
щтщшшшт

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

НЗВФСТІЯ.
ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ

15

 

Мая

                        

Щ

 

Щ

                       

1868

 

года.

Содершаніе.

 

I.

 

Распоряжении

   

Высшиго"

   

Правительства.

 

—

 

II.

   

Распоряжения

епархіальнаго

 

начальства. —III.

 

Иввѣстія

 

и

 

Объявленія.

I.

Распоряжения

 

Высшаго

 

Правительства,

В

 

ысочайгиій

  

Манифесте.

БОЖ1ЕЮ

 

МИЛОСТІЮ

МЫ,

 

АЛЕКС

 

АН

 

ДРЪ

 

ВТОРЫЕ,

ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

дарь

 

польскій,.

 

великій

 

князь

 

финляндскій,

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Объ'йвляемъ

 

Веѣиъ

 

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

поддаппымъ.

Въ

 

б

 

й

 

день

 

сего

 

Мая,

 

Любезная

 

НАША

 

Невѣстка,

Цесаревна

 

и

 

Великая

 

Княгиня

 

Марія

 

Ѳеодоровна,

 

Супру-

га

 

Любезнзго

 

НАШЕГО

 

Сына

   

Наследника

   

Цесаревича,
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разрѣшилась

 

отъ

 

бремени

 

рожденіемъ

 

НАМЪ

 

Внука,

 

а

Ихъ

 

Имперагорскимъ

 

Высочествамъ

 

Сына,

 

нарѣченнаго

Николаемъ.

Таковое

 

ИМІІЕРАТОРСКАГО

 

Дома

 

нриращеиіе

 

прі-

емлемъ

 

МЫ

 

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Всевыги.

няго,

 

на

 

НАСЪ

 

и

 

на

 

Имперію

 

НАШУ

 

изливаемой,

 

и

возвѣщая

 

о

 

семъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

подданнымъ,

 

пре-

бываемъ

 

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

они

 

вознесутъ

 

съ

 

НАМИ

къ

 

Богу

 

усердныя

 

молитвы

 

о

 

благополучномъ 8 возрастѣ

 

и

вреуспѣянін

 

Новорожденна™.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

гдѣ

 

приличествуетъ,

 

Сего

 

Любезнаго

 

НАМЪ' Внука,

 

Ново-

рожденнаго

 

Великаго

 

Князя,

 

Его

 

Императорскимъ

 

Вы-

сочествомъ.

Данъ

 

въ

 

Царскомъ

 

СелѢ

 

въ

 

6-йдеиь

 

Мая,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсот!,

 

шестьдесятъ

 

вось-

мое,

 

Царствованіе

 

же

 

НАШЕГО

 

четырнадцатое.

На

 

подлинном*

 

Собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-

СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

рукою

 

подписано:

«АЛЕКС АН

 

ДРЪ*.

О

 

благополучномъ

   

разрѣшеніи

   

Ея

   

И

 

пператор-

скйго

 

Высочества,

 

Государыни

 

Цесаревны

иВеликой

   

Княгини

   

МАРШ

   

ѲЕОДОРОВНЬІ

Сыномъ,

 

нареченнымг

 

НИКОЛАЕМЪ.

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

вѣдѣ<

ніе

 

Правительствующего

 

Сената

 

отъ

 

6

 

Мая

 

за

 

№

 

1 045,
съ

 

препровожденіемъ

 

Высочайшаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Манифеста,

 

даннаго

 

сего

 

Мая

 

въ



4І9-~

6-й

 

день,

 

о

 

разрѣшеніи

   

Ея

 

Имііераторскаго

   

Высочества,

Государыни

 

Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

 

МАРІИѲЕОДО-

РОВНЫ

 

отъ

 

бремени

 

сыномъ

 

НИКОЛАЕМЪ

 

и

 

о

 

имено-

ваніи

 

Новорожденнаго

   

Великаго

   

Князя

  

Его

   

Император-

скимъ

 

Высочествомъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

благополучномъ

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскэго

   

Высочества,

   

Государыни

Цесаревны

   

Великой

   

Княгини

   

МАРШ

   

ѲЕОДОРОВНЫ

отъ

 

бремени

   

Сыномъ

   

НИКОЛАЕМЪ,

   

и

   

о

   

именованіи

Новорожденнаго

   

Великаго

   

Князя

   

Его

   

Императорским*

Высочествомъ,

 

увѣдомить

 

печатными

 

указами

 

всѣ

 

подвѣдом-

ственныя

 

Святѣйшему

 

Сѵноду,

 

мѣста

 

и

 

лица,

 

и

 

нрепрово

дивъ

 

къ

 

нимъ

 

печатные

 

же

 

экземпляры

 

ВЫСОЧАЙШАГО
ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА

   

Манифеста,

предписать,

 

дабы

 

они,

 

по

 

предварительномъ

   

сношеніи

   

съ

мѣстными

 

Гражданскими

 

Начальствами,

 

сдѣлали

 

зависящее

отъ

 

нихъ

 

распоряженіе

 

объ

 

отправленіи

   

по

 

сему

 

всерадо-

стному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

Градскихъ

 

Соборныхъ

 

и

 

другихъ

церквахъ

  

въ

 

первый

 

слѣдующій,

   

а

 

въ

 

сельскихъ

   

и

 

уѣзд-

ішхъ

 

монастырскихъ

 

церквахъ,

 

въ

 

первый

 

же

 

воскресный

или

 

праздничный

 

день,

 

предъ

 

литургіею,

 

по

 

прочтеніи

 

Мани-

феста,

 

благодарственнаго

 

Господу

   

Богу

 

молебствія

 

съ

 

ко-

лѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ,

 

(кромѣ

 

тѣхъ

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

особому

 

распоря-

женію)

    

и

 

съ

 

возпошеніемъ

   

на

   

таковомъ

   

молебствіи,

   

и

впредь

  

во

 

всѣхъ

   

свящеинослужеиіяхъ,

   

до

 

изданія

   

новой

Формы,

 

послѣ

 

всей

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

Фамиліи,

 

такъ:

 

«и

 

о

Новорождепномъ

 

Великомъ

   

Князѣ

 

Никола*

   

Александро-

вичѣ.»

