 

входитъ

 

въ

 

привычку

 

и

  

постоянный
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недугъ,

 

при

 

чемъ

 

жена

 

делается

 

не

 

только

 

постоянной

 

ра-

ботницей,

 

но

 

и

 

мученицей.

Если

 

бы

 

нашему

 

крестьянину

 

сделались

 

доступны

 

дру-

гія

 

удозольствія,

 

такъ

 

называемый

 

благородный,

 

въ

 

роде

напр.

 

чтенія

 

книгъ,

 

то

 

и

 

грубыя

 

удовольствія

 

облагородились

бы,

 

а

 

разныя

 

нустыя

 

суевѣрія

 

совсемъ

 

были

 

бы

 

удалены

пзъ.

 

жизни

 

народа.

 

Теперь,

 

когда

 

въ

 

жизнь

 

крестьянина

 

не

привходить

 

ни

 

откуда

 

иаученія,

 

кроме

 

одного

 

только

 

преда-

нія,

 

онъ

 

оправдывается

 

въ

 

своихъ

 

привычкахъ

 

и

 

наклонно-

стяхъ

 

именно

 

тѣмъ,

 

что

 

и

 

въ

 

другихъ

 

местахъ

 

тоже

 

де-

лается,

 

по

 

еслнбы

 

онъ

 

былъ

 

знакомь

 

съ

 

школой

 

въ

 

моло-

дости

 

и

 

съ

 

кпигой

 

въ

 

последствии,

 

многое

 

суеверное

 

и

 

пус-

тое

 

было

 

бы

 

снесено

 

съ

 

души

 

его

 

образованіемъ,

 

противъ

чего

 

теперь

 

приходится

 

безплодно

 

бороться,

 

^тобы

 

это

 

доб-

рое

 

время

 

не

 

ушло

 

отъ

 

насъ

 

въ

 

слишкомъ

 

далекое

 

будущее,

.мы

 

должны

 

стараться

 

приблизить

 

его

 

къ

 

себе

 

и

 

во

 

всехъ

местахъ,

 

где

 

есть

 

хоть

 

немного

 

грамотныхъ

 

людей,

 

должны

стараться

 

завести

 

библіотеки,

 

лучше

 

всего

 

при

 

церквахъ,

где

 

бы

 

могли

 

получать

 

книги

 

все

 

грамотные

 

прихожане,

 

и

старые

 

и

 

малые.

 

Само

 

собою

 

разумеется,

 

что

 

бпбліотеки

 

эти

должны

 

составляться

 

не

 

нзъ

 

однпхъ

 

только

 

иоученій,

какъ

 

часто

 

бываетъ

 

теперь,

 

а

 

изъ

 

книгъ

 

вообще

 

одоб-

ренныхъ

 

министерство5іъ

 

и

 

духовно -учебиымъ

 

ведомст-

вомъ

 

для

 

народнаго

 

образованія,

 

которыя,

 

представляя

 

въ

простой

 

и

 

доступной

 

Форме

 

какъ

 

предметы

 

образованія

вообще,

 

такъ

 

и

 

всякого

 

рода

 

общеполезныя

 

сведЬнія,

могутъ

 

служить

 

хорошимъ

 

образовательпымъ

 

матеріаломъ

 

и

для

 

парода,

 

и

 

для

 

некоторыхъ

 

новрайней

 

мере

 

низшихъ

членовъ

 

духовенства.

 

Польза

 

отъ

 

этого

 

была

 

бы

 

несомнен-

ная.

 

Бнбліотека

 

находилась

 

бы

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

на-
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блюденіемъ

 

священника,

 

который,

 

зная,

 

что

 

читаютъ

 

его. при-

хожане,

 

какія

 

свѣдѣнія

 

научнопопулярныя

 

и

 

общеполезныя

распространяются

 

между

 

его

 

прихожанами,

 

какъ

 

человекъ

образованный

 

и

 

духовный

 

отецъ,

 

могъ

 

бы

 

быть

 

лучшимъ

руководителемъ

 

этого

 

чтенія

 

и

 

духовнаго

 

развитія

 

своей

 

па-

ствы.

 

Приступить

 

къ

 

этому

 

почти'

 

что

 

можно

 

въ

 

каждомъ

приходе,

 

такъ

 

какъ

 

едва

 

ли

 

есть

 

такое

 

село,

 

где

 

бы

 

не

 

было

несколько

 

грамотныхъ

 

человекъ,

 

для

 

которыхъ

 

были

 

бы

 

весь-

ма

 

полезны

 

такія

 

библіотеки.

 

Когда

 

же

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

въ

этпхъ

 

библіотекахъ

 

будутъ

 

привлечены

 

пе

 

только

 

отдель-

ный

 

единицы,

 

но

 

и

 

большинство

 

лнцъ

 

въ

 

приходѣ,

 

тогда

наверное

 

уменьшится

 

пьяный

 

разгулъ

 

и

 

выведутся

 

оргіи

почти

 

языческія,

 

какими

 

сопровождается

 

совершеніе

 

свадебъ

и

 

другихъ

 

оказій

 

въ

 

нашемъ

 

крестьянстве.

