
,

ІРОШШІІ

 

мшшьш

ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ

 

еженедѣльно.

Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

4

 

руб.

 

\
съ

 

пересылкою.

.... --------4-ЦЛ,

                                                 

------£----------{

Подписка

 

принимается

 

въ

    

■

Редакціи

 

при

 

Ярославской

   

'

Духовной

 

Копсисторіи.

15-го

 

МАРТА ЧАСТЬ

   

ОФФИЩАІЬНАЯ 1878

 

ГОДА.

.

I.
.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ.
ОПРЕДѢЛЕШЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

   

СГНОДА:
1)

 

Отъ

  

і2_Октября__

 

/§77

 

года,

 

M

 

87,

 

о
9

 

Ноября

Преосвягценниго

    

Палладія:

    

,

 

Толкооапьл

    

па

книги

 

св.

   

Лророковг

 

Заха/ііи

 

и

 

МалахІи" ,

 

СЪ
журналомъ

 

Учебного

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сѵнодъ

 

слугиали

 

предложенный

 

Господиномъ

Исправ.чяющимъ

 

должность

 

Оберъ-Прокурора

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

J6

 

"234,

 

коимъ

составленная

 

Преосвященнымъ

 

Палладіемъ,

бывшимь

 

Ениекопомъ

 

Сарапульскимъ,

 

нынѣ

Олонецкимъ,

 

книга

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Толко-

ванія

 

на

 

книги

 

св.

 

Пророковъ

 

Захаріи

 

и

 

Ма-

лахіи"

 

(Вятка,

 

1876

 

года),

 

одобряется

 

для

употребленія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

въ

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

при

 

изъясненіи

пророчеекихъ

 

книгъ

 

Овященнаго

 

Писанія

Ветхаго

 

Завѣта.

 

Приказали:

 

Заключеніе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

сообщивъ

 

о

семъ

 

Правленіямъ

 

Духовныхъ

 

Оеминарій

 

чрезъ

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

съ

 

приложеніемъ

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣй-

темъ

 

Сгнодѣ,

 

M

 

234,

 

о

 

составленной

 

Прео-
священнымъ

 

Палладіемъ,

 

бывшимъ

 

Енископомъ
Сарапульскимъ

 

(Викаріемъ

 

Вятской

 

Епархіи),
пышь

 

Олонецкимъ,

 

книгѣ,

 

подъ

 

названіемъ:
„Толновітія

    

«я

 

книш

 

св.

  

Пророковъ

 

Захаріи
и

 

Малахіи"

  

(Вятка,

 

1876

 

г.).

И

 

въ

 

послѣднемъ

 

выпускѣ

 

своихъ

 

„Толко-

ваній"

 

на

 

такъ

 

называемыхъ

 

малыхъ

 

Про-

роковъ

 

Преосвященный

 

Палладій

 

остался

вполнѣ

 

вѣренъ

 

избранному

 

имъ

 

методу.

 

Какъ

во

 

воѣхь

 

прежнихъ

 

выпускахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

настоящемъ,

 

послѣ

 

краткихъ

 

предваритель-

ныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Пророкѣ,

 

времени

 

его

 

слу-

женія

 

и

 

содержаніи

 

его

 

книги,

 

иногда

 

еще

объ

 

особенностяхъ

 

изложенія

 

ея

 

(см.

 

Введ.

 

къ

Толк,

 

на

 

кн.

 

св.

 

пр.

 

Захаріи)

 

авторъ

 

начи-

наетъ

 

самое

 

толкованіе.

 

Изъясняется

 

обык-

новенно

 

книга

 

по

 

главамъ

 

и

 

стихамъ,

 

по

тексту

 

славянскому.

 

Общаго

 

очерка

 

содержа-

нія

 

главы

 

авторъ

 

не

 

представляетъ,

 

не

 

слѣ-

дитъ

 

и

 

за

 

послѣдовательнымъ

 

развитіемъ

 

мы-

сли

 

Пророка;

 

а

 

толкуетъ

 

обыкновенно

 

стихъ

за

 

стихомъ,

   

изрѣдка

 

напоминая

 

только,

 

что
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Часть

   

оффиціальная.

сказано

 

было

 

Пророкомъ

 

прежде.

 

При

 

состав-

лены

    

всѣхъ

  

выпусковъ

   

авторъ

   

пользовал-

ся

 

однини

   

и

 

тѣми

 

же

 

пособіями,

    

оттого

   

и

толкованія

 

совершенно

 

однохарахтерны.

   

По-

слѣ

 

славянскаго

 

текста,

   

авторъ

 

обыкновенно

представляетъ

 

русскій

 

переводъ

 

даннаго

 

сти-

ха

 

съ

  

еврейскаго,

 

пользуясь

 

въ

 

настоящемъ

выпускѣ

 

Сѵнодальнымъ

 

русскимъ

 

переводомъ;

затѣмъ

 

дѣлаетъ

 

болѣе

  

распространенный

 

пе-

рифразъ

 

даннаго

 

стиха

 

и

 

приводить

 

толкова-

нія

 

святоотеческія,

 

то

 

изъ

 

св.

 

Ефрема

 

Сири-

на,

 

то

 

изъ

 

блажен.

 

Ѳеодорита,

 

то

 

изъ

   

бла-

жен.

 

Іеронима.

    

Въ

  

подстрочныхъ

 

примѣчані-

яхъ

 

представляются

 

разныя

 

чтенія

 

изъясняе-

маго

 

стиха

   

въ

   

главнѣйшихъ

   

переводахъ

 

и

изданіяхъ

   

библіи

   

и

 

неодинаковый

 

пониманія

его

 

толковниками.

    

При

 

этомъ

 

авторъ

 

не

 

до-

пускастъ

 

собственныхъ

  

разсужденій

 

о

  

томъ,

какое

  

чтеніе

   

представлялось

 

бы

 

болѣе

   

пра-

вильнымъ

 

или

 

вѣроятнымъ7

 

a

 

замѣчаетъ~иноі>

да

   

только,

   

что

  

отъ

 

разности

 

въ

   

чтеніяхъ

даннаго

   

мѣста

   

происходить

  

разность

    

и

 

въ

пониманіи

 

его

 

(см.

 

напр.

 

Тол.

 

на

 

св.

 

Пр.

 

За-

харію

 

примѣч.

 

157

   

къ

 

стр.

 

143).

 

Въ

 

такомъ

видѣ

 

подстрочвыя

   

примѣчанія

 

автора

   

пред-

ставляютъ

   

сырой

   

матеріалъ

   

для

 

изъясненія

библейскаго

 

текста.

 

Замѣчается

 

иногда

 

и

 

въ

собственныхъ

 

толкованіяхъ

  

автора

 

нѣчто

 

по-

добное,

 

когда

 

приводятся

 

мнѣнія

 

отцовъ

  

или

несогласный

   

между

  

собою,

 

безъ

   

соглашенія

ихъ,

 

или

 

несогласныя

 

съ

 

собственнымъ

 

пони-

маніемъ

 

автора.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

XI

 

гл.

книги

 

св.

   

Пророка

 

Захаріи

 

авторъ

 

усматри-

ваем

 

предсказавія

 

объ

 

опустошеніи

 

Палести-

ны

 

врагами

   

народа

   

Вожія

 

(ст.

 

2),

 

а

 

между

тѣмъ

 

приводить

 

толкованія

 

св.

 

Ефрема

 

Сири-

на

 

и

 

бл.

 

Ѳеодорита,

 

которыя

 

понимаютъ

 

сло-

ва

 

Пророка

 

иначе.

   

Св.

 

отцы

   

видятъ

   

во

 

2

стихѣ

 

XI

 

главы

 

предсказаніе

 

объ

 

окончатель-

номъ

 

паденіи

   

разныхъ

 

языческихъ

 

царствъ,

а

 

не

  

Палестины

 

(стр.

 

145,

 

146).

 

Отъ

 

приня-

таго

 

авторомъ

 

метода

 

толкованія,

 

именно

 

отъ

того,

 

что

 

онъ

 

толкуетъ

 

Пророковъ

 

только

 

по

стихамъ,

 

раздробляя

 

рѣчь

 

Пророка

 

на

 

мелкія

части,

 

не

   

представляетъ

   

генетическаго

 

раз-

вит

 

главной

 

мысли

 

Пророка

 

въ

 

его

 

рѣчи,

 

не

дѣлаетъ

  

сжатаго

 

живаго

 

очерка

 

пророческой

рѣчи, — происходить

   

топ

  

общій

 

недостатокъ

въ

 

его

 

толкованіяхъ,

    

что

 

ни

 

одна

   

пророче-

ская

 

книга

 

не

 

производить

 

на

 

читателя

 

цѣло-

стнаго,

 

живаго

 

впечатлѣнія,

 

по

 

которому

 

мог-

ли

 

бы

   

напечатлѣться

 

въ

    

умѣ

 

и

 

памяти

 

его

характеристическія

    

индивидуальный

     

черты

пророчеекихъ

 

рѣчей,

 

отличающія

 

одного

 

Про-

рока

 

отъ

 

другаго,

 

какъ

 

живую

 

личность.

 

Изъ

толкованій

   

автора

 

можно

 

узнать

   

только

  

то,

что

 

одинъ

   

Пророкъ

 

говорилъ

 

о

 

томъ,

 

а

 

дру-

гой

 

о

 

другомъ,

 

что

 

одна

   

пророческая

   

книга

"труднее

 

для

 

толкованія,

 

чѣмъ

 

другая

 

и

 

т.

 

п.

Нерѣдко

 

русскій

 

переводъ

 

книги,

 

безъ

 

такихъ

раздробленныхъ

   

толкованій,

  

можетъ

   

произ-

весть

 

на

   

читателя

 

гораздо

    

болѣе

   

живое

 

и

цѣлостное

   

впечатлѣніе,

  

чѣмъ

 

данныя

    

авто-

ромъ

 

толкованія.

    

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

  

впрочемъ,

авторъ

 

своими

 

трудами

 

оказалъ

 

значительную

услугу

 

православнымъ

 

любителямъ

 

слова

  

Во-

жія.

 

Толкования

   

его

 

по

 

своей

 

обычной

   

про-

стотѣ

 

и

 

ясности

 

изложенія,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

потому,

 

что

 

онѣ

   

представляготъ

 

сводъ

 

свято-

отеческихъ

 

мнѣвій

 

и

 

согласны

   

съ

    

мыслями

знаменитыхъ

 

въ

 

православной

 

церкви

 

толкова-

телей

  

слова

   

Божія,

 

могутъ

 

быть

    

признаны,

весьма

 

полезнымъ

 

пособіемъ

 

къ

    

правильному,

уразумѣнію

   

смысла

 

пророчеекихъ

 

квигъ,

 

яе-

рѣдко

 

весьма

 

труцныхъ

 

для

 

пониманія,

 

како-

ва

 

напримѣръ

   

книга

  

св.

  

Пророка

   

Захаріи.

Рѣчь

   

автора

 

не

 

вычурная,

    

не

   

затѣйливая,

почти

 

вездѣ

 

правильна

 

и

 

ясна.

 

Недостатковъ



Часть

   

оффиціальная. 83

съ

 

этой

 

стороны

 

вообще

 

немного,

 

и

 

при

 

томъ

они

 

не

 

очень

 

замѣтны

 

и

 

легко

 

могутъ

 

быть

исправлены

 

авторомъ

 

при

 

слѣдующемъ

 

изда-

ніи

 

книги.

 

Такъ

 

напримѣръ

 

во

 

введеніи

 

къ

 

тол-

кованію

 

на

 

книгу

 

св.

 

Пророка

 

Захаріи

 

(стр.

ѴПІ)

 

встрѣчается

 

слѣдующая

 

не

 

вполнѣ

 

точ-

ная

 

фраза.

 

„Пророкъ

 

то

 

скрывается

 

въ

 

мра-

кѣ

 

грозвыхъ

 

грядущихъ

 

бѣдствій,

 

то

 

являет-

ся

 

во

 

свѣтѣ

 

милостей

 

Вожіихъ

 

къ

 

Іѳрусали-

му".

 

Авторъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

измѣнилъ

 

сво-

ему

 

общему

 

характеру— выражаться

 

просто.

Далѣе

 

нѣсколько

 

разъ

 

употребилъ

 

въ

 

книгѣ

неупотребительное

 

слово

 

„надпоминать"

 

вмѣ-

•сто

 

„напоминать"

 

(см.

 

толк,

 

на

 

св.

 

Пр.

 

За-

харію

 

стр.

 

2,

 

80,

 

88,

 

199;

 

на

 

св.

 

пр.

 

Мала-

хію— три

 

раза

 

стр.

 

3).

 

Объ

 

этомъ

 

не

 

разъ

уже

 

замѣчено

 

въ

 

отзывахъ

 

о

 

трудахъ

 

Прео-

сзященнаго

 

автора,

 

но

 

онъ,

 

вѣроятно,

 

дер-

жится

 

своихъ

 

особыхъ

 

взглядовъ

 

на

 

этотъ

предметъ.

 

На

 

стр.

 

62

 

толк,

 

на

 

Пр.

 

Захарію

встрѣчается

 

слѣдующая

 

темная

 

фраза:

 

„Та-

ланть

 

невидимою

 

силою

 

поднялся

 

и

 

былъ

брошенъ

 

въ

 

уста

 

на

 

уста

 

нечестивой

 

жены,

о

 

которой

 

говорится

 

здѣсь".

 

На

 

стр.

 

65

 

не-

правильная

 

фраза:

 

„По

 

объясненію

 

св.

 

Ангела

истолкователя,

 

это

 

видѣніе

 

означаетъ

 

четыре

вѣтра

 

небесніи

 

и

 

тутъжеприсовокупляетъ,

 

что

эти

 

небесные

 

вѣтры

 

предстоять

 

престо-

лу

 

Вожію"

 

и

 

т,

 

д.

 

На

 

стр.