Въ

 

рукахъ

 

нашихъ

 

пастырей

 

есть

 

и

 

другое,

 

более

 

до-

ступное

 

средство

 

для

 

отвлеченія

 

народа

 

отъ

 

недостойнаго

провождепія

 

праздничныхъ

 

дней.

 

Это— воскресныя

 

беседы

 

съ

прихожанами.

 

Учрежденіе

 

это,

 

входящее

 

теперь

 

въ

 

обыкно-

веніе

 

въ

 

некоторыхъ

 

епархіяхъ

 

*),

 

на

 

самомъ

 

деле

 

весьма

неново

 

въ

 

западномъ

 

крае.

 

Еще

 

во

 

второй

 

половине

 

про-

шлаго

 

столетія,

 

оно

 

съ

 

пользою

 

практиковалось

 

во

 

многихъ

приходахъ

 

западныхъ

 

епархій,

 

годъ

 

наблюдепіемъ

 

и

 

по

 

на-

стоянію

 

уніатской

 

щрковной

 

власти.

 

Обыкновенно

 

священ-

пнкъ

 

при

 

воскреспомь

 

и

 

праздішчпомъ

 

богосдуженіи

 

нзъяс-

нялъ

 

народу

 

подробно

 

истины

 

веры,

 

изложенный

 

въ

 

кати-

хизисе,

 

бывшемъ

 

въ

 

употребленіи

 

въ

 

школе

 

(доме

 

дьячка,

какое

 

названіе

 

и

 

теперь

 

кое-где

 

сохранилось)

 

приходской.

Когда

 

же

 

это

 

было

   

пеудо-бно,

 

по

 

продолжительности

   

бого-

*)

 

Екатеринославской,

 

Полтавской,

 

Саратовской,

 

Минской,

 

Московской

 

и

 

др
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служенія,

 

то

 

для

 

(его

 

уделялось

 

послеобеденное

 

время

 

по

условію

 

священпика

 

съ

 

прихожанами,

 

чаще

 

всего

 

время

предъ

 

вечернею.

 

Благода

 

я

 

систематическому

 

и

 

постоянному

веденію

 

такихъ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

собесѣдо ва ній,

уніатское

 

духовенство

 

успело

 

провести

 

въ

 

народъ

 

латин-

скія

 

убѣшденія,

 

которыхъ

 

онъ

 

такъ

 

долго

 

и

 

устойчиво

 

чу-

ждался.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

для

 

такихъ

 

беседъ

 

имѣются

мотивы

 

гораздо

 

более

 

важные

 

и

 

настоятельные.

 

Съ

 

одной

стороны— ненадлежащее

 

провожденіе

 

праздничныхъ

 

дней

 

въ

селахъ,

 

вследствіе

 

недостатка

 

духовнаго

 

просвещенія,

 

съ

другой— настоятельныя

 

заявденія

 

пастырямъ

 

самихъ

 

при-

хожанъ,

 

чтобы

 

вести

 

съ

 

ними

 

такія

 

беседы,

 

съ

 

третьей,

паконецъ,

 

опасная

 

пропаганда

 

штундистовъ.

 

Последня

 

темъ

именно

 

опасна,

 

что

 

она

 

идетъ

 

на

 

встречу

 

пробуждающему-

ся

 

сознанію

 

народа

 

и

 

его

 

нотребностямъ

 

разумяаго

 

позна-

ния

 

истпнъ

 

вЬры

 

хрпстіанской.

 

Пользуясь

 

молчаніемъ

 

па-"

стырей

 

церкви,

 

законныхъ

 

руководителей

 

православнаго

 

на

рода,

 

являются

 

непризванные

 

учители,

 

которые

 

увлекаютъ

за

 

собою

 

какъ

 

единицъ,

 

такъ

 

и

 

целыя

 

толпы

 

народа

 

и

оттьргаютъ

 

его

 

отъ

 

единаго

 

тела

 

церкви

 

Христовой

 

Чемъ

же

 

увлекай

 

тх

 

они

 

народъ,

 

чемъ

 

оболыцаютъ

 

его'г

 

Темъ,

что

 

чнтаютъ

 

народу

 

евангеліе

 

и

 

по

 

своему

 

неправильному

разуменію

 

объясняютъ

 

его

 

и

 

темъ

 

пробуждаюсь

 

религіоз-

ное

 

сознаніе

 

и

 

чувство,

 

дремавшее

 

до

 

техъ

 

поръ.

 

Подъ

вліяніемъ

 

одушевленной

 

речи

 

этихъ

 

проповедниковъ,

 

массы

народа

 

быстро

 

усвояютъ.