 

160— неточная

 

и

нескладная

 

рѣчь:

 

„Нѣкоторые

 

изъ

 

толковни-

ковъ

 

сего

 

пастыря

 

прилагали

 

къ

 

Атіоху

 

(опе-

чатки)

 

Епифану,

 

утверждая,

 

что

 

онъ

 

наиме-

нованъ

 

пастыремъ

 

неискусным.

 

Посему

 

тѣмъ

паче

 

приличествуетъ

 

антихристу,

 

потому

 

что

его

 

прообразъ—Антіохъ".

 

На

 

стр.

 

167—не-

русскіи

 

оборотъ

 

рѣчи:

 

„Она,

 

приведенные

 

въ

замѣшательство

 

и

 

ослѣпленіе,

 

поражены

 

были

полные

 

страха."

 

На

 

стр.

 

179

 

—

 

двумыслен-

ная

 

фраза:

     

„Тогда

   

эти

  

лжепророки

 

усты-

дятся

 

своего

 

ремесла

 

и

 

своихъ

 

видѣній,

не

 

будутъ

 

уже

 

облачаться

 

въ

 

власяницы,

 

въ

какіе

 

облачались

 

истинные

 

пророки,

 

чтобы

удобнѣе

 

обманывать

 

другихъ

 

самою

 

наружно-

стію".

 

Кто

 

же

 

старался

 

обманывать

 

другихъ—

истинные

 

пророки,

 

или

 

лжепророки?..

 

На

 

стр.

180

 

начало

 

толкования

 

6-го

 

стиха

 

ХШ

 

гл.

пр.

 

Захаріи

 

представляется

 

неяснымъ

 

по

изложенію/

 

„По

 

мнѣнію

 

бл.

 

Ѳеодорита

 

и

 

нѣ-

которыхъ

 

другихъ

 

толковников^

 

здѣсь

 

вопро-

шающимъ

 

отвѣчаетъ

 

принятый

 

за

 

ложнаго

пророка,

 

что

 

родители

 

его,

 

любя,

 

положили

на

 

него

 

раны.

 

Но

 

другіе

 

толковники

 

съ

 

боль-

шею

 

основательностію

 

относятъ

 

это

 

(?)

 

къ

Прободенному".

 

Въ

 

предисловіи

 

къ

 

толкова-

нію

 

на

 

св.

 

Пророка

 

Малахію

 

(страница

 

3),

неточная

 

фраза:

 

„Еврейскій

 

народъ...

 

въ

религіозно-нравственномъ

 

отношеніи

 

представ-

лялъ

 

хаосъ,

 

смѣсь

 

хорошаго

 

съ

 

худымъ".

На

 

итраницѣ

 

10-й

 

толкованія

 

на

 

св.

 

Проро-

ка

 

Малахію

 

не

 

совсѣмъ

 

складная

 

рѣчь:

 

„Вы,

мои

 

служители,

 

уничтожаете

 

мою

 

трапезу

тѣмъ,

 

что

 

если

 

не

 

словами,

 

то

 

дѣлами

 

выра-

жаете,

 

что

 

трапеза

 

Господня

 

осквернена,

 

какъ

бы

 

замарана

 

нечистотою,

 

а

 

потому

 

нестоитъ

уваженія"...

 

На

 

странивѣ

 

54:

 

„У

 

Вога

 

ничто

не

 

скрывается

 

или

 

забывается,

 

Вогъ

 

знаетъ

все"...

 

Есть

 

и

 

еще

 

нѣсколько

 

погрѣшностей

въ

 

рѣчи,

 

но

 

такихъ,

 

которыя

 

произошли

 

отъ

типографскихъ

 

ошибокъ.

 

напримѣръ,

 

на

 

стр.

26-й

 

толкованія

 

на

 

св.

 

Пророка

 

Захарію

 

(29,

89,

 

119,

 

167,

 

толк,

 

на

 

св.

 

Пр.

 

Малахію,

 

стр.

9,

 

62).

По

 

вниманію

 

къ

 

уканнымъ

 

достоинствамъ

разсмотрѣнной

 

книги,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

по-

лагалъ

 

бы

 

одобрить

 

оную

 

для

 

употребленія

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учеб-

наго

 

пособія

 

при

 

изъясненіи

 

пророчеекихъ

книгъ

 

священнаго

 

Писанія

 

Ветхаго

 

Завѣта.
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2)

  

Отъ

 

2-го

 

декабря

 

1877

   

года,

   

M

 

1,793,

 

по
поводц

   

перехода

    

воспитанниковъ

   

старшихъ

классовъ

 

Владимірской

   

Гимназги

 

въ

   

тамош-

нюю

 

Духовную

 

Семинарію.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕ-

ЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

Господина

 

Су-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

17-го

 

Но-

ября

 

1877

 

года

 

за

 

№

 

4,068,

 

по

 

поводу

 

перехода

воспитанниковъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

Владимір-

ской

 

Гимназіи

 

въ

 

тамошнюю

 

Духовную

 

Се-

,

 

минарію.

 

Приказали:

 

Изъ

 

настоящаго

 

дѣла

видно,

 

что

 

въ

 

течевіи

 

четырехъ

 

лѣть,

 

съ

1872

 

по

 

1876

 

годъ,

 

были

 

приняты

 

въ

 

разные

классы

 

Владимірской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

19

воспитанниковъ

 

изъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

какъ

мѣстной,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

Гимназій;

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

же

 

1877

 

г.

 

держали

 

въ

 

Семинаріи

пріемное

 

испытаніе

 

17

 

таковыхъ

 

воспитан-

никовъ

 

и

 

изъ

 

числа

 

ихъ

 

принято

 

въ

 

оную

12.

 

Имѣя

 

въ

 

своихъ

 

гимназическихъ

 

свидѣ-

тельствахъ

 

большею

 

частію

 

неудовлетвори-

тельныя

 

отмѣтки

 

даже

 

по

 

нѣсколькимъ

 

пред-

метамъ,

 

лишавшіе

 

ихъ

 

права

 

въ

 

Гимназіи

 

на

переходъ

 

въ

 

слѣдующій

 

классъ,

 

воспитанники

эти

 

получали

 

на

 

пріемнымъ

 

испытаніяхъ

 

въ

Семинаріи

 

уцозлетворительные

 

баллы.

 

Но

 

изъ

всѣхъ

 

не

 

малочисленных!,

 

случаевъ

 

перехода

учениковъ

 

Гимназій

 

въ

 

Семинарію

 

за

 

все

 

ука-

зываемое

 

время

 

не

 

было

 

ни

 

одного,

 

когда

кто

 

либо

 

изъ

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ

оставался

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

Се-

минаріи

 

собственно

 

для

 

получѳнія

 

богослов-

скаго

 

образованія:

 

всѣ

 

воспитанники

 

остав-

ляли

 

Семинарію

 

непосредственно

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

и

 

поступали

 

въ

высшія

 

свѣтскія

 

учебный

 

заведенія.

 

Такимъ

образомъ

 

всѣ

 

эти

 

случаи

 

перехода

 

молодыхъ

людей

 

изъ

 

Гимназій

 

въ

 

Семинарію

 

были

обусловлены

 

личными

 

побужденіями

 

учениковъ,

именно

 

разсчетомъ

 

на

 

поступленіе

 

изъ

 

Семи-

наріи

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія,

 

куда

 

не

могутъ

 

быть

 

приняты

 

неокончившіе

 

полнаго

курса

 

Гимназій.на

 

что

 

большинство

 

означен-

ныхъ

 

гимназистовъ

 

не

 

имѣло

 

надежды

 

по

 

не-

удовлетворительности

 

ихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

Гим-

назіи.

 

Православный

 

же

 

Духовныя

 

Семинаріи

имѣютъ

 

своимъ

 

прямымъ

 

назначеніеяъ

 

при-

готовлять

 

воспитывающееся

 

въ

 

нихъ

 

юно-

шество

 

къ

 

служенію

 

православной

 

церкви

(Уст.

 

§

 

1)

 

и

 

только

 

въ

 

этихъ

 

именновидахъ,

какъ

 

сказано

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ

 

къ

Семинарскому

 

уставу,

 

открыть

 

безпрепят-

ственный

 

доступъ

 

въ

 

Семинаріи

 

дѣтямъ

 

всѣхъ

вообще

 

сословій,

 

дабы

 

каждый,

 

имѣющій

 

рас-

положевіе

 

къ

 

служенію

 

церкви

 

въ

 

званіи

пастыря

 

и

 

учителя,

 

имѣлъ

 

возможность

 

посвя-

тить

 

себя

 

именно

 

этому

 

служенію

 

(стр.-12).

По

 

сему

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

согласно

 

на-

стоящему

 

предложенію,

 

признаетъ

 

против-

нымъ

 

уставу

 

Духовныхъ

 

Семинарій

 

и

 

ихъ

назначенію

 

допущеніе

 

въ

 

Семинарію

 

такихъ

лицъ,

 

который,

 

не

 

имѣя

 

намѣренія

 

по-

лучать

 

специальное

 

богословское

 

образованіе

и

 

не

 

готовя

 

себя

 

на

 

служеніе

 

церкви,

 

смо-

трятъ

 

на

 

семинарское

 

образованіе

 

только

какъ

 

на

 

средство

 

для

 

достиженія

 

своихъ

личныхъ

 

цѣлей

 

и

 

при

 

томъ

 

такихъ,

 

осуще-

ствлено

 

коихъ

 

прямымъ

 

путемъ

 

оказывается

для

 

нихъ

 

невозможнымъ.

 

По

 

всѣмъ

 

симъ

 

со-

ображеніямъ

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

предписать

циркулярно

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

чтобы

 

въ

подвѣдомственныя

 

имъ

 

Духовныя

 

Семинаріи

не

 

были

 

принимаемы

 

воспитанники

 

Гнмназій,

не

 

заявляющіе

 

желанія

 

поступить

 

въ

 

спеціаль-

ные

 

богословскіе

 

классы

 

и

 

въ

 

духовное

 

званіе.
3)

 

Отъ

 

у,,

 

Января

 

1878

 

года,М2,

 

о

 

Высочайшей
благодарности

   

Минскому

 

Преосвященному.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

BE-



Часть

   

оффиціальнйя.
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ЛНЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

 

Оѵ-

нодальнагоОберъ-Прокурора

 

за

 

№

 

4.587, о

 

тоыъ,

что

 

Преосвященный

 

Минскій

 

предоставилъ

флигель

 

Архіерейскаго

 

дома

 

для

 

помѣщенія

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

дѣйствую-

щей

 

арміи,

 

съ

 

устройствомъ

 

въ

 

ономъ

 

54

кроватей,

 

изъявивъ

 

при

 

томъ

 

желаніе

 

принять

подъ

 

особую

 

свою

 

заботливость

 

имѣющихъ

поступить

 

въ

 

означенное

 

помѣщеніе

 

больныхъ

и

 

раненыхъ

 

и

 

оказать

 

имъ

 

возможное

 

ма-

териальное

 

пособіе

 

и

 

утѣшс-ніе

 

личнымъ

 

посѣ-

щеніемъ

 

ихъ.

 

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

все-

подданнѣйшему

 

о

 

семь

 

ВоенвьпіъМинистромъ

докладу,

 

въ

 

13-й

 

день

 

Декабря

 

1877

 

года

 

Высо-

чайше

 

повелѣлъ

 

благодарить.

 

Приказали:

 

О

 

та-

ковой

 

Высочайшей

 

благодарности,

 

Всемилости-

вѣйше

 

изъявленной

 

Преосвященному

 

Минскому,

объявить

 

въ

 

журнал

 

в

 

„Церковный

 

Вѣстникъ".

О

 

Всемгілоспшвѣйшемъ

   

пожаловахіи

    

митры.

ГОСУДАРВ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

   

3-го

 

Декаб-

ря

 

1877

 

года,

  

Всемилостивѣйше

   

соизволилъ

пожаловать

 

митру— Протоіерею

 

Придворнаго

собора

 

Зимняго

   

Дворца

 

Никольскому.

О

 

дозволент

   

принять

 

подносимый

 

крсстъ.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Высочайше

соизволилъ

 

на

 

дозволеніе

 

Казначею

 

Новго-

родская

 

Важицкаго

 

монастыря,

 

Іеромонаху

Ираклію,

 

принять

 

и

 

носить

 

золотой

 

наперсный

крестъ

 

съ

 

украшеніями,

 

подносимый

 

ему

 

кре-

стьянами

 

Важицкой

 

слободы,

 

въ

 

выраженіе

признательности

 

за

 

оказываемыя

 

имъ

 

съ

 

1862

года

 

услуги

 

и

 

помощь

 

больнымъ

 

крестьянамъ

означенной

 

мѣстности.

О

 

дозволеніи

 

бывгиему

 

діакону

 

вступить

 

въ
Государственную

 

службу.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

Высочайше

соизволилъ

 

на

 

дозволеніе

 

бывшему

 

діакону

Полтавской

 

Епархіи,

 

Георгію

 

Андргевскому,

по

 

сложеніи

 

съ

 

него

 

сана,

 

вступить

 

въ

 

Госу-

дарственную

   

службу

   

по

   

правамъ

   

его

 

рож-

денія

 

и

 

воспитанія,

 

до

 

истеченія

 

установлен-

наго

 

закономъ

 

шестилѣтняго,

 

по

 

сложеніи

 

діа-

конскаго

 

сана,

 

срока.

П.
РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

Законоучителей.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№385,

послѣдовавшеюнапрошеніи

 

Священника

 

Рома-

но-Борисоглѣбской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Алек-

сандра

 

Мизерова,

 

дозволено

 

ему

 

преподавать

Законъ

 

Божій

 

нижнимъ

 

чинамъ

 

мѣстной

 

воин-

ской

 

команды,

 

поприглашенію

 

Романо-Ворисо-

глѣбскаго

 

Уѣзднаго

  

Воинскаго

   

Начальника.

Резолюціего

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

20

Февраля

 

за

 

№729,

 

учитель

 

Захаровскаго

 

на-

чальная

 

училища,

 

Ростовскаго

 

уѣзда,

 

кон-

чивши

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Ярославской

 

Семи-

наріи

 

Алексѣй

 

Прозоровъ

 

утвержденъ

 

въ

 

дол-

л;ности

 

Уакоучителя

 

при

 

означенномъ

 

учили-

лищѣ,

 

согласно

 

представленію

 

Инспектора

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

одобрительному

 

отзы-

ву

 

о

 

семь

 

воспитанникѣ

 

Семинаріи

 

со

 

сторо-

ны

 

Семинарскаго

 

Правленія.

Объ

 

открыты

 

церковно-приходскаго

 

учгшща

въ

 

селѣ

 

Ведаревѣ.

На

 

прошеніи

 

Коллежскаго

 

Совѣтника

 

Геор-

гія

 

Семеновича

 

Горскаго

 

о

 

дозволеніи

 

от-

крыть,

 

не

 

позже

 

5

 

сего

 

Марта,

 

въ

 

селѣ

 

Бе-

даревѣ,

 

Любимскаго

 

уѣзда,

 

устроенное

 

имъ

училище,

 

съ

 

полнымъ

 

обезпеченіемъ

 

его

 

со-

дерлганія,

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Прео-

священства

 

отъ

 

27

 

минувшаго

 

Февраля

 

за

 

Ж

760

 

таковая:

 

„Открыть

 

церковно-приходское

училище

 

5-го

 

Марта,

 

на

 

содержаніи

 

Коллеж-

скаго

 

Совѣтника

 

Г.

 

С.

 

Горскаго

 

въ

 

селѣ

Ведаревѣ,

 

Любимскаго

 

уѣзда,

 

разрѣшается

 

и

благословляется,

 

о

 

чемъ

 

и

 

увѣдомить

 

нынѣ

же

 

Предсѣдателя

 

Любимскаго

 

Училищнаго

Совѣта

 

Ст.

 

Совѣт.

 

Ивана

 

Арсеньевича

 

Кара-
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Часть

   

оффиціальная.

тыгина".

 

Что

 

и

 

исполнено.

Объ

 

изъявлены

 

благодарности

 

за

 

пожертвова-

нгя.

Благочинный,

 

Священникъ

 

Миронъ

 

Бого-

родскій

 

донесъ,

 

что

 

въ

 

церковь

 

села

 

Дмит-

ріевскаго

 

на

 

югу,

 

Пошехонскаго

 

уѣзда,

 

при-

хожанкою

 

оной

 

вдовою

 

Генералъ-Маіора

Александрою

 

Мих.

 

Смирновой

 

въ

 

истекшемъ

году,

 

въ

 

память

 

покойнаго

 

ея

 

супруга,

 

по-

жертвованы:

 

а)

 

полное

 

священническое

 

обла-

чѳніе

 

изъ

 

золотой

 

парчи,

 

со

 

стихаремъ

 

для

псаломщика,

 

стоющ.

 

140

 

руб.

 

б)

 

серебря-

ные

 

вызолоченные

 

сосуды,

 

стоющ.

 

155

 

р.

 

и

в)

 

коверъ,

 

стоющ.

 

5

 

р.

За

 

это

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

 

св.

 

цер-

кви

 

Генералъ-Маіоршѣ

 

Александрѣ

 

Мих.

 

Смир-

новой,

 

по

 

опредѣленію

 

Д.

 

Консисторіи ,

 

утвер-

жденному

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

объявляет-

ся

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

^Ойь

 

утверлсОепѴи

    

въ

  

дилжпостк

    

ц&рковпыхь

emapoemz.

На

 

наступившее

 

трехлѣтіе

 

(1878,

 

1879

 

и

1880

 

годы)

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

цер-

ковныхъ

 

старость:

По

 

г.

 

Прославлю:

 

Ярославскій

 

купецъ

 

Илья

Льв.

 

Работновъ

 

къ

   

Предтечевской

   

церкви;

Яр.

 

купецъ

 

Николай

 

Ник.

    

Свѣшниковъ

    

къ

Ѳеодоровской

 

церкви;

 

Яр.

  

мѣщанинъ

   

Нико-

лай

 

Дм.

    

Москвитинъ

   

къ

   

Петропавловской

при

 

мануфактурахъ

    

церкви;

  

Яр.

   

мѣщанинъ

Василій

 

Григ.

   

Новиковъ

 

къ

 

Никодомельниц-

кой

 

церкви;

 

Яр.

 

купецъ

 

Петръ

 

Ал.

 

Ерыкаловъ

къ

 

Николотропинской

   

церкви;

   

Яр.

   

купецъ

Иванъ

 

Вас.

   

Бѣляевъ

 

къ

 

Златоустокоровниц-

кой

 

церкви;

 

крестьянинъ

  

Александръ

   

Иван.

Ладановъ

   

къ

   

Пятницко-Туговской

    

церкви;

крестьянинъ

   

Каллистратъ

  

Степ.

   

Ермолинъ

къ

 

ц.

 

с.

 

Новоѳедоровскаго;

 

крестьянинъ

  

Ѳе-

доръ

 

Ив.

 

Шишаковъ

 

къ

 

ц.

 

с.

 

Крестобогород-

скаго;

 

Яр.

   

купецъ

 

Василій

 

Як.

   

Кузнецовъ

къ

 

Богословской

 

церкви;

  

Яр.

 

купецъ

 

Григо-

рій

 

Степ.

   

Дьяконовъ

  

къ

 

Духовской

 

церкви;

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Петр.

 

Гусевъ

 

къ

 

Пятниц-

кой,

 

что

   

на

   

спольѣ,

    

церкви;

   

Ярославскій

иѣщанинъ

 

Александръ

  

Пав.

   

Подосеновъ

 

къ

Никитской

 

церкви;

  

Яр.

 

купецъ

 

Семенъ

   

Ал.

Красавинъ

 

къ

 

Богородской

 

церкви;

 

Яр.

   

ку-

пецъ

 

Александръ

  

Ѳед.

 

Свойкинъ

 

къ

   

Спасо-

нагородской

 

церкви;

 

Яр.

 

купецъ

   

Александръ

Ил.

 

Кошкаровъ

   

къ

   

Архангельской

 

церкви;

потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Михаилъ

Мих.

  

Литовъ

 

къ

   

Тихоновской

 

церкви;

   

Яр.

мѣщанинъ

   

Григорій

    

Вас.

    

Голодухинъ

    

къ

Николорубленской

 

церкви;

 

Яр.

 

купецъ

   

Гри-

горій

 

Ѳед.

   

Сибиряковъ

    

къ

   

Воскресенской

церкви;

 

Яр.

  

купецъ

   

Николай

   

Петр.

   

Мат-

вѣевскій

  

къ

 

Космодаміанской

 

церкви;

    

пору-

чикъ

 

Ѳедоръ

  

Игн.

 

Воробьевъ

 

къ

   

Ильинской

церкви;

 

Яр.

 

купецъ

 

Егоръ

 

Дм.

 

Кузнецовъ

 

къ

Николонадѣянской

 

церкви;

 

Яр.

 

куцецъ

   

Але-

ксандръ

 

Ѳед.

 

Шапошниковъ

 

къ

 

Христорожде-

ственской

 

церкви;

   

Яр.

 

купецъ

 

Петръ

 

Яким.

Константиновъ

 

къ

 

Варваринской

 

церкви;

 

Яр.

купецъ

 

Дмитрій

   

Ив.

 

Гнуздевъ

 

къ

   

Благовѣ-

щенокой

  

церкви;

   

Яр.

 

купецъ

 

Павелъ

   

Ант.

Пошехоновъ

 

къ

 

Крестовоздвиженекой

 

церкви;

Яр.

 

купецъ

 

Иванъ

 

Ал

   

Корольковъ

 

къ

 

Петро-

павловской,

 

что

 

на

 

волгскомъ

 

берегу,

 

церкви;

Яр.

 

купецъ

   

Ексакустодіанъ

  

Ив.

    

Сырейщи-

ковъ

 

къ

 

Пятницкой,

 

что

 

въ

 

калачной,

 

церкви;

Яр.

 

купецъ

 

Ѳедоръ

 

Ѳерап.

 

Бобровщиковъ

 

къ

Вознесенской

   

церкви;

 

Яр.

 

купецъ

 

Іона

 

Ив.

Байбородинъ

 

къ

 

Троицкой,

 

что

 

вътверицахъ,

церкви;

 

Яр.

 

купецъ

 

Назарій

 

Ил.

 

Сметанкинъ

къ

 

Успенской

 

Единовѣрческой

 

церкви.

По

 

г.

 

Ростову

 

и

 

Рост,

 

уѣзду:

 

Ростовскій

мѣщанинъ

 

Дмитрій

 

Ив.

 

Шаровъ

 

къ

 

Одигитріев-

ской

 

церкви;

 

Коллежскій

 

Ассесоръ

 

Николай

Ѳед.

 

Орловъ

 

къ

 

Покровской

 

церкви;

 

Коллеж-



Часть

   

оффиціальная. 87

скій

 

Ассесоръ

 

Николай

 

Ѳед.

 

Воголюбскій

 

къ

Рождественской

 

на

 

горицахъ

 

церкви;

 

Рост,

нѣщанинъ

 

Константинъ

 

Ник.

 

Колосовъ

 

къ

Предтечевской

 

церкви;

 

Рост,

 

мѣщанинъ

 

Ни-

колай

 

Бас.

 

Гвоздаревъ

 

къ

 

Архангельской

церкви;

 

Рост,

 

купецъ

 

Владииіръ

 

Давыд.

 

Рах-

мановъ

 

къ

 

Николоворжищевской

 

церкви;

 

кре-

стьянинъ

 

Михаилъ

 

Петр.

 

Пѣувковъ

 

къ

 

Геор-

гіевской,

 

что

 

въ

 

юрьевской

 

слободѣ,

 

церкви;

крестьянинъ

 

Петръ

 

Мих.

 

Вогословскій

 

къ

церкви

 

села

 

Вогословскаго,

 

что

 

на

 

ишнѣ.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
ПЗДВДІЯМЪ

III.
ИЗВЪСТІЯ

 

И

 

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ

 

издѣліяхъ

 

товартцества

 

метахромотипіи.
Товарищество

 

метахромотипіи

 

Ракочій,

 

Си-
дорскій

 

и

 

К-=,

 

основанное

 

съ

 

цѣлію

 

снабже-
нія

 

православныхъ

 

храиовъ

 

образами

 

и

 

дру-

гими

 

церковными

 

принадлежностями,

 

обрати-
лось

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

съ

 

просьбою
отпечатать

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ

 

прейсъ-курантъ

 

издѣліямъ

 

сего

заведенія,

 

въ

 

которомъ

 

цѣны

 

противъ

 

прошлаго

1877

 

года

 

измѣнены

 

и

 

сдѣланы

 

добавленія

 

о

вновь

   

вышедшихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

иконахъ

 

(*).
Вслѣдствіе

 

сего,

 

согласно

 

Архипастырской
рез

 

>люціи,

 

и

 

печатается

 

нижослѣдугощій

 

прейсъ-
курантъ.

товарищества

 

жт&шошот-ш

Заведеніе

 

существуетъ

 

съ

 

1859

 

г.

шт

С.-Петербургъ,

 

Троицкій

 

иереул.,

 

д.

 

Jfs

 

27.

Размѣръ

иконъ

 

въ

вершкахъ.

НАИМЕНОВАНИЯ

ШОБРАЖЕНІЙ.

U.-ËH A

 

БЕЗЪ

 

ПЕРЕСЫЯ

На

 

деревѣ

 

!!

       

На
холстѣ.

Золот.ІПрост.
фоиъ

   

|

 

фонт.

рТкл

 

Fi

 

к

Золот.
ропъ.

Р.

 

к.

Прост.

Р.І

 

К

Размѣръ

иконъ

 

въ

вершкахъ,

НАИМЕНОВАНІЕ

ИЗОБРАЖЕНІЙ.

ЦѢНАБЕЗЪ

 

ПЕРЕСЫЛ.

На

  

деревѣ На
или

  

цинкѣ. £0ЛСТѣ.

Золот.

 

!Проет Золот.

 

[Прост.
(Ьонъ.І

 

йіонъ. фонъ.|

 

фонт..
Р.|

 

К.||

 

Р.|

 

К.Р.|

 

К.||

 

Р.|

 

К
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8

 

—

 

7
6

   

—

 

5
7

  

—

 

6

Иконописные

 

лицевые

святцы

 

по

 

орпгиааламъ

акадеы.

 

Ф.

 

Г.

 

Солнцева
утверждепншіъ

 

Св.

 

Сѵ

подовгь

 

полный

 

экзем-

пляра'

въ

 

12

  

иконъ

    

яа

    

годъ

(мѣсячныя) -------

»

  

48

 

(иедѣльныя)

   

—

Общій

 

образъ

 

двападеся

тыхъ

   

праздниковъ

   

-

 

-

Отдѣльпыя

 

иконы

 

двана-

десятыхъ

     

праздниковъ:

Рождество

 

Богородицы,
Введете

 

во

 

храмъ,

 

Бла-
говѣщеніе,

 

Рожд.

 

Хри-
стово,

 

Срѣтеніе,

 

Креще-
віе,

 

Преображеніе,

 

Входъ
въ

 

Іерусалимъ,

 

Вознесе-
віе,

 

Троица

 

Новаго

 

За-
вѣта,

 

Троица

 

Стараго
Завѣта,

 

Успеніе

 

Пресв.
Богородицы,

 

Боздвижеаіе
Креста

 

Господи

 

я — каждая

икона

 

но --------- -

 

-

Тоже—

 

каждая

 

пкона

   

по

Воскресеніе

  

Христово

 

-

90

 

—

84

и

70-
J60-

10-

12 10

Покровъ

   

Пресвятая

 

Во'
городицы-

 

- -------------

Нерукотворен

 

вый

 

Спаси-
тель,

 

что

 

въ

 

домикѣ

 

Пет-
ра

 

I

 

въ

 

С.-Петербургѣ.
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47а
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ЗУ:

Тоже

   

------

Тоже ----------

 

-

 

-

Молепіе

 

о

 

чаіпѣ

 

(съ

 

Бурви)
Господь

 

Вседержитель
Тоже .......