 

сознаніемъ

 

и

 

чувствомъ

 

истины

евангельскія

 

и

 

преобразуются

 

нравственно

 

нодъ

 

действіемъ

ихъ,

 

такъ

 

что

 

последователи

 

штундпзма

 

являются

 

людьми

более

 

честными,

 

трезвыми

 

и

 

трудолюбивыми,

 

чемъ

 

ихъ

 

со-

седи

 

православные,

 

какъ

  

сознаютъ

 

это

 

люди,

 

наблюдавшіе
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ихъ

 

лично.

 

Конечно

 

еще

 

большее

 

дѣйствіе

 

производили

 

бы

эти

 

вечныя

 

и

 

спасптельныя

 

истины,

 

при

 

содбйствіи

 

боже-

ственной

 

благодати,

 

если

 

бы

 

народъ

 

усвоялъ

 

ихъ

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

своихъ

 

законныхъ

 

пастырей,

 

которые

 

такпмъ

нросветительнымѵ

 

вліяніемъ

 

возвысили

 

бы

 

свой

 

священный

авторитетъ

 

въ

 

глазахъ

 

народа

 

и

 

сделались

 

бы

 

для

 

него

людьми

 

глубоко

 

любимыми

 

и

 

уважаемыми.

 

Тогда

 

какъ

 

те-

перь

 

агитаторы

 

штундизма

 

всецело

 

подрываютъ

 

авторитетъ

пастырей

 

въ

 

глазахъ

 

народа,

 

проводя

 

въ

 

народе

 

мысль,

 

что

пастыри

 

намеренно

 

скрываютъ

 

отъ

 

народа

 

св.

 

истины

 

еван-

гельскія,

 

боясь,

 

чтобы

 

народъ,

 

узнавши

 

ихъ,

 

не

 

отвергся

отъ

 

своихъ

 

пастырей,

 

о

 

которыхъ

 

будто-бы

 

священное

 

пи-

саше

 

ничего

 

не

 

упоминаетъ

 

и

 

которые,

 

будто,

 

и

 

не

 

нужны

для

 

народа.

 

Развивая

 

Такое

 

предубеждеяіе

 

въ

 

народе,

 

пгтун-

дисты

 

успеваютъ

 

настолько,

 

что

 

последователи

 

ихъ

 

от-

вергаюсь

 

видимую

 

церковь

 

съ

 

Богоучрежденной

 

іерархіей.

Такимъ

 

образомъ

 

штундисты

 

действуютъ

 

противъ

 

насъ

нашимъ

 

же

 

орудіемъ,

 

которое

 

берутъ

 

въ

 

свои

 

руки,

 

потому

что

 

оно

 

у

 

насъ

 

лежитъ

 

безъ

 

действія.

 

Конечпо,

 

ничего

 

но-

добнаго

 

не

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

пастыри

 

наши

 

взялись

 

да

эту

 

же

 

евангельскую

 

просветительную

 

деятельность

 

не

теряя

 

времени

 

и

 

ознакомивши

 

народъ

 

съ

 

истинами

 

еван-

гельскими,

 

по

 

разуменію

 

святой

 

церкви,

 

устроили

 

бы

 

въ

своей

 

пастве

 

твердый

 

и

 

разумный

 

оплотъ

 

противъ

 

суемуд-

рія

 

штуиднетовь.

 

Мы

 

знаемъ

 

действительные

 

примеры,

 

что

только

 

воскресными

 

беседами

 

некоторые

 

священники

 

спа-

сли

 

свои

 

приходы

 

отъ

 

штунды,

 

и

 

все

 

покушенія

 

гатунди-

стовъ

 

пріобрѣсти

 

нрозелитовъ

 

въ

 

этихъ

 

приходахъ

 

были

безплодны;

 

тогда

 

какъ

 

другіе,

 

менее

 

бдительные,

 

допусти-

 

.

ли

 

заразиться

 

штундою

 

некоторымъ

 

членамъ

 

своей

 

паствы.
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А

 

зараза

 

въ

 

селе

 

тоже,

 

что

 

зараза

 

въ

 

стаде.

 

Изъ

 

сказан-

ная

 

видно,

 

что

 

религіозное

 

образованіе

 

народа,

 

въ

 

связи

съ

 

образованіемъ

 

общимъ,

 

или

 

такъ

 

называемою

 

грамотно-

стью,

 

представляетъ

 

великую

 

нравственную

 

силу,

 

которая

можетъ

 

действовать

 

на

 

всю

 

духовную

 

п

 

общественную

жизнь

 

народа,

 

возвышать

 

ее

 

нравстванно

 

и

 

экономически,

какъ

 

заявляюсь

 

ато

 

наблюденія

 

надъ

 

штундизмомъ

 

и

 

от-

зывы

 

пастырей,

 

практикующнхъ

 

воскресныя

 

беседы.

 

Зачемъ

же

 

уступать

 

эту

 

религіозно-просветительпую

 

задачу

 

лю-

дямъ

 

непризванпымъ,

 

которые,

 

вместе

 

съ

 

образованіемъ,

вносятъ

 

разложеніе

 

въ

 

нашу

 

народную

 

жизнь

 

п

 

подрываюсь

те

 

священныя

 

религіозныя

 

основы,

 

на

 

которыхъ

 

развива-

лась

 

и

 

крепла

 

какъ

 

религіозпая,

 

такъ

 

и

 

гражданская

 

жизнь

русскаго

 

народа?

 

Намъ

 

кажется,

 

по

 

многпмъ

 

прпзнакамъ,

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

наши

 

пастыри

 

приходясь,

 

более

чемъ

 

когда

 

либо,

 

къ

 

полному

 

и

 

глубокому

 

сознанію

 

своей

просветительной

 

задачи,

 

а

 

сознавши

 

ее

 

и

 

стремясь

 

къ

 

до-

стижение

 

ея,

 

посредствомъ

 

приходской

 

школы

 

и

 

воскрес-

ныхъ

 

беседъ

 

съ

 

прихожанами,

 

они

 

приблизить

 

къ

 

себе

 

на-

родъ

 

и

 

сделаются

 

главными

 

его

 

руководителями

 

въ

 

рели-

гіозно-яравственной

 

жизни,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

науке

 

и

 

.религіи

православной

 

народъ

 

найдесь

 

полное

 

удовлетвореніе

 

для

ума

 

и

 

чувства,

 

какого

 

напрасно

 

ищетъ

 

въ

 

заблужденіяхъ

штупдизма

 

и

 

другпхъ

 

сектъ.

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

возвышеніи

 

общаго

 

уровня

 

релн-

гіозно-нравственнаго

 

образованія

 

въ

 

пароде

 

заключается,

 

но

пашему

 

мненію,

 

главное

 

средство

 

къ

 

устраненію

 

и

 

другихъ

недостатковъ

 

церковноприходской

 

жизни,

 

каковы,

 

по

 

ука-

занію

 

автора,

 

невнимапіе

 

къ

 

богослуженію,

 

проповѣди

 

и

 

под.

Когда

   

народъ

 

въ

   

воскресные

 

и

 

праздничные

  

дни

   

будетъ
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слышать

 

не

 

только

 

богослуженіе,

 

но

 

и

 

объяспеніе

 

его,

 

когда

для

 

него

 

уяснится

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

молитвословій,

 

обря-

довъ

 

и

 

дѣйствій,

 

которые

 

для

 

него

 

теперь

 

большею

 

частію

мало

 

понятны,

 

а

 

потому

 

не

 

назидательны,

 

тогда

 

его

 

мысль

и

 

чувство

 

заинтересуются

 

религіозными

 

истинами

 

и

 

дейст-

віями,

 

тогда

 

онъ

 

не

 

будетъ

 

скучать

 

при

 

богослуженіи

 

и

бегать

 

отъ

 

него

 

подъ

 

разными

 

предлогами,

 

каковы

 

ярмарки

и

 

иод.

 

Примеры

 

сбхъ

 

пастырей,

 

которые

 

ведусь

 

воскрес-

ныя

 

беседы,

 

покаяываютъ,

 

что

 

и

 

въ

 

храме,

 

и

 

па

 

беседахъ

у

 

нихъ

 

собирается

 

достаточно

 

слушателей

 

и

 

имъ

 

прихо-

дится

 

жаловаться

 

не

 

на

 

равнодушіе

 

слушателей,

 

а

 

на

 

не-

достатокъ

 

достаточныхъ

 

помещеній

 

для

 

всехъ

 

желающихъ

слушать

 

воскресное

 

собеседованіе.

 

По

 

всему

 

видно,

 

что

народъ

 

въ

 

настоящее

 

вромя

 

всецело

 

заинтересованъ

 

дбломъ

своего

 

просвещенія,

 

особенно

 

духовно-нравственнаго,

 

и

 

стре-

мится

 

къ

 

нему;

 

а

 

потому

 

остается

 

желать,

 

чтобы

 

наши

пастыри

 

постарались

 

поставить

 

свое

 

усердіе

 

въ

 

параллель

съ

 

желаніями

 

народа,

 

а

 

не

 

вели

 

это

 

дело

 

только

 

по.вре-

менамъ

 

для

 

Формы,

 

что

 

сейчасъ

 

же

 

замечаетъ

 

народъ

 

и,

по

 

словамъ

 

автора,

 

говорить

 

такъ:

 

«нашъ

 

піиъ

 

щось

 

тамъ

прочитав

 

въ

 

казані

 

такъ

 

для

 

годыця»

 

и

 

не

 

даетъ

 

никакого

значенія

 

его

 

словамъ.