Тоже

   

—

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Спаситель

 

съ

 

Гвидореии
Спаситель

  

благословляю-
щей

 

дѣтей

 

—

   

■

 

-

Казанская

 

Б.

 

М.,

 

что

 

въ

Казанской,

   

соборѣ

    

въ

С.-Петербургѣ

   

-

 

-

 

-

Тоже ...... ■

Тоже

   

-

 

-

 

—

 

-

 

-

 

-

Казааская

 

Божія

 

Матерь.
Касперовская

 

Б.

 

М.,

 

что

въ

 

Одессѣ

 

-

 

-

 

—

Иверская

 

Б.

 

М.,

 

что

 

вь

Москвѣ-

 

- ----------------

Божія

 

Матерь

 

- ---------

Тоже

   

-

 

.......

В.

 

М.

 

Скоропослушаица-
>

   

>

   

Скорбящая -------

Тоже

 

съ

 

Дольчи

  

—

 

-

Б.

 

М.

   

Умиленіе -------

>

   

>

 

Отрада

 

или

 

утѣшепіе.

>

   

>

 

Достойно

 

есть—

Б.

 

М.

 

Смоленская

 

—

Утоли

   

моя

   

печали

 

-

Троеручвца

   

-

 

-------

Донская

  

----------------

Чснстоховская

   

-------

Тихвинская

 

(коиія

 

съ

 

чу-

(*)

 

См".

 

№

 

6

 

Ярослав.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1877

 

г.

*'8sqn¥

 

.ml



S8 Часть

   

оффиціальная.

дотвор.

 

образа

   

-

 

------- 1 50 75 1,25

 

—

 

60 <

    

-----

6 —

 

5 Николай

 

чудотворецъ

  

съ 1

     

1

     

1 7

 

—

предстоящими

    

-

 

-

 

-

 

- 2 50 и — 2

 

50

   

175 <

 

—

4 —

 

3 Тоже

 

безъ

  

оредстоящяхъ 1 25 05 1,-50

6 —

 

5 Николай

 

Барградсмй

  

- — — 2 _ ------- 150
2 3 А

   

2'/, >

  

Кол

 

un

 

аскій

 

-

 

-

 

- — — — 50 _І

          

25 с

   

----

7 —

 

6 Св.

 

Александръ

    

Исвскій 3 — 2 50 2

 

50

   

2

 

—

3 -

 

2У-2 Тоже ---------------------- 1 — — 50 —

 

75

 

—

 

35
4 —

 

3 Аигелъ

 

Хранитель

   

— 1 25 — 65 1 ------- 50 4

 

—

6 -

 

5 Св.

 

Юліанъ

 

Eu.

 

Кенома- 1

 

!

 

і
війскій

    

-

 

- ------------- 2 50

   

1 50 150-90 3

 

—

6 —

 

4 >

   

Василій

 

Великш

 

-

 

- 2 50

   

1 50 150

 

—

 

90 2'А
4 —

 

3 >

  

Каязь

 

В.іадаміръ

   

- 125

 

— 65 1 ------ 51)
—

 

> >

  

СергШ;

    

Радонежскій 125

 

— 05 1 -1—50
—

 

> >

 

Зосамъ

 

и

 

СавватШ

 

- 125- 65 1 —

 

—

 

50
—

 

> >

  

Власій

   

и

  

Вуколъ

 

- 125

 

— 65 1 ------ 50
—

 

> >

  

В.

 

М.

   

Пантелейжші. 125

 

— 65 1 -,—

 

50
—

 

> >

  

Пророкъ

    

Илія

 

-

 

- 125- 05 1 —

 

-50
—

 

> >

  

Софія,

 

Вѣра,

 

Надеж- |

да

 

и

 

Любовь

 

-

 

-

 

- 125

 

— 65 1 — ! -50
< —

 

> >

  

В.

 

М.

 

Варвара

 

иАр- '
, хаагелъ

  

Михаяль

 

- 125 — 05 1 ------ 50 3

 

—

Vj>

у

  

В.

 

М.

 

Екатерина

   

-

Афонскіе

 

Святые

  

-

 

-

 

-

Въ

 

память

 

спасевія

 

дра-

гоцѣиаой

 

жизни

  

Госіда
ря

 

Императора

 

4

 

Апрѣля

Въ

 

память

 

спасенія

 

дра-

гоцѣнвой

 

жизни

  

Госу.іа-
ря

 

Ииператора

   

25

 

Мая.
Серафішъ.затворникъ

 

Са-
ровский

 

пустыни

  

-

 

—

 

»

Кириллъи

 

Меѳодііі

  

-

 

-

ІІетръ

 

и

 

Павелъ,

 

св.

 

Ни-
колай,

 

Косма

 

и

  

Даміанъ,
Флоръ

 

и

 

Лавръ,

 

Параске-
ва,

 

Усѣкн.

 

главы

 

Іоапна
Предтечи,

   

ВасвлШ,

 

Гри-
горій

 

и

 

Іоаннъ

 

Зл.,

 

Бла-
говѣщеаі

 

■,

 

Рожд.

 

Пр.

 

Боги
родвцы,Крещевіе,

 

Обрѣз.

Преобр.Успеяіе,Тихв.Б.М.
Заам.Б.М.,каждаяикоаано
Св.

 

Трифонъ ----------

1

 

25
3

 

—

3

 

—

-,65
2

 

50

50

50

125- г „

-75 1 — ! 50

-40

 

—

Г ------

ІІГ250

2.50

-50
2

 

—

•50
•180

б»
•25,—
■75

 

—

 

50

Всѣ

 

иконы,

 

размѣръ

 

которыхъ

 

въ

 

настоящѳмъ

 

прейсъ-курантѣ

 

показанъ

 

4—3

 

вершка

 

и
6—5

 

вершковъ

 

безъ

 

увеличенія

 

изображенія— могутъ

 

быть

 

сдѣланы

 

на

 

доскахъ

 

размѣромъ

 

на
1

 

вершокъ

 

болѣе

 

въ

 

длину

 

и

 

ширину,

 

при

 

чемъ

 

цѣна

 

на

 

каждую

 

такимъ

 

образоиъ

 

увеличен-
ную

 

икону

 

увеличится:

 

при

 

золотомъ

 

фонѣ

 

на

 

40

 

коп.

 

и

 

при

 

простомъ

 

фонѣ

 

на

 

25

 

коп.
Укупорка

 

и

 

пересылка

 

иконъ

 

относится

 

къ

 

гг.

 

заказчикамъ.

 

По

 

невозможности

 

вь

 

нѣкото-

рыхъ

 

случаяхъ

 

напередъ

 

определить

 

съ

 

точностію

 

стоимость

 

таковой,

 

окончательный

 

расчетъ

за

 

пересылку

 

можетъ

 

быть

 

дѣлаемъ

 

по

 

исполненіи

 

заказа.

Кромѣ

 

предметовъ,

 

означенныхъ

 

въ

 

прейсъ-курантѣ,

  

Товарищество

 

принимаешь

 

заказы

 

на

Иконостасы

 

постоянные

 

и

 

походные

 

отъ

 

250

 

р.

Одежды

 

на

 

престолъ,

 

аналои

 

и

 

пр.

 

отъ

 

18
Живописные

 

мѣстные

 

образа

 

отъ

    

.

    

.

  

20
Иолньтя

   

священническія

 

облачешя

 

отъ

 

50

Запрестол.

 

кресты

 

и

 

выносные

 

образа

 

отъ

 

25

 

р.

Плащаницы

 

съ

 

бортами

 

выносныя

 

отъ

 

35

 

„

Напрестольная

 

плащаница

 

разм.1

 

арш.отъ

 

10

 

„

Двѣ

 

хоругвіи

 

съ

 

крестами

 

и

 

бахромой

 

отъ

 

35
А

 

также

 

ва

 

ъоЬ

 

вообще

 

церковныя

 

принадлежности

 

и

 

на

 

изготовленіе

 

самыхъ

 

точныхъ

 

ко-

пій

 

маслянными

 

красками

 

съ

 

оригинальныхъ

 

изображеній.

КАРТИНЫ
Священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

издаваемыя

 

товариществомъ

 

метахромотипіи
Ракочій,

 

Сидорскій

 

и

 

К 0 ,

 

удостоенныя

 

посвященія

 

Имени

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Го-
сударыни

 

Цесаревны

 

Март

 

Ѳеодоровны

 

и

 

одобренныя

 

Учебнымъ

 

Вомшпетомъ

 

при

 

св.

 

Сѵнодѣ,

 

со-

ставлены

 

согласно

 

съ

 

программами

 

всѣхъ

 

начальныхъ

 

школъ

 

и

 

младшихъ

 

классовъ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

обнимаютъ

 

собою

 

всю

 

священную

 

исторію

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

и

служатъ

 

лучгаимъ

 

пособіемъ

 

при

 

объясненіи

 

молигвъ,

  

символа

 

вѣры,

 

заповѣдей

 

и

 

богослужеыія.
Объ

 

этихъ

 

картинахъ

 

Учебный

 

Комитетъ

 

въ

 

журнальномъ

 

постановленіи

 

отъ

 

8-го

 

Октября
за

 

M

 

176

 

выразилъ

 

глѣдующее:

 

„Издаваемыя

 

заведеніемъ

 

метахрамотипіи

 

картины

 

вполнѣ

 

за-

служпваютъ

 

одобренія

 

и

 

поощренія,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

красотѣ

 

отдѣлка,

 

размѣру

 

картинъ,

 

правиль-

ности

 

рисунка

 

и

 

выразительности

 

фигуръ

 

-

 

не

 

оставляютъ

 

желать

 

чего

 

либо

 

лучшаго;

 

поэтому

Учебный

 

Комитетъ

 

находить

 

весьма

 

полезнымъ

 

преимущественно

 

предо

 

всіьми

 

другими

 

изданіями
картинъ

 

по

 

закону

 

Вожію— рекомендовать

 

это

 

изданіе

 

во

 

всѣ

 

учебныя

 

заведенія,

 

какъ

 

духов-

наго,

 

такъ

 

гражданскаго

 

и

 

военнаго

 

вѣдомствъ".

Размѣръ

 

каждой

 

картины

 

9—13

 

вершковъ

 

безъ

 

полей.
ЦЪНА

 

ПОЛНОЙ

 

КОЛЛЕКЦІИ

 

ВЪ

 

50

 

КАРТИНЪ.
Раскрашенный

  

акварелью ...... 26

 

р.

1

 

разряда

 

на

 

сноновой

 

бумагѣ ..... 16
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7

 

р.

 

50

 

к.

 

черныя

12

 

картинъ

 

изъ

 

дванадесятыхъ

 

праздниковъ,

 

въ

тонахъ ............. 2 .

  

[
__

                         

„

                       

а

 

"

 

<съ

 

текстомъ
,

    

раскрашенныхъ

 

акварелью ..... о

 

„

 

\
Картины

 

можно

 

получать

 

исключительно

 

въ

 

С.-Петербургѣ,Троицкій

 

пер.,

 

домъ

 

№

 

27,

 

въ

 

заведеніи

 

метахромотипіи.
Жицъ,

  

обращающихся

  

въ

 

заведете

   

съ

 

письменными

 

вопросами,

 

просятъ

   

прилагать

    

почтовую

________________________________мирку

   

н%

   

отвѣтъ.________________________________

На

 

пересылку

 

по

 

почтово-

му

 

положенію

 

прилагается

за

 

12

 

ф.

 

при

 

выпи^кѣ

 

пол-

ной

 

коллекціи

 

картинъ

 

и

за

 

3

 

фунта

 

при

 

выпискѣ

дванадесятыхъ

 

праздни-

ковъ.

Дозволено

 

цензурою. Ярославль.

    

8

 

Марта

 

1878

 

г.

      

Тип.

 

Губ.

 

Зем.

 

Управы.



IFOÊJiMEH

 

llâFllâiblHl

ведомости.
7iï и Г15-Г0

 

марта

       

"ча^тТіш^ЩшьнаТ"

   

~'ïm

 

года.

Оочитиія

 

Платона—преддверье

къ

 

христіаиству.

Языки

 

и

 

сочиненія

 

античнаго

 

язычества,

того

 

язычества,

 

о

 

которомъ

 

одинъ

 

учитель

древнѣйшей

 

христіанской

 

церкви

 

выскаЗалъ

такое

 

сужденіе,

 

что

 

и

 

самыя

 

добродѣтели

 

его

были

 

только

 

блестящими

 

пороками,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

какъ

 

всегда

 

такъ

 

и

 

нынѣ

 

составляютъ

предмета

 

предночтительныхъ

 

занятій

 

свѣтска-.

го

 

и

 

въ

 

особенности

 

духовнаго

 

юношества,

хотя

 

часто

 

высказывалось

 

предостереженіе

 

и

требованіе

 

вмѣсто

 

языческахъ

 

писателей

 

вве-

сти

 

чтеніе

 

отцовъ

 

греческой

 

и

 

латинской

церкви

 

съ

 

цѣлію

 

основательнаго

 

ознакомленія

съ

 

языкомъ

 

ихъ

 

и

 

воззрѣніями.

 

Мнѣніе

 

то

значить

 

не

 

проникло

 

въ

 

христіанское

 

обще-

ство,

 

и

 

конечно

 

въ

 

интересахъ

 

самого

 

же

христианства.

 

Потому

 

что

 

какъ

 

въ

 

физиче-.

скомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

нравственномъ

 

мірѣ

 

Богомъ

все

 

устроено

 

органически,

 

и

 

безнаказанно

 

съ

листовъ

 

исторіи

 

не

 

могли

 

бы

 

быть

 

выключе-

ны

 

и

 

исчезнуть

 

исторія

 

и

 

литературы

 

наро-

довъ,

 

бывшія

 

столь

 

важными

 

членами

 

въ

 

э-

томъ

 

организмѣ.

 

Но

 

и

 

по

 

сего

 

дня

 

еще

 

мно-

гіе

 

держатся

 

того

 

мнѣнія,

 

якобы

 

польза

 

из-

влекаемая

 

христіанскимъ

 

юношествомъ

 

изъ

занятій

  

классической

 

древност»н>,

 

кромѣ

 

об-

разовательнаго

 

значенія

 

ея

 

вообще

 

для

 

раз-

витія

 

человѣческаго

 

духа,

 

состоитъ

 

только

въ

 

томъ,

 

что

 

ея

 

произведенія

 

служатъ

 

фолі-

ей

 

для

 

во/звеличенія

 

христіанства,

 

слава

 

ко-

тораго

 

блистаеть

 

несравненно

 

свѣтлѣе,

если

 

противопоставить

 

ей

 

ночь

 

заблужденія,

которой'

 

покрыты

 

были

 

древніе.

 

И

 

кто

 

же

захочетъ

 

отрицать,

 

что

 

вообще

 

это

 

справед-

ливо?

 

Но

 

еслибы

 

творенія

 

древнихъ

 

и

 

особенно

изложенный

 

въ

 

нихъ

 

религіозныя

 

ученія

 

и

 

воз-

зрѣнія

 

не

 

могли

 

оказывать

 

христіанству

 

услу-

га

 

болѣе

 

существенной

 

и

 

высшей

 

кромѣ

 

этой

чисто

 

отрицательной,

 

тогда

 

действительно

должно

 

было

 

бы

 

изгнать

 

ихъ

 

изъ

 

пространствъ,

въ

 

которыхъ

 

юношество

 

одушевляется

для

 

благороднаго

 

и

 

возвышеннаго

 

и

 

не

 

дод-

жно

 

было

 

бы

 

вводить

 

его

 

въ

 

лабиринтъ

 

за-

блуждение

 

и

 

предразеудковъ,

 

невыгодное

 

дѣй-

ствіе

 

которыхъ

 

всегда

 

нуждалось

 

въ

 

парали-

зирующихъ

 

средствахъ.

 

Но

 

здѣсь

 

находить

себѣ

 

примѣненіе

 

апостолі>ское

 

слово

 

вся

 

суть

ваша,

 

примѣненіе

 

глубочайшее

 

и

 

для

 

христі-

анства

 

полезнѣйшее.

 

Древность

 

сама

 

по

 

себѣ

содержитъ

 

общія

 

основоположенія

 

и

 

основныя

воззрѣнія

 

христіанства

 

и

 

подобно

 

іудейству

представляетъ

 

собой

 

пвстуна

 

во

 

Христа.

 

Ко-

нечно

 

не

 

всѣ

 

античные

 

писатели

 

представля-

ютъ

 

съ

 

этой

 

стороны

 

одинаковое

 

пропедев-

тическое

 

значеніе,

 

но

 

первое

 

мѣсто

 

между

ними

 

неоспоримо

 

занимаетъ

 

Платонъ.

Къ

 

сущности

   

христіансгва

 

относи

 

гея

 

пре-

жде

 

всего

  

вѣра

   

въ

 

высшій

    

авторитета,

 

въ



82

                                  

Часть

   

неоффиціальная.

нисходящее

 

свыше

 

откровеніе,

 

чѣмъ

 

обуслов-

ливается

 

и

 

правильное

 

его

 

разумѣніе.

    

Какъ

много

 

теперь

 

въ

  

нѣдрахъ

 

самого

 

христіанства

встрѣчается

  

людей

  

отвергающихъ

   

эту

 

вѣру

и

 

отметающихъ

  

ее

    

отъ

 

себя!

 

Изъ

  

себя

 

са-

мого,

 

говорить

 

они,

 

и

 

изъ

 

природы

 

человѣкъ

черпаеть

 

истину.

 

Чрезвычайно

 

странная

 

точ-

ка

   

зрѣнія

 

на

  

вещи,

   

когда

 

говорятъ

 

такъ

 

о

свѣтѣ,

 

которымъ

 

осіявается

 

свыше

 

естествен-

ная

   

Тьма

 

человѣка,

    

получающая

    

чрезъ

  

то

объясненіе

   

вещей,

   

которыхъ

   

не

 

могъ

 

пред-

чувствовать

 

разумъ

 

и

 

разумнѣйшихъ

 

людей,тѣмъ

менѣе

 

постигнуть

  

ихъ

  

и

 

понять.

    

Мѣсто

 

ре-

лигии,

 

по

 

мнѣнію

   

тѣхъ

 

людей,

 

должна

 

засту-

пать

 

наука,

 

мѣстс

   

вѣры

   

познаніе;

 

и

 

только

подъ

 

условіемъ

 

существованія

   

этихъ

   

будто

бы

 

можетъ

 

быть

 

рѣчь

 

о

 

прогрессѣ

 

въ

 

иотин-

номъ - смыслѣ

 

этого

  

слова.

 

Но

   

теперь

 

послу-

шаемъ,

 

какъ

 

судилъ

 

объ

 

этомъ

 

Платонъ,

 

мужъ

въ

   

ненасытимой

 

жаждѣ

 

знанія

    

обнимавшій

своимъ

 

умомъ

    

всѣ

 

вещи

   

видимаго

 

и

   

неви-

димая

    

міра

 

и

 

остроту

 

ума

    

соединявши

 

въ

себѣ

 

съ

  

глубокомысліемъ

   

въ

 

такой

 

степени,

что

 

онъ,достойвѣйшій

 

ученикъ

 

вѳличайшаго

 

изъ

мудрецовъ

   

древности,

 

еще

 

и

 

по

   

сіе

   

время

считается

 

и

 

вѣчно

 

будетъ

 

считаться

 

идеаломъ

и

 

образцомъ

  

философа.

    

Доколѣ

 

онъ

 

имѣетъ

дѣлосъзнаніями

 

опытными

 

и

 

такими

 

которыядо-

пускаютъ

 

разсудочное

 

пониманіе,

 

не

 

примѣня*

етъ

 

онъ

 

къ

 

нимъ

     

никакого

 

другаго

   

закона

кромѣ

 

какъ

 

исходящего

 

изъ

 

самого

 

человѣка

разумнаго

  

размышленія

 

и

 

. съ

 

полнѣйш ей_увѣ-

4 (

 

-

 

"

w ренностыо

 

говорить

 

о

 

томъ

 

что

 

почерпнуто

 

имъ

изъ

 

этого

 

источника;

 

но

 

какъ

 

скоро

 

вступа-

етъ

 

онъ

 

въ

 

область,

 

представляющую

 

истинныя

загадки

 

жизни,

 

тамъ

 

воспаряетъ

 

онъ

 

въ

высоту,

 

берета

 

въ

 

спутницы

 

вѣру

 

и

 

религі-

озныя

 

саги

 

своего

 

народа,

 

возводить

 

эти

 

къ

пѣвцамъ

 

и

 

жрецамъ

 

первобытнаго-

 

времени,

бывшимъ

 

для

 

него

 

пророками

 

и

 

сынами

 

бо-

говъ

 

и

 

высказываетъ

 

положеніе,

 

повторенное

и

 

Дицерономъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

и-

 

стоящее

 

въ

 

совершенномъ

 

противорѣчіи

 

съ

новѣйшими

 

ученіями,

 

что

 

люди

 

тѣмъ

 

правиль-

нѣйшее

 

имѣли

   

разумѣніе

 

истины,

 

чѣмъ

 

ближе

по

 

времени

 

жили

 

къ

 

сотворенію

 

міра,

 

и

 

пото-

му

 

говоримое

 

этими

 

о

 

Божественныхь

 

вещахъ

должно

 

быть

  

иеходнымь

    

пунктомъ

 

въ

 

пони-

маніи

 

тѣхъ

 

вещей

 

какъ

 

происходящее

 

изъ

 

та-

кого

 

времени,

 

когда

  

просвѣщало

 

людей

 

само

Божество.

    

Дѣйствительно

   

дѣло

  

здѣсь

 

и

 

не

можетъ

 

быть

 

понимаемо

 

иначе.

 

Успѣхъ,

 

если

онъ

 

не

   

долженъ

    

быть

  

взятъ

   

съ

 

воздуха

 

и

если

 

онъ

 

не

 

долженъ

   

быть

 

пустымъ

 

и

 

безсо-

держательнымъ,

 

долженъ

  

имѣть

  

твердое

 

подъ

собой

 

основаніе

 

и

 

почву,которыя

 

могли

 

бы

 

быть

для

 

него

   

исходнымъ

 

пунктомъ.

    

Не

  

можетъ

дерево_рости__къ^

 

небу,-

 

если

 

подрѣзать_у_него

корни.

 

Не

 

можетъ

 

рѣка

 

постоянно

 

наполнять-

ся

 

водой

 

и

 

излиться

 

наконецъ

 

въ

 

океанъ,

 

если

засоренъ

 

будетъ

  

ея

 

источникъ.

    

Какъ

  

свѣтъ

возникаетъ

 

только

    

изъ

 

темной

 

ночи,

 

такъ

 

въ

глубинахъ

 

покоятся

    

послѣднія

 

основанія

 

ве-

щей,

 

и

 

что

 

отдѣляется

  

отъ

  

этого

   

матерняго

нѣдра,

 

то

 

лишается

    

силы

 

и

 

способности

 

къ

развитію

 

и

 

должно

 

то

 

бываетъ

 

превращаться

въ

    

прахъ

 

и

 

погибать

  

подобно

    

развѣваемой

вѣтромъ

 

мякинѣ.

 

Это

 

зналъ

 

Платонъ;

 

оттуда

его

 

благоговѣніе

   

предъ

 

сагами

 

своего

  

наро-

да

 

восходящими

 

въ

 

отдаленнѣйшую

 

древность;

оттуда

 

привязываніе

 

имъ

  

свой

    

философіи

 

къ

этимъ__сапімъ;

   

оттуда

 

такъ

 

часто

 

онъ

 

учитъ

о

 

вещахъ

 

развивающихся

   

не

 

столь

   

просто

какъ

 

естественные

 

процессы,

  

а

 

потому

 

и

 

раз-

суждать

 

о

 

которыхъ

    

не

 

такъ-то

    

просто,

 

но

оттуда

 

же

 

и

 

сдержанная

 

скромность

 

съ

 

которой

онъ,— неоставаясь

 

слѣпымъ

 

къ

 

недостаточности

откровеннаго

 

авторитета

  

заключающегося

 

въ

сагахъ

 

и

 

миѳахъ

 

своего

 

народа,—выражается

о

 

тѣхъ

 

вещахъ

    

и

   

которая

    

въ

   

діалогѣ

 

его

Федонъ

 

принимаетъ

  

характеръ

 

почти

   

проро-

чества

 

и

 

выражается

   

въ

 

такихъ

 

словахъ:—

„Признакомъ

 

ума

 

вялаго

 

слѵжитъ

 

не

 

стреми-

ться

 

неотступно

 

къ

   

изученію

 

истины

 

и

 

къ

 

о-

тысканію

 

ея,

 

и

 

хотя

 

достигнуть

   

истины

 

не-

возможно,

 

по

  

крайней

 

мѣрѣ

 

возможно

 

позна-



Часть

   

неоффжціальная. 83

ніѳмъ

 

подойти

 

къ

 

ней

 

наивозможно

 

близко

 

и

при

 

этомъ

 

какъ

 

бы

 

на

 

чѳлвокѣ

 

попытаться

совершить

 

путь

 

чрезъ

 

море

 

жизни,

 

доколѣ

быть

 

можетъ

 

но

 

удастся

 

опираясь

 

на

 

твер-

дое

 

Божественное

 

слово

 

пойти

 

путемъ

 

вѣр-

нымъ

 

и

 

безопаснымъ".

 

Что

 

Платонъ

 

пред-

видѣлъ

 

своимъ

 

пророческимъ

 

взоромъ,

 

то

 

те-

перь

 

стало

 

совершавшимся

 

фактомъ.

 

Мы

 

рас-

полагаемъ

 

теперь

 

этимъ

 

надежнымъ

 

Боже-

ственнымъ

 

словомъ

 

и

 

должны

 

крѣпко

 

удержи-

вать

 

это

 

драгоцѣннѣйшее

 

сокровище,

 

исходя

только

 

изъ

 

него

 

искать

 

и

 

изслѣдовать

 

ис-

тину

 

и

 

постоянно

 

снова

 

возвращаться

 

къ

 

не-

му

 

какъ

 

бы

 

къ

 

глубокому

 

роднику,

 

изъ

 

кото-

раго

 

можемъ

 

запасаться

 

новыми

 

силами

 

ду-

ха

 

и

 

жизни.

Теперь

 

если

 

отъ

 

источниковъ

 

христіанства

мы

 

обратимся

 

къ

 

его

 

содержанію,

 

то

 

всгрѣ-

тимся

 

здѣсь

 

съ

 

тѣмъ

 

общимъ

 

и

 

безусловно

необходимымъ

 

основнымъ

 

воззрѣніемъ

 

его,

 

по

которому

 

мы

 

различаемъ

 

два

 

міра

 

чувствен-

ный

 

и

 

сверхъестественный

 

или

 

духовный.

Это

 

различіе

 

образуетъ

 

собою

 

въ

 

цѣломъ

зданіи

 

христіанства

 

основу,

 

и

 

тамъ

 

гдѣ

 

она

роняется,

 

тотчасъ

 

же

 

слѣдуетъ

 

за

 

тѣмънис-

проверженіе

 

и

 

цѣлаго.

 

Потому

 

подкапывают-

ся

 

подъ

 

этотъ

 

фундаментъ

 

христіанства

всѣ

 

кто

 

по

 

тенденціи

 

держатся

 

враждеб-

наго

 

по

 

отношенію

 

къ

 

нему

 

направленія.

Существуетъ,

 

учатъ

 

они,

 

только

 

одинъ

міръ,

 

подлежащій

 

нашимъ

 

чувствамъ,

 

пости-

гаемый

 

нашимъ

 

разумомъ,

 

и

 

бытіе

 

предпола-

гаемое

 

внѣ

 

его

 

есть

 

пустой

 

фант

 

омъ

 

и

 

мечта.