 

Вообще,

 

можно

 

сказать,

 

что

 

отрывоч-

ное

 

веденіе

 

этого

 

дела

 

не

 

принесетъ

 

существенной

 

пользы

народу,

 

какъ

 

это

 

подтверждаюсь

 

примеры,

 

приводимые

 

са-

мимъ

 

авторомъ.

 

Не

 

зная

 

духа

 

религіи

 

Христовой,

 

которая

требуетъ

 

деятельной

 

веры,

 

проявляемой

 

въ

 

доброй

 

нравст-

венности,

 

не

 

зная

 

пе

 

только

 

требованій

 

высшей

 

морали

 

хрн-

стіанской,

 

но

 

и

 

первыхъ

 

ступеней

 

ея,

 

где

 

требуется

 

не

делать

 

ближнему

 

того,

 

чего

 

себе

 

не

 

желаешь:

 

«елика

 

аще

хощете

 

да

 

творятъ

 

вами

   

человѣцы,

 

и

 

вы

 

творите

 

имъ
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такожде*,

 

нашъ

 

простолюдинъ

 

относится

 

скептически

 

къ

высокнмъ

 

правствеиііымъ

 

правиламъ,

 

вакія

 

ему

 

изрѣдка

приходится

 

слышать

 

въ

 

проповѣдн,

 

и

 

говорить:

 

«нашъ

 

піпъ

такъ

 

вазавъ

 

въ

 

церкви,

 

що

 

якъ

 

бы

 

то

 

все

 

правда

 

була,

то

 

не

 

можно

 

булобъ

 

и

 

на

 

світі

 

жити,-

 

вінъ

 

казавъ,

 

що

 

гріхъ

навитъ

 

паньске

 

що

 

зачииыты,

 

гріхъ

 

скотыну

 

попасты

 

на

 

чу-

жомъ

 

н

 

под.».

 

Живя

 

тою

 

практическою

 

мудростію,

 

какая

издавна

 

сложилась

 

у

 

нашего

 

крестьянина,

 

подъ

 

вліяніемъ

стѣснительныхъ

 

экономическихъ

 

условій,

 

онъ

 

считаетъ

 

ее

законною

 

нормою

 

для

 

своей

 

жизни

 

и

 

съ

 

недовѣріемъ

 

слу-

шаетъ

 

случайное

 

нравоучеиіе,

 

пытающееся

 

нарушить

 

обыч-

ный

   

порядокъ

   

въ

 

его

 

нравственпо-житейскомъ

 

кодексѣ.

Вообще,

 

мы

 

того

 

мнѣнія,

 

что

 

недостатки

 

въ

 

религіозно-

нравственной

 

жизни

 

нашего

 

народа,

 

не

 

представляютъ

 

чего

нибудь

 

песокрушнмаго

 

для

 

энергін

 

дѣятельнаго

 

пастыря

 

и

всегда

 

можно

 

надѣяться

 

побороть

 

ихъ,

 

разумѣется

 

посте-

пенно,

 

если

 

дѣйствовать

 

неустанно,

 

не

 

падая

 

духомъ

 

при

первыхъ

 

препятствіяхъ

 

п

 

не

 

боясь

 

тяжести

 

труда.

 

Въ

 

этомъ

увѣряетъ

 

пасъ

 

прпмѣръ,

 

представляемый

 

самнмъ

 

же

 

авто-

ромъ.

 

Говоря,

 

напримѣръ,

 

объ

 

исповѣдп,

 

что

 

она

 

совершается

народомъ

 

безъ

 

надлежащего

 

благоговѣнія,

 

какъ

 

одна

 

лишь

Формальность,

 

авторъ

 

сначала

 

приходить

 

къ

 

печальному

выводу,

 

что

 

нротнвъ

 

этого

 

явленія

 

почти

 

безнолезно

 

бо-

роться.

 

«Убѣждать,

 

чтобы

 

предъ

 

исповѣдію

 

два

 

или

 

три

дня

 

выслушали

 

богослуженіе

 

великопостное

 

—

 

безполезно.

Укажутъ,

 

что

 

въ

 

сосѣднихъ

 

селахъ

 

ничего

 

иодобнаго

 

нѣтъ.

Остается

 

уступить,

 

п

 

такъ

 

пдетъ

 

изъ

 

поколѣнія

 

въ

 

поко

лѣніе».

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

далѣе

 

авторъ

 

приводить

 

изъ

 

опыта

слѣдующій

 

поразительный

 

примѣръ.

 

Когда

 

одинъ

 

священ-

никъ

 

сталъ

   

выяснять

   

каждому

   

отдѣлу

   

псповѣдующихся
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сущность

 

и

 

дѣйствія

 

таинства,

 

то

 

послѣ

 

перваго

 

такого

пріема

 

польза

 

его

 

оказалась

 

сейчасъ

 

же.