Все,

 

говорятъ

 

они,

 

существующее

 

связано

 

ме-

жду

 

собой

 

постепенностію

 

и

 

такъ

 

называемый

міръ

 

духа

 

есть

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію

 

не

 

что

 

иное

какъ

 

необходимый

 

результатъ

 

и

 

завершеніе

явленій

 

мірд

 

тѣлеснаго.

 

И

 

противъ

 

этого

 

мнѣ-

нія

 

можемъ

 

мы

 

привесть

 

опять

 

таки

 

вполнѣ

христіанское

 

воззрѣніе

 

Платона,

 

величествен-

ный

 

образъ

 

котораго

 

именно

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

рисуется

 

всего

 

яснѣе.

 

Если

 

мы

 

за-

хотимъ

    

въ

    

немногихъ

    

словахъ

    

выразить

все

 

значеніе

 

Платонизма,

 

то

 

будетъ

 

оно

 

за-

ключаться

 

въ

 

увѣренности,

 

какой,

 

проник-

нутъ

 

былъ

 

какъ

 

самъ

 

Платонъ,

 

такъ

 

ра-

внымъ

 

образомъ

 

которую

 

стремился

 

онъ

 

пе-

редать

 

и

 

другимъ.

 

въ

 

увѣренпости

 

въ

 

суще-

ствованіи

 

иного

 

міра

 

кроііѣ

 

того

 

подлежащаго

внѣшнимъ

 

чувствамъ

 

и

 

подверженнагоизмѣневі-

ямъ

 

возникновенія,

 

развитія

 

и

 

гибели,

 

подлежа-

щаго

 

органиченіямъ

 

пространства

 

и

 

времени.

Платонъ

 

не

 

раздѣляетъ

 

мнѣнія,

 

будто

 

бы

 

о-

динъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

законъ

 

проходитъ

 

чрезъ

 

всѣ

видимыя

 

формы

 

природы

 

и

 

жизни,

 

непре-

рывно

 

развиваясь

 

до

 

совершенства

 

все

 

болѣе

высшаго,

 

которое

 

онъ

 

находить

 

въ

 

мысля-

щемъ

 

человѣкѣ,

 

здѣсь

 

и

 

завершаясь.

 

Пла-

тонъ

 

напротивъ

 

принимаетъ

 

двѣ

 

одна

отъ

 

другой

 

отличныя

 

ступени

 

жизни,

 

въ

 

о-

сновѣ

 

каждой

 

изъ

 

которыхъ

 

содержится

 

новая

мысль,

 

а

 

съ

 

ней

 

и

 

новый

 

особенный

 

законъ.

Законы

 

природы

 

для

 

него

 

иного

 

рода

 

неже-

ли

 

законы

 

духа,

 

и

 

кто

 

знакомь

 

съ

 

первыми

и

 

съ

 

помощію

 

ихъ

 

можетъ

 

разрѣшать

 

мате-

матическія,

 

физическія,

 

химическія

 

проблемы,
все

 

таки

 

при

 

посредствѣ

 

ихъ

 

еще

 

не

 

въ

состояніи

 

объяснить

 

законовъ

 

духа

 

и

 

яв-

леній

 

входящахъ

 

въ

 

эту

 

область.

 

Невиди-

мый

 

міръ,

 

это

 

сфера— идей,

 

ученіе

 

о

 

которыхъ

впервые

 

будучи

 

предложено

 

Платономъ

 

начи-

ная

 

съ

 

него

 

входить

 

во

 

всякую

 

истинную

философію.

 

Для

 

Платона

 

и

 

для

 

каждаго

 

фи-

лософа

 

только

 

эти

 

идеи

 

и

 

суть

 

бытіе

 

истин-

ное

 

и

 

вѣчное,

 

имъ

 

то

 

и

 

принадлежитъ

 

твор-

ческая

 

сила,

 

онѣ

 

то

 

и

 

суть

 

истинные

 

носите-

ли

 

всякой

 

жизни

 

и

 

явленій

 

въ

 

природѣ,

 

ко-

торая

 

безъ

 

нихъ

 

тотчасъ

 

же

 

подверглась

 

бы

уничтоженію

 

и

 

все

 

въ

 

ней

 

спуталось

 

бы.

Принимать

 

въ

 

себя

 

эти

 

идеи

 

истиннаго,

 

доб-

раго

 

и

 

прекраснаго

 

и

 

наполнять

 

свою

 

душу

этими

 

непреходящими

 

субстанціями,

 

состав-

ляем

 

высшее

 

и

 

похвальнѣйшее

 

къ

 

чему

 

че-

ловѣкъ

 

долженъ

 

стремиться,

 

и

 

кто

 

не

 

дѣла-

етъ

 

этого,

 

кто

 

находить

 

свое

 

удовлетвореніе

въ

 

видимомъ

  

и

  

чувственноыъ,

 

кто

 

въ

 

своихъ
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радостяхъ

 

и

 

печаляхъ

 

определяется

 

удоволь-

ствіями

 

и.

 

печалями

 

окружающаго

 

его

 

ыіра,
главное

 

несчастіе

 

того

 

состоитъ

 

не

 

въ

 

томъ,

какъ

 

можно

 

бы

 

полагать,

 

что

 

онъ

 

чрезъ

 

удовле-

твореніе

 

своихъ

 

пожеланій

 

разстраиваетъ

свое

 

здоровье

 

исостояніе,

 

авъ

 

томъ,

 

что

 

онъ

впадаетъ

 

въ

 

несчастное

 

заблужденіе

 

какъ

 

буд-

то

 

бы

 

только

 

видимый

 

міръ

 

быль

 

единствен-

но

 

истиннымъ

 

и

 

дѣйствительнымъ

 

міромъ

 

и

чрезъ

 

это

 

заблужденіе

 

отказывается,

 

не

 

мо-

жетъ

 

даже

 

и

 

предчувствовать

 

счастія

 

и

 

бла-

женства

 

доставляемыхъ

 

въ

 

такомъ

 

мірѣ

 

ин-

тересами

 

и

 

жизнью

 

духа.

 

Олѣдовательно

 

какъ

для

 

христіавства,

 

такъ

 

и

 

для

 

Платона

 

неви-

димый

 

вышечувственный

 

міръ,

 

который

 

онъ

представлялъ

 

себѣ

 

міромъ

 

идей— есть

 

міръ

истинный

 

и

 

действительный

 

и

 

неизмѣнно

 

вѣч-

ный,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

выѣшній

 

міръ

 

есть

 

толь-

ко

 

форма

 

подверженная

 

измѣненіямъ

 

и

 

не-

постоянству.

Чудо

 

языка,

(Окончаніе).

Та

 

же

 

самая

 

духовность

 

человѣка

 

открывается

предъ

 

нами

 

если

 

отъ

 

разсмотрѣнія

 

общаго

 

су-

щества

 

языка

 

обратимъ

 

нашъвзглядъ

 

на

 

особен-

ныя

 

явленія

 

его

 

по.

 

формѣ

 

исодержанію.

 

Что

касается

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

формъ

 

языка, то

вънихъ

 

обнаруживается

 

безконечно

 

великое

 

раз-

нообразіе,

 

возбуждающее

 

въ

 

насъ

 

изумленіе.

Изъ

 

какихъ

 

нибудь

 

80

 

или

 

и

 

менѣе

 

того

 

не-

разлагаемыхъ

 

звуковъ,

 

какіе

 

въ

 

состояніи
произвесть

 

человѣческіе

 

органы

 

языка,

 

про-

исходят

 

цѣлыя

 

сотни

 

языковъ

 

и

 

въ

 

каж-

домъ

 

изъ

 

нихъ

 

цѣлыя

 

тысячи

 

словъ.

 

И

 

если

теперь

 

обратить

 

ближайшее

 

вниманіе

 

на

чрезвычайное

 

богатство

 

формъ

 

въ

 

языкѣ

 

од-

ного

 

и

 

того

 

же

 

народа,

 

то

 

легко

 

можетъ

прійти

 

въ

 

голову

 

мысль,

 

что

 

имъ

 

когда

 

нибудь

да

 

должна

 

же

 

исчерпаться

 

вся

 

возможная

 

пол-

нота

   

звуковыхъ,

   

слоговыхъ

 

и

   

словесныхъ

йціальная.

сапоставлѳній.

 

Но

 

вотъ:

 

изъ

 

исторіи

 

видимъ

 

мы

что

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

и

 

наряду

 

другъ

 

съ

 

другомъ

языки

 

всплываютъ

 

на

 

поверхность

 

ея

 

и

 

какъ

ни

 

много

 

сотенъ

 

народовъ

 

издревле

 

:

 

покры-

вало

 

земной

 

шаръ

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

покры-

ваетъ,

 

но

 

каждый

 

народъ

 

имѣетъ

 

свой

 

соб-

ственный

 

языкъ

 

и

 

языки

 

эти

 

не

 

смотря

 

на

одинаковость

 

немногихъ

 

составныхъ

 

звуковъ

всетаки

 

столь

 

различны

 

одинъ

 

отъ

 

другаго,

 

что-

едвали

 

когда

 

удавалось

 

открыть

 

даже

 

нѣ-

сколько

 

словъ

 

которая

 

звучали

 

бы

 

совершен-

но

 

схоже

 

хотя

 

въ

 

двухъ

 

языкахъ

 

'

 

господ-

ствующахъ

 

тамъ

 

и

 

здѣсь.

 

Къ

 

этому

 

слова

всѣхъ

 

этихъ

 

языковъ

 

образованы

 

на

 

осно-

ваніи

 

вполнѣ

 

опредѣленныхъ

 

законовъ,

 

кото-

рымъ

 

слѣдуетъ

 

и

 

взаимное

 

сочетаніе.

 

ихъ

 

при

говореніи.

 

Подобно

 

тому

 

какъ

 

корень,

 

стволъ

и

 

вѣтви

 

дерева

 

развиваются

 

одни

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

органически

 

въ

 

послѣдовательномъ

 

по-

ряди,

 

подобно

 

этому

 

и

 

въ

 

.языкѣ

 

одна

 

фор-

ма

 

возникать

 

изъ

 

другой,

 

въ

 

употребленіи

одно

 

слово

 

присоединяется

 

къ

 

другому

 

въ

опредѣленномъ

 

порядкѣ,

 

и

 

художественный

произведенія,

 

прекрасныя

 

и

 

возвышенныя

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

членахъ

 

и

 

частяхъ,

 

само-

малѣйшихъ

 

и

 

самыхъ

 

невидныхъ,

 

освѣщенныя

одной

 

какой

 

либо

 

идеей

 

и

 

сплоченныя

 

ею-

совершеннѣе

 

нежели

 

другія

 

оозданія

 

того

 

же

народа,

 

встрѣчаются

 

намъ

 

въ

 

языкѣ

 

каждаго

даже

 

веобразованнѣйшаго

 

народа,

 

и

 

съ

 

этой

стороны

 

возбуждая

 

собою

 

наше

 

удивленіе

 

в

наше-

 

пзумленіе.

И

 

какъ

 

форма,

 

тдкъ

 

и

 

содержаніе.

 

Не

 

о

томъ

 

содержаніи

 

здѣсь

 

можетъ

 

итти

 

рѣчь,

которое

 

складывается

 

народомъ

 

въ

 

литературѣ,

но

 

о

 

томъ,

 

какое

 

заключено

 

бываетъ

 

въ

 

са-

момъ

 

языкѣ,

 

въ

 

общемъ

 

комплѳксѣ

 

словъ,

изъ

 

которыхъ

 

состоитъ

 

онъ

 

и

 

какой

 

запасъ

ихъ

 

носить

 

въ

 

себѣ

 

каждый

 

индавидуумъ

изъ

 

народа.

 

Глубокомысленно

 

слово

 

Пла-

тона,

 

по

 

которому

 

всякое

 

познаніе

 

и

 

вся-

кое

 

знаніе

 

людей

 

суть

 

не

 

что

 

иное

 

какъ

припоминанія,

 

какъ

   

обращеніе

    

вниманія

 

на
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себя

 

самихъ

 

и

 

на

 

вѣчныя

 

истины,

 

несозна-

ваемо

 

покоящіяся

 

въ

 

груди

 

каждаго

 

человѣка.

И

 

слово

 

это

 

истинно.

 

Но

 

неизслѣдимо

 

глу-

боки

 

родникъ,

 

изъ

 

котораго

 

постоянно

 

чер-

паютъ

 

свое

 

знаніе

 

и

 

познанія

 

какъ

 

отдѣ.ть-

ные

 

люди,

 

такъ

 

и

 

цѣлые

 

народы,

 

источникъ

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несравнимо

 

громаднаго

 

сокровища

словъ

 

содержимаго

 

каждымъ

 

отдѣльнымъ

 

че-

ловѣкомъ

 

есть

 

языкъ,

 

тихо

 

подслушиваемый

и

 

принимаемый

 

изъ

 

груди

 

матерней.

 

Всякая

мудрость

 

и

 

всякая

 

наука,

 

развиваемыя

 

наро-

домъ

 

въ

 

теченіе

 

своей

 

жизни,

 

уже

 

предначер-

таны

 

въ

 

отечественномъ

 

■

 

языкѣ,

 

и

 

глубочай-

шіе

 

мыслители

 

всѣхъ

 

временъ

 

со

 

своими

 

ум-

ствованіяли

 

не

 

выходили

 

за

 

предѣлы

 

того,

что

 

уже

 

дано

 

было

 

понятіями

 

заключенными

въ

 

языкѣ.

 

И

 

какъ

 

удивителенъ

 

языкъ

 

и

 

съ

этой

 

стороны!

 

Этотъ

 

міръ

 

мыслей

 

обнимае-

мыхъ

 

языкомъ

 

прививается

 

человѣку

 

уже

 

въ

дѣтскомъ

 

вбзрастѣ,

 

дитя

 

только

 

вслѣдствіе

этаго

 

привитія

 

и

 

зрѣетъ

 

и

 

крѣпнетъ

 

духовно;

это

 

привитое

 

въ

 

дѣтствѣ

 

остается

 

у

 

человѣка

когда

 

онъ

 

доотигаетъ

 

и

 

зрѣлыхъ

 

лѣтъ.

 

Без-

звучно

 

и

 

тихо

 

эти

 

привитыя

 

чрезъ

 

языкъ

 

по-

нятія

 

покоятся

 

во

 

всѣхъ

 

насъ,

 

лежать

 

какъ

бы

 

мертвыми

 

и

 

глубоко

 

погребенными,

 

но

вотъ

 

вѣетъ

 

дыханіе

 

духа

 

и

 

поднимается

 

бро-

женіе

 

въ

 

этомъ

 

мірѣ,

 

мнимо

 

опѣпенѣлыя

 

фор-

мы

 

оживляются

 

и

 

раскрывается

 

ихъ

 

содер-

жаніе,

 

текутъ

 

изъ

 

нихъ

 

живые

 

ручьи,

 

не

изсякающіе

 

дотолѣ,

 

доколѣ

 

народъ

 

остается

восителемъ

 

первобытной

 

своей

 

силы

 

и

 

націо-

нальной

 

жизни.

 

.

Но

 

откуда

 

же

 

происходишь

 

ты,

 

чудное

 

со-

зданіе,

 

и

 

гдѣ

 

искать

 

намъ

 

твоей

 

отчизны?—

Какъ

 

сущность

 

языка

 

и

 

его

 

явленія,

 

такъ

 

и

происхожденіе

 

языка

 

чудесно

 

и

 

облечено

 

глу-

бокой-

 

тайной.

 

Хотя

 

то

 

обстоятельство,

 

что

вслѣдствіе

 

смѣшенія

 

языковъ

 

уже

 

существо-

вавшихъ

 

произошли

 

новые

 

языки,

 

хотя

 

об-

стоятельство

 

это

 

и

 

произошло

 

на

 

памяти

 

исто-

ріи

 

и

 

такъ

 

сказать

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

имен-

но

 

при

 

отдѣленіи

 

древняго

 

міра

 

отъ

 

средняго,

при

 

чемъ

 

однакоже

 

для

 

происхожденія

 

только

такихъ

 

языковъ,

 

какіе

 

имѣемъ

 

мы

 

въ

 

языкахъ

романскихъ,

 

необходимы

 

были

 

чрезвычайный

событія,

 

разгромившія

 

міръ

 

и

 

создавшія

 

но-

выя

 

государства:

 

но

 

происхожденіе

 

древнѣй-

шихъ

 

языковъ,

 

образованныхъ

 

какъ

 

бы

 

изъ

отличнаго

 

самороднаго

 

металла,

 

называемыхъ

нами

 

языками

 

первоначальными,

 

каковы

 

язы-

ки

 

латинскій,

 

греческій,

 

еврейскій,

 

индійскій,

происхожденіе

 

ихъ

 

ускользаетъ

 

отъ

 

истори-

ческаго

 

изслѣдованія.

 

Исторія

 

застаетъ

 

'

 

их-ъ

уже

 

не

 

только

 

вполнѣ

 

развитыми,

 

но

 

подверг-

шимися

 

нѣкоторымъ

 

образомъ

 

даже

 

порчѣ,

поколику

 

всѣ

 

они

 

уже

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

слѣды

нѣкотораго

 

ослабленія

 

первоначальныхъ

 

формъ,

обозначающихъ

 

'каждую

 

вещь

 

приличнѣйшимъ,

соотвѣтственнѣйшимъ

 

ея

 

существу

 

образомъ.

Временемъ

 

возникновенія

 

этихъ

 

языковъ

 

мы

должны

 

считать

 

ту

 

пору

 

жизни

 

народовъ,

 

го-

ворившихъ

 

этими

 

языками

 

и

 

говорящихъ

 

еще,

пору

 

предшествовавшую

 

всякой

 

собственно

такъ

 

называемой

 

исторіи,

 

когда

 

народы

тѣ

 

еще

 

не

 

достигли

 

до

 

рефлексіи

 

самихъ

 

себя.

Но

 

и

 

эти

 

языки

 

при

 

всемъ

 

взаимномъ

 

разли-

чіи

 

отличаются

 

столь

 

определенными

 

общи-

ми

 

чертами,

 

что

 

они

 

опять-таки

 

являются

языками

 

родственными

 

и

 

указываютъ

 

на

 

одинъ

общій

 

первоначальный

 

языкъ,

 

бывшій''

 

для

нихъ

 

языкомъ— праотцемъ;

 

и

 

если-

 

пойдемъ

по

 

слѣдамъ

 

этимъ,

 

то

 

они

 

приведутъ

 

насъ

 

къ

первобытнымъ

 

временамъ

 

міра,

 

къ

 

колыбели

человѣческаго

 

рода.

 

Тамъ

 

слѣдовательно,

 

гдѣ

былъ

 

источникъ

 

всякой

 

жизни,

 

тамъ

 

нужно

искать

 

колыбели

 

и

 

языковъ.

 

Конечно,

 

— какъ

уже

 

въ

 

древности

 

отчасти

 

было

 

то,

 

такъ

 

и

въ

 

наше

 

время

 

повторяется,—происхожденіе

языковъ

 

нѣкоторые

 

желаютъ

 

считать

 

порож-

деніемъ

 

нужды

 

и

 

взаимнаго

 

соглашенія

 

и

 

что

будто

 

бы

 

они

 

начавши

 

со

 

звуковъ

 

почти

 

жи-

вотныхъ

 

и

 

съ

 

дѣтскаго

 

лепета

 

только

 

постепенно

развились

 

до

 

высшаго

 

своего

 

совершенства.

 

Но

можетъ

 

ли

 

зацвѣсть

 

роза

 

не

 

подвергшись

 

влія-

нію

 

блеска

 

солнечнагоЮто

 

же

 

самое

 

въ

 

полномъи
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истиннѣйшемъ

 

значеніи

 

этого

 

слова

 

можетъ

имѣть

 

приложеніе

 

икъ

 

языку.

 

Подобно

 

тому

какъ

 

почка

 

розы

 

тихо

 

подвергается

 

дѣй-

ствію

 

солнечныхъ

 

лучей

 

безъ

 

всякаго

 

такъ

 

ска-

зать

 

предчувствія

 

ею

 

прекраснѣйшаго

 

скры-

ваемаго

 

ею

 

въ

 

себѣ

 

содержанія

 

и

 

только

подвергаясь

 

вліянію

 

свѣта

 

солнечнаго

 

раз-

вертывается

 

въ

 

чудный

 

образчикъ

 

красоты,

восхищающій

 

насъ

 

своимъ

 

видомъ,

 

цвѣтомъ

и

 

запахомъ,

 

подобно

 

этому

 

и

 

прекраснѣйшій

цвѣтъ

 

существа

 

человѣческаго,

 

называемый

языкомъ,

 

произошелъ

 

безъ

 

нашего

 

вѣдома

 

въ

таинственнѣйшей

 

тишинѣ,

 

вознакнувъ

 

изъ

 

глу-

бочайшихъ

 

основъчеловѣческаго

 

существа,

 

и

такимъ

 

образомъ

 

высшій

 

смыслъ

 

привносится

въ

 

жизнь

 

творческимъ

 

вызовомъ

 

къ

 

жизни

 

то-

го,

 

чего

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

не

 

можетъ

 

создать

 

ра-

зуму

 

ни

 

одного

 

мудреца.

 

Истину

 

эту

 

Писа-

ніе

 

на

 

своемъ

 

простомъ

 

языкѣ

 

излагаетъ

 

го-

воря,

 

что

 

сотворивши

 

человѣка

 

въ

 

душу

 

жи-

ву

 

Богъ

 

привелъ

 

предъ

 

него

 

всѣ

 

творенія

 

зе-

мли

 

для

 

наименозанія

 

ихъ,

 

потому

 

что

 

назы-

вать

 

вещь,

 

давать

 

ей

 

имя

 

согласное

 

съ

 

и-

стиннымъ

 

ея

 

т.

 

е.

 

внутреннѣйшимъ

 

суще-

ствомъ,

 

это— актъ

 

важнѣйшій,

 

произведенный

въ

 

человѣкѣнепосредственнымъ

 

воздѣйствіемъ

самого

 

Божества

 

и

 

предполагаете

 

собою

 

глу-

бокое

 

приникновеніе

 

въ

 

существо

 

природы

и

 

какъ

 

бы

 

въ

 

сердце

 

каждой

 

вещи,

 

къ

 

ка-

кому

 

въ

 

естественномъ

 

своемъ

 

развитіи

 

че-

ловѣкъ

 

не

 

способенъ

 

и

 

никогда

 

не

 

сдѣлается

способнымъ.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

и

 

только

съ

 

этой

 

распространяется

 

истинный

 

свѣтъ

на

 

чудо,

 

предносящееся

 

глазамъ

 

нашимъ

 

въ

языкѣ,

 

только

 

отсюда

 

дѣлается

 

понятною

 

глу-

бокая

 

мудрость,

 

заключенная

 

въ

 

языкѣ

 

и

 

въ

качествѣ

 

общаго

 

богатѣйшаго

 

и

 

прекраснѣй-

шаго

 

наслѣдства

 

переходящая

 

изъ

 

рода

 

въ

родъ,

 

отъ

 

отповъ

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

отъ

 

этихъ

 

къ

внукамъ

 

тѣхъ.

Обстановка

 

Болгарскаго

 

священника.

Въ

 

болгарскомъ

  

се

 

леніи

   

Караорманъ/

 

ле-

жащемъ

 

не

 

доходя

 

верстъ

 

7

 

до

 

Чирпана,

тремъ

 

офицерамъ

 

нашимъ

 

и

 

корреспонден-

ту

 

Правительственная

 

ВѣстНика

 

досталась

на

 

долю

 

квартира

 

у

 

Караорманскаго

 

свя-

щенника.

 

Корресподентъ

 

такъ

 

опиеываетъ

 

у-

словія

 

жизни

 

и

 

обстановки

 

поповъ

 

въ

 

Вол-

гаріи.

 

Хата

 

попа

 

ничѣмъ

 

не

 

отличает-

ся

 

отъ

 

хаты

 

любаго

 

зауряднаго

 

сельчани-

на,

 

а

 

у

 

каждаго

 

чорбаджія

 

(старосты

 

или

 

за-

житочнаго

 

человѣка)

 

жилище

 

несравненно

 

луч-

ше.

 

И

 

устройство

 

и

 

обстановка

 

у

 

поповъ

 

ко-

нечно

 

тѣ

 

же

 

что

 

и

 

у

 

пасомыхъ,

 

но

 

хата

 

у

 

этихъ

нерѣдко

 

строится

 

изъ

 

глины

 

или

 

сырцоваго

 

кир-

пича

 

поверхъ

 

земли,

 

не

 

зарываясь

 

въ

 

почву,

наружный

 

стѣны

 

бѣлятся,

 

а

 

кровля

 

покрыва-

ется

 

черепицей.

 

Внутри

 

же

 

у

 

поповъ

 

все

 

точно

тоже

 

что

 

и

 

въ

 

Воготѣ,

 

и

 

въ

 

Порадимѣ,

 

и

 

въ

Студнѣ,

 

и

 

въ

 

тысячахъ

 

подобныхъ

 

селеній,

т.-е.ни

 

малѣ

 

йшей

 

мебели,

 

цыновканаполупод-

лѣ

 

очага.полки

 

^немногочисленною

 

и

 

убогою

 

у-

тварью,

 

рядомъ

 

дверь

 

въ

 

кладовую,

 

гдѣ

 

сложены

лукъ,

 

чеснокъ,

 

баранки,

 

перецъ

 

и

 

кукуруза...

„Въ

 

кештѣ

 

(кущѣ)

 

попа

 

ничто

 

не

 

напоминало

особенностей

 

его

 

званія,

 

если

 

не

 

считать

 

на-

клеевнаго

 

на

 

стѣну

 

образа

 

св.

 

Архистратига

Михаила,

 

лубочно

 

отпечатаннаго

 

на

 

бумагѣ,

совершенно

 

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

 

и

 

характерѣ

какъ

 

и

 

наши

 

суздальскія

 

священныя

 

изобра-

женія

 

разносимыя

 

по

 

всей

 

Россіи

 

офенями.

Здѣшнія

 

гравюры

 

исходятъ

 

изъ

 

Аѳона,

 

кото-

рый

 

снабжаетъ

 

ими

 

весь

 

Валканскій

 

полу-

островъ

 

съ

 

Греціей

 

и

 

Архипелагомъ,

 

а

 

также

Румыніей,

 

и

 

даже

 

христіанскія

 

мѣстности

 

Ма-

лой

 

Азіи

 

и

 

Египта.

 

Кромѣ

 

этого

 

образа

здѣсь

 

не

 

было

 

ни

 

одной

 

книжки,

 

не

 

только

свѣтской,

 

но

 

и

 

духовной.

 

Одежда

 

и

 

внѣшность

священника,

 

за

 

исключеніемъ

 

длинныхъ

 

во-

лосъ

 

роскошно

 

выбивавшихся

 

жесткими

 

и

сухими

 

кудрями

 

изъ

 

подъ

 

поярковаго

 

кло-

бука

 

греческой

 

формы,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличались

отъ

 

одежды

 

простаго

 

сельчанина.

 

Что

 

касает-

ся

 

интеллигентнаго

 

начала,

 

то

 

оно

 

сказыва-

лось

 

отчасти

 

развѣ

 

въ.

 

томъ

   

что

   

разговоръ
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попа,

 

благодаря

 

перковно-славянскому

 

языку,

былъ

 

для

 

русскихъ

 

доступенъ

 

несравненно

болѣечѣмъ

 

обыкновенный

 

грубый

 

и

 

жесткій

звуками

 

языкъ

 

болгарскаго

  

простонародья.