 

Исповѣдники,

 

за

исключепіемъ

 

немногпхъ,

 

отвѣчалп

 

сознательно,

 

а

 

нѣкото-

рые,

 

не

 

ожидая

 

вопросовъ,

 

сами

 

разсказывали

 

свою

 

грѣ-

ховную

 

жизнь

 

и

 

проч.

 

Эгоіъ

 

примвръ

 

самымъ

 

краснорѣ-

чивымъ

 

образомъ

 

доказывает^

 

что

 

многіе

 

недостатки

 

въ

релнгіозно-нравствешюй

 

жизни

 

могли

 

бы

 

быть

 

скоро

 

исправ-

лены,

 

если

 

бы

 

со

 

стороны

 

иашнхъ

 

пастырей

 

не

 

было

 

пре-

дубѣжденія

 

протпвъ

 

возможности

 

нсправленія

 

ихъ.

 

Мпогое

иамъ

 

кажется

 

невозможнымь

 

потому

 

именно,

 

что

 

мы

 

не

пробовали

 

свонхъ

 

силъ,

 

боясь

 

предстоящаго

 

намъ

 

труда.

Но

 

что

 

же

 

въ

 

жизни

 

достигается

 

безъ

 

усилія

 

п

 

труда?!

Трудомъ

 

достигается

 

духовное

 

образованіе,

 

трудомъ

 

дости-

гается

 

матеріальное

 

обезпеченіе,

 

такъ

 

точно

 

на

 

трудъ

 

зо-

ветъ

 

пастыря

 

та

 

религіозно-просвѣтнтельная

 

задача,

 

какую

онъ

 

беретъ

 

на

 

себя

 

съ

 

прннятіемъ

 

спященнаго

 

сана.

 

Хотя

исповѣдь

 

сознательная

 

и

 

увеличила

 

трудъ

 

священника,

 

по

признанію

 

автора,

 

но

 

что

 

онъ

 

значитъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

тѣми

 

прекрасными

 

цѣлями,

 

которыя

 

достигнуты

 

игмъ

 

п

которыя

 

ему

 

же

 

служатъ

 

самой

 

лучшей

 

наградой.

 

При

 

томъ

же,

 

это

 

трудъ

 

все

 

таки

 

неисключительный

 

и

 

необыкновен-

ный,

 

а

 

подобный

 

тому,

 

какой

 

требуется

 

при

 

другнхъ

 

про-

Фессіяхъ

 

наприм.

 

педагогической.

 

Невольно

 

припоминается

намъ

 

одинъ

 

подобный

 

случай

 

сравнительной

 

оцѣнки

 

этого

труда.

 

Когда

 

одного

 

священника,

 

занявшаго

 

учительскую

должность,

 

спросили,

 

что

 

труднѣе— служба

 

священника

 

въ

въ

 

іюстъ

 

или

 

же

 

занятіе

 

4

 

хъ

 

уроковъ,

 

то

 

онъ

 

чистосердеч-

но

 

отвѣтилъ,

 

что

 

самый

 

тяжелый

 

день

 

исповѣди

 

не

 

болѣе

труденъ,

 

чѣмъ

 

одинъ

 

день

 

учебныхъ

 

занятій*).

*)

 

Мы

 

думасмъ,

 

что

 

такой

 

отзывъ

 

не

 

вполнѣ

 

справедливъ

   

Говоримъ,

 

по

собственному

 

опыту.

 

Вѣрнѣе,

 

что

 

одно

 

стоитъ

 

другаго. — Ред.

 

Хере.

 

Еп.

 

Вѣд.
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Тоже

 

почти

 

можно

 

сказать

 

и

 

о

 

другихъ

 

недостаткахъ,

что

 

они

 

устранимы,

 

если

 

за

 

псправленіе

 

ихъ

 

взяться

 

усерд-

но

 

и

 

своезременно.

 

Если

 

молодое

 

поколѣніе

 

будетъ

 

изучать

молитвы

 

въ

 

школѣ,

 

если

 

въ

 

церкви,

 

вмѣсто

 

прнчастна

 

бу-

дутъ

 

читаться

 

раздѣльно

 

молитвы

 

для

 

прихожанъ,

 

какъ

 

это

дѣлалось

 

прежде,

 

если,

 

наконецъ,

 

справка

 

о

 

встунающихъ

въ

 

бракъ,

 

знаютъ

 

ли

 

они

 

молитвы,

 

будетъ

 

дѣлаться

 

нѣ-

сколько

 

ранѣе,

 

а

 

не

 

въ

 

нослѣдніе

 

дни

 

предъ

 

свадьбой,

 

то

сдѣлаетса

 

вполнѣ

 

достижимо

 

то,

 

что

 

теперь

 

кажется

 

невоз-

можными

 

Конечно,

 

священнику

 

прійдется

 

иной

 

разъ

 

дѣй-

ствовать

 

настойчиво

 

тамъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

встрѣтптъ

 

открытое

упорство

 

и

 

непослушаніе,

 

въ

 

отношеніи

 

ли

 

то

 

знанія

 

цер-

ковпыхъ

 

молитвъ,

 

или

 

же

 

исправленія

 

дурной

 

нравствен-

ности.