Семья

   

этого

 

священника

 

состояла

 

исклю-

чительно

 

изъ

 

женщины

   

двухъ

  

малютокъ

 

до-

черей,

 

старухи

 

тещи

 

и

 

жены,

 

еще

   

молодой

годами,

 

но

 

уже

   

увядшей

 

физически,

 

какъ

 

и

всѣ

 

вообще

 

Женщины

 

на

 

востокѣ,

 

которымъ

на

 

25

 

году

 

кажется

 

на

 

видъ

 

уже

 

за

  

сорокъ.

Здѣсь

 

невѣроятно

    

быстро

 

совершается

 

про-

цессъ

 

переролгденія

   

17

 

лѣтней

 

красавицы

 

въ

20

 

лѣтнюю

   

пожилую

  

особу,

 

и

 

зависитъ

   

это

не

 

столько

 

отъ

 

климата,

 

сколько

 

отъ

 

тяжела-

го

 

домашняго

   

труда

 

и

 

отъ

 

дурной

 

привычки

(въ

 

среднемъ

  

или

   

городскомъ

    

классѣ

 

обще-

ства)

 

втирать

 

въ

 

себя

 

свинцовыябЬлилаи

 

чуть

не

 

цѣлыми

 

пластами

 

накладывать

 

на

 

щеки

 

румя-

на;

 

красавицъ

 

же

 

изътурчанокъ,

 

составлявшихъ

нѣкогда

 

предметъ

 

пѣснопѣній

 

натихъ

 

и

 

мно-

гихъ

 

европейскихъ

 

поэтовъ,

 

въ

 

дѣйствитель-

ности

 

почти

 

не

   

встречаются,

 

за

   

исклюяеві-

емъ

 

развѣ

  

маденькихъ

  

дѣвочекъ,

 

которыя

 

по

преимуществу

     

отличаются

   

огненно-рыжимъ

цвѣтомъ

 

своихъ

 

волосъ.

 

У

 

дѣтей

 

и

 

молодыхъ

женщинъ

 

этотъ

  

цвѣтъ

 

дается

 

природой;

    

сѣ-

доволосыя

 

же

  

старухи

 

превращаютъ

   

перед-

нюю

 

часть

   

своихъ

    

волосъ

    

въ

    

оранжевый

цвѣтъ

 

съ

 

помощію

  

какой-то

  

краски,

 

чуть

 

ли

не

 

марены

 

и

 

сандала.

 

Жена

 

и

 

теща

 

священ-

ника

 

относились

 

къ

 

нему

 

со

 

знаками

 

нѣкото-

раго

    

почтенія

 

и

 

называли

 

его

 

не

 

по

    

имени

а

 

по

 

званію,

 

и

 

не

 

иначе

 

какъ

 

въ

 

звательномъ

падежѣ:

    

„попе"— не

 

попе,

 

а

 

именно

 

„попе".

Это

 

была

 

очень

   

добрая

  

и

 

крайне

   

радушная

семья.

 

Они

   

уступили

 

намъ

 

свою

 

цыновку

 

и,

несмотря

 

на

 

всѣ

   

наши

 

отказы

 

отъ

 

этой

 

лю-

безности

 

и

   

увѣренія

 

что

 

намъ

 

гораздо

 

удоб-

нѣе

 

будетъ

 

спать

  

на

    

сѣнѣ

 

или

 

соломѣ,

    

ни

за

 

что

 

не

 

соглашались

 

воспользоваться

 

ею

 

са-

ми,

 

доказывая

 

"намъ,

 

какъ

    

гостямъ,

 

что

 

нашъ

отказъ

 

отъ

 

цыновки

 

нарушить

 

условія

 

здѣш-

няго

 

гостепрщметва

 

и

 

даже

 

обидитъ

 

ихъ.

 

Не-

чего

 

дѣлать,

 

пришлось

 

покориться

 

и

 

спать,

вмѣсто

 

мягкой

 

сѣнной

 

постели

 

на

 

жесткой

рогожѣ.

 

Впрочемъ

 

мы

 

такъ

 

устали

 

что

 

едва

успѣвъ

 

поѣсть

 

заснули

 

отлично

 

и

 

на

 

цынов-

кѣ.

 

Священникъ

 

къ

 

ужину

 

принесъ

 

намъ

 

со-

лонины,

 

бобовъ,

 

вина

 

и

 

меду,

 

а

 

на

 

утро,

 

ко-

гда

 

мы

 

хотѣли

 

вознаградить

 

его

 

за

 

всѣ

 

хло-

поты

 

и

 

убытки,

 

онъ

 

и

 

женщины,

 

несмотря

на

 

все

 

убожество

 

своей

 

житейской

 

обстанов-

ки,

 

упорно

 

отказывалась

 

принять

 

вознаграж-

деніе

 

по

 

серебряному

 

рублю

 

съ

 

каждаго.

 

Мы

не

 

безъ

 

труда

 

убѣдили

 

ихъ

 

взять

 

наше

 

се-

ребро

 

хотя

 

бы

 

въ

 

подарокъ

 

дѣтямъ,

 

и

 

бабу-

шка

 

ту

 

тъ

 

же

 

объявила

 

что

 

„россійски-ты

 

руб-

ли"

 

пойдутъ

 

на

 

украшеніе

 

красныхъ

 

фесокъ

обѣихъ

 

дѣвочекъ.

 

Священникъ

 

этотъ,

 

между

прочимъ,

 

разсказывалъ

 

намъ

 

что

 

турецкое

 

на

селеніе,

 

уходя

 

ихъ

 

окрестностей,

 

позабирало

у

 

мѣстныхъ

 

болгаръ

 

всѣхь

 

лошадей

 

и

 

муловъ

а

 

также

 

и

 

деньги,

 

если

 

гдѣ

 

не

 

успѣли

 

за-

благовременно

 

зарыть

 

ихъ

 

въ

 

землю,

 

и

 

кромѣ

того

 

разграбило

 

Караорманскую

 

церковь,

 

т.-е.

взяло

 

изъ

 

нея

 

серебряную

 

чашу,

 

дискосъ,

 

ан-

тиіиинсь,

 

серебряные

 

вЬнчики

 

съ

 

образовъ

 

и

ризы,

 

но,

 

слава

 

Богу,

 

не

 

подвергло

 

ни

 

пре-

стола,

 

ни

 

самаго

 

храма

 

никакакому

 

кощун-

ственному

 

оскверненію;

 

вслѣдствіе

 

же

 

уноса

 

ча-

ши

 

и

 

дискоса

 

съ

 

антиминсомъ,

 

прихожане

надолго

 

лишены

 

теперь

 

возможности

 

слу-

шать

 

литургію,

 

и

 

вся

 

праздничная

 

служба

ограничивается

 

у

 

нихъ

 

лишь

 

часами,

 

утре-

ней

 

да

 

вечерней.

 

Бѣдный

 

попъ

 

вынужденъ

пока

 

отправлять

 

богослуженіе

 

безъ

 

ризы,

 

въ

одной

 

своей

 

болгарской

 

овчинной

 

курткѣ,

 

по-

верхъ

 

которой

 

надѣваетъ

 

эпитрахиль,

 

остав-

ленную

 

ему

 

за

 

крайнею

 

ветхоетію".
________

        

(Моск.

 

Вѣд.)

Лрмяпскій

 

монастырь

 

се.

 

Іоанна.

Корреспондент!.

 

Моск.

 

Вѣд.

 

слѣд.

 

образомъ

описываетъ

 

этотъ

 

монастырь,

 

по

 

армянски

Сюрпъ-Оганеса,

 

послѣ

 

разграбленія

 

его

 

турка-

ми. Знаменитый

 

своею

 

древностью

 

и

 

оригиналь-

ностью

 

архитектуры

 

монастырь

 

этотъ

 

построенъ
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въ

 

громадной

 

скалѣ,

 

изъ

 

которой

 

поднима-

ются

 

монастырскія

 

башни.

 

Монастырь

 

весь

расположенъ

 

во

 

внутренности

 

скалы,

 

какъ

будто

 

вырубленъ

 

въ

 

ней.

 

Переднимъ

 

фаса-

домъ

 

своимъ

 

онъ

 

обращенъ

 

къ

 

р.Евфрату,

 

ко-

торый

 

протекаетъ

 

почти

 

у

 

саныхъ

 

его

 

во-

ротъ.

 

Подходя

 

къ

 

монастырскимъ

 

воротамъ

мы

 

вошли

 

въ

 

садикъ

 

содержавшійся

 

прежде,

какъ

 

видно,

 

съ

 

большою

 

заботливостію,

 

но

теперь

 

въ

 

немъ

 

всѣ

 

деревья

 

были

 

вырублены

и

 

кусты

 

изломаны.

 

Входъ

 

въ

 

монастырь

велъ

 

чрезъ

 

каменную

 

арку

 

вырубленную

вь

 

скалѣ,

 

въ

 

которой

 

были

 

монастырскія

 

воро-

та.

 

Никто

 

изъ

 

монастыря

 

не

 

вышелъ

 

къ

намъ

 

на

 

встречу.

 

Но

 

это

 

сейчасъ

 

же

 

объ-

яснилось,

 

какъ

 

только

 

мы

 

вступили

 

подъ'арку.

Монастырскія

 

ворота

 

оказались

 

взломанными

и

 

лишь

 

только

 

мы

 

вошли

 

на

 

монастыр-

скій

 

дворъ,

 

невольно

 

содрогнулись

 

отъ

 

него-

дованія.

 

Какая

 

страшная

 

„мерзость

 

запу-

стѣнія"

 

царила

 

здѣсь

 

повсюду!

 

Всѣ

 

окна

 

вы-

биты,

 

двери

 

выломаны,

 

въ

 

монастырскихъ

кельяхъ

 

валялись

 

гніющіе

 

трупы

 

животныхъ,

ВО

 

дворѣ

 

церковномъ

 

и

 

въ

 

самой

 

церкви

 

ло-

шадиныя

 

стойла,

 

лужи

 

запекшейся

 

крови,

огрызки

 

костей

 

и

 

цѣлыя

 

кучи

 

навоза

 

и

 

раз-

ныхъ

 

зловонныхъ

 

нечистотъ.

Въ

 

церкви

 

не

 

было

 

и

 

слѣдовъ

 

того

 

вели-

чія

 

какое

 

было

 

въ

 

"ней

 

лишь

 

несколь-

ко

 

мѣсяцевъ

 

тому

 

назадъ;

 

все

 

было

 

из-

рублено,

 

разбито,

 

поломано,

 

загажено;

 

даже

до

 

оконъ

 

вь

 

самомъ

 

купо.іѣ

 

церковномъ

 

до-

брались

 

варвары

 

и

 

вышибли

 

въ

 

нихъ

 

не

только

 

стекла,

 

но

 

и

 

рамы.

 

Каменныя

 

плиты

церковнаго

 

пола

 

были

 

выворочены.

 

Видно

турки

  

искали

 

подъ

 

ними

   

запрятанныхъ

    

мо-

нахами

 

сокровищъ;

 

но

 

поиски

 

ихъ

 

были

 

на-

прасны,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

разсказамъ,

 

всѣ

 

на-

капливавшіеся

 

вѣками

 

въ

 

этомь

 

монастырѣ

драгоцѣнности

 

были

 

вывезены

 

въ

 

Эчміадзинъ
еще

 

до

 

начала

 

войны.

На

 

церковныхъ

 

сгБнахъ

 

все

 

же

 

остались

следы

 

оригинальныхъ

 

барельефовъ

 

и

 

почти

 

со-

вершенно

 

не

 

тронутый

 

исполинскій

 

образъ

св.

 

Георгія

 

.побвдоносца,

 

высеченный

 

въ

скале

 

и

 

раскрашенный.

 

Верхняя

 

половина

образа

 

на

 

разстояніи

 

не

 

менЬе

 

двухъ

 

съ

половиною

 

саженъ

 

•

 

отъ

 

пола,

 

до'

 

которой

Турки

 

не

 

могли

 

добраться,

 

вполне

 

сохрани-

лась,

 

и

 

только

 

рука

 

святаго

 

поражающая

копьемъ

 

дракона

 

и

 

самое

 

копье

 

были

 

тща-

тельно

 

изрублены

 

какииъ-то

 

острымъ

 

орудіемъ,

по

 

всей

 

вероятности

 

•

 

тяжелымъ

 

лселезнымъ

ломомъ,

 

такъ

 

какъ

 

скалу

 

не

 

легко

 

было

 

изру-

бить

 

даже

 

топоромъ.

 

Алтарь

 

церковный

 

—

арка

 

поддерживаемая

 

двумя

 

мраморными

 

стол-

бами

 

на

 

пьедесталахъ,

 

которые

 

сплошь

 

были

покрыты

 

какими-то

 

надписями,—тоже

 

неуцѣ-

ле.тъ;

 

Турки,

 

какъ

 

видно,

 

особенно

 

старались

уішчгожыть

 

падиаои

 

и

 

тщательно

 

изрубили

ихъ.

 

По

 

обеимъ

 

сторонамъ

 

алтаря

 

двое

 

две-

рей

 

вели

 

въ

 

две

 

довольно

 

обширныя,

 

выру-

бленныя

 

въ

 

скале

 

комнаты,

 

стЬны

 

которыхъ

тоже

 

были

 

покрыты

 

надписями.

 

И

 

здесь

 

Турки

все

 

изрубили,

 

разбили,

 

поломали.

 

■

Монастырь

 

производить

 

самое

 

тяжелое

 

впе-

чатлБніе,которое

 

усиливается

 

еще

 

сознаніемъ

того

 

что

 

Турки

 

мстили

 

монастырю

 

за

 

сделан-

ную

 

его

 

монахами

 

встречу

 

нашимъ

 

войскамъ

во

 

время

 

ихъ

 

майскаго

 

похода

 

по

 

долине

Евфрата.

--------

                                                                                                                  

.

                                   

' .

СОДЕРЖАНІЕ.— Сочивѳнія

 

Платова.— Портикъ

 

къ

 

христіавству. — Чудо

 

языка. — Обставовка

   

Болгарскаго

   

свящевнка. — Аркяв-
сків

 

монастырь

   

св.

 

Іоавва

 

вослѣ

 

разграблевія

 

его

 

турками.

Тип.

 

Губ,

 

Зеи.
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