 

Но

 

относительно

 

строгихъ

 

мѣръ

 

нужно

 

сказать

 

сле-

дующее.

 

Онѣ

 

должны

 

быть

 

употребляемы

 

только

 

въ

 

край-

немъ

 

случаѣ,

 

такъ

 

какъ

 

всегда

 

скорѣе

 

смягчается

 

и

 

усту-

паетъ

 

воля

 

другаго

 

кроткнмъ

 

убѣжденіямъ,

 

чѣмъ

 

мѣрамъ

строгости.

 

Такъ

 

наприм.

 

можно

 

ли

 

совершенно

 

отказать

 

въ

вѣнчаніи

 

брака

 

тому,

 

кто

 

заблаговременно

 

не

 

изучилъ

 

мо-

литвъ?

 

Незнающаго

 

можно

 

научить,

 

слабо

 

знающаго

 

можно

поправить

 

и

 

довести

 

до

 

такой

 

степени

 

знанія,

 

что

 

не

 

лрій-

дется

 

прибѣгать

 

къ

 

такой

 

крутой

 

мѣрѣ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

совершенно

 

незнающихъ

 

молитвъ

 

не

 

бываетъ

 

въ

 

приходѣ.

Если

 

бы

 

гдѣ

 

нибудь

 

оказались

 

такія

 

семейства,

 

то

 

о

 

нихъ

можетъ

 

узнать

 

священнпкъ

 

предварительно,

 

во

 

время

 

напр.

исновѣди,

 

и

 

заблаговременно

 

принять

 

мѣры,

 

чтобы

 

испра-

вить

 

этотъ

 

иедостатокъ.

 

Невозложеніе

 

вѣнцовъ

 

на

 

уличен-

ныхъ

 

открыто

 

въ

 

блудной

 

жизни,

 

нонечно,

 

сильная

 

мѣра^

могущая

 

произвести

 

разительное

 

впечатлѣніе

 

и

 

на

 

венчаю-

щихся

 

и

 

на

 

окружающую

   

среду,

   

но

  

едва

   

ли

   

можно

 

до-
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пустить

 

такое

 

измѣненіе

 

обряда,

 

при

 

совершеяіи

 

таинства

брака,

 

безъ

 

разрѣшенія

 

власти

 

епископской,

 

въ

 

чемъ

 

мы

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

почтевнымъ

 

авторомъ.

 

Кромѣ

 

того

 

нуж-

но

 

опасаться,

 

что

 

подобное

 

дѣйствіе

 

со

 

стороны

 

священ-

ника

 

можетъ

 

возбудить

 

сильное

 

сердечное

 

ожесточеніе

 

въ

изобличенномъ.

 

А

 

между

 

тѣмт,

 

гораздо

 

лучше

 

кроткимъ

увѣщаніемъ

 

возбудить

 

раскаяніе,

 

чѣмъ

 

строгими

 

мѣрамп

вызывать

 

раздраженіе

 

и

 

ожестаченіе.

 

Другія

 

мѣры,

 

предла-

гаемый

 

авторомъ,

 

принадлежать

 

къ

 

обыкновеннымъ

 

сред-

ствамъ

 

пастырскимъ,

 

а

 

потому

 

могутъ

 

быть

 

приложимы

 

во

всякое

 

время.

 

Такова,

 

именно,

 

рекомендуемая

 

авторомъ

проповѣдь

 

въ

 

ярмарочные

 

дни.

 

Хотя

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

случайная

 

проповѣдь,

 

во

 

время

 

ярмарки,

 

пе

 

въ

 

состояніи

замѣнить

 

постояннаго

 

пастырскаго

 

руководства

 

со

 

стороны

приходскаго

 

свящевника,

 

котораго

 

не

 

можетъ

 

освобождать

отъ

 

исполненія

 

пастырскаго

 

долга

 

предположеніе,

 

что

 

его

прихожане

 

могутъ

 

выслушать

 

проповѣдь

 

на

 

ярмаркѣ.

 

Кре-

стьянинъ

 

на

 

ярмаркѣ,

 

если

 

заходить

 

въ

 

церковь,

 

то

 

яв-

ляется

 

здѣсь

 

случайнымъ

 

гостемъ,

 

среди

 

другихъ

 

занятій

посѣщая

 

церковь

 

всего

 

на

 

нѣсколько

 

минуть,

 

а

 

дома

 

онъ

является

 

въ

 

церкви

 

какъ

 

прихожанинъ,

 

какъ

 

членъ

 

церков-

ной

 

общины,

 

какъ

 

семьянинъ

 

и

 

отецъ

 

семейства,

 

а

 

потому

онъ

 

является

 

здѣсь

 

съ

 

большею

 

предрасположенности

 

вни-

мать

 

проповѣди,

 

чѣмъ

 

въ

 

базарный

 

день

 

въ

 

мѣстечкѣ,

 

куда

онъ

 

ѣдетъ

 

собственно

 

для

 

торга.

 

Въ

 

своемъ

 

приходскомъ

храмѣ

 

каждый

 

чувствуетъ,

 

что

 

онъ

 

предстоитъ

 

предъ

 

ли*

цемъ

 

Всевѣдущаго

 

Господа

 

п

 

знающаго

 

его

 

жизнь

 

духов-

наго

 

отца,

 

а

 

потому

 

здѣсь

 

можетъ

 

быть

 

больше

 

взаимо-

дѣйствія

 

между

 

словомъ

 

пастыря

 

и

 

сердцемъ

 

прихожанина—

слушателя.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

мы

 

впоЛнѣ

 

сходимся

 

съвоззрѣ-

\
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ніемъ

 

почтеннаго

 

автора,

 

что

 

чѣмъ

 

больше

 

знаетъ

 

священ

 

-

никъ

 

своихъ

 

прнхожанъ,

 

тѣмъ

 

многоплоднѣе

 

можетъ

 

быть

 

его

деятельность,

 

а

 

потому

 

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

его

 

выводомъ,

что

 

весьма

 

полезно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

наши

 

сельскіе

 

пастыри

пе

 

спѣшили

 

перемѣнять

 

места

 

по

 

вниманію

 

къ

 

однпмъ

только

 

матеріальнымъ

 

выгодамъ

 

и

 

средствамъ

 

прихода.

 

Много,

конечно,

 

значатъ

 

п

 

матеріааьныя

 

выгоды

 

и

 

средства

 

жизни,

но

 

гораздо

 

большее

 

значеніе

 

долженъ

 

иметь

 

для

 

каждаго

изъ

 

насъ

 

нравственной

 

долгъ,

 

какой

 

принимаемъ

 

на

 

себя

предъ

 

Богомъ

 

и

 

церковью.

Я.

 

Н.
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потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина

ДИМИТРШ

 

ФОКИЧА

 

ТОКАРЕВА
на

 

Александровскомз .

 

проспектѣ,

 

вз

 

д.

 

А.

 

Я.

 

То-

каревой,

 

бывшемз

  

Черепеннжова.

 

№

 

2

 

и

 

1-й.
Въ

 

вышеозначенномъ

 

магазинѣ

 

имѣются

 

въ

 

болыномъ

 

вы-

борѣ

 

разныя

 

церковныя

 

вещи

 

серебрянныя

 

и

 

накладнаго

 

серебра,
какъ

 

то :

 

евангелія,

 

сосуды,

 

гробницы,

 

кресты

 

съ

 

подножіями

также

 

благословенные

 

и

 

водосвятные,

 

дароносицы,

 

ыѵроносицы,

кадила,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

копія,

 

плащаницы,

 

хоругви,

 

паника-

дила

 

разной

 

величины,

 

семисвѣчники,

 

пятисвѣчнпки

 

запрестоль-

ные,

 

nowjB$^ffi|$jk

 

мѣстные

 

и

 

выносные,

 

водосвятныя

 

чаши,

всенощныя .

 

блюда, '^вѣнцы,

 

кропила,

 

купели,

 

образа

 

серебряные

и

 

апликовые

 

разной

 

величины

 

и

 

работы,

 

кіоты,

 

лампады

 

сере-

бряный

 

и

 

накладнаго

 

серебра;

 

парчи

 

и

 

глазеты

 

золотые,

 

сере-

бряные

 

и

 

мишурные

 

различныхъ

 

цѣнъ,

 

такіе

 

же

 

воздухи,

 

газы,

бахрамаи

 

кисти;

 

шелковыя

 

матеріи

 

для

 

лѣтнихъ

 

ризъиподриз-

никовъ,

 

готовый

 

ризы

 

съ

 

приборами,

 

стихари

 

и

 

подризники.

Варшавскаго

 

серебра

 

фабрики

 

Фраже:

 

подсвѣчники,

 

ложки,

 

сто-

ловый

 

и

 

чайныя,

 

нояш

 

и

 

вилки

 

и

 

т.

 

д.

 

Всѣ

 

вышеозначенный

вещи

 

продаются

 

по

 

выгоднымъ

 

цѣнамъ

 

и

 

на

 

выгодныхъ

 

для

церквей

 

условіяхъ;

 

на

 

оныя

 

же

 

принимаются

 

и

 

заказы,

 

выпол-

няемые

 

скоро

 

и

 

аккуратно..

Тамъ-же

 

имѣются

 

бумажные,

 

холщевые

 

и

 

русскіе

 

товары.
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