 

2)

 

Во

 

извѣстіе

 

о

 

таковомъ

   

распоряженіи

   

Святѣй-

шаго

 

Сѵнода

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣ-

иіемЪ.

 

Мая

 

7

 

дня

 

1868

 

года,
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—

О

 

совершившемся

 

Св.

 

Крещеніи

 

Высоконоворожден-

наго

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКС

 

АНД-

РОВИЧА.

Святѣйшій

 

Иравительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали;

 

во

первыхз^

 

Высочайшій

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Величества

указъ,

 

данный

 

Святѣйшему

 

Сѵноду

 

въ

 

8

 

день

 

сего

 

Мая,

въ

 

которомъ

 

изображено:

 

«Рожденіе

 

Любезнѣйшаго

 

Внука

Нашего

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Александровича

 

Пове-

лѣваемъ

 

праздновать

 

въ

 

6

 

день

 

Мая,

 

а

 

Тезоименитство

въ

 

6

 

день

 

Декабря».

 

Во

 

вторыхъ

 

пред.іоженіе

 

Господи-

на

 

Исправляющего

 

должность

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Проку-

рора,

 

конмъ

 

объявляя

 

Сватѣйшему

 

Сѵиоду,

 

что

 

Его

 

Им-

ператорское

 

Величество,

 

въ

 

8

 

день

 

того

 

ѵке

 

авсяца,

 

Вы-

сочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

новую

 

Форму

 

возношеніл

 

на

эктепіяхъ

 

Высочайшихъ

 

Имен*

 

Августѣйшей*

 

Фамилін,

 

со

включением*

 

Имени

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Вы-

соконоворожденнаго

 

Великаго

 

Князя

 

Шшолля

 

Александ-

ровича,— предложил*

 

притом*

 

и

 

самую

 

ВыгочаЙіне

 

утвер-

жденную

 

Форму.

 

И

 

по

 

разсужденіи,

 

что

 

пслѣдствіе

 

осо-

баго

 

Высочайшаго

 

иовелѣнія,

 

Крещеніс

 

Его

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Выеоконоворождсинаго

 

Великаго-

 

Князя

Николая

 

Александровича

 

совершено

 

уже

 

по

 

церковному

чиноположепію

 

въ

 

20

 

день

 

текушаго

 

Мая

 

въ

 

Царскосель-

ском*

 

Дворцѣ,

 

и

 

что

 

посему

 

радостному

 

событію

 

тогда

же

 

отправлено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

во

 

всѣхъ

 

тамошних*

 

и

 

-здѣшнсй

 

Столицы

 

церквах*.—

Приказали:

 

О

 

совершившемся

 

Св.

 

-Крещеніи

 

Высокогіово-

рождеинзго

  

Великаго

   

Князя,

   

Николая

 

Александровича

 

и
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о

 

Высочайшем*

 

Государя

 

Императора

 

повелѣнія

 

праздно-

вать

 

Рождепіе

 

Его

 

Ймператорскаго

 

Высочествэ

 

въ

 

6

 

День

Мая,

 

а

 

Тезоименитство

 

въ

 

6

 

день

 

Декабря;— увѣдомивъ

печатными

 

указами*

 

Московскую

 

и

 

Грузино-Имеретическую

Святййшаго

 

Сѵнода

 

Контры,

 

Сѵнодальныхъ

 

Членов*

 

и

прочих*

 

Преосвященных*

 

Епархіальных*

 

Архіереевъ,

 

так-

же

 

Ставропигіальиыя

 

Лавры

 

и

 

Монастыри,

 

предписать,

чтобы

 

по

 

получепіи

 

сихъ

 

указов*

 

и

 

по

 

предварительном*

сношеніи

 

съ

 

Гражданским*

 

Начальством*,

 

отправлено

 

бы-

ло

 

во

 

всѣхъ

 

градских*

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

а

 

въ

 

сельских*

 

и

 

монастырскнхъ

 

уѣздныхъ

 

церквахъ—

въ

 

первый

 

же

 

Воскресный

 

или

 

праздшг-шый

 

день^

 

по

литургіи,

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

о

совершившемся

 

Св.

 

Крещеніи

 

Высокоповорождешіаго

 

съ

колънбпреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодиешіымъ

 

звоном*

 

(кромѣ

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

особому

распоряженію),

 

и

 

чтобы

 

как*

 

на

 

таковомъ

 

молебствіи,

так*

 

и

 

предь

 

на

 

веѣх*

 

Богослуженіяхъ,

 

въ

 

приличных*

мѣстахъ,.

 

Имя

 

Его

 

ймператорскаго

 

Высочества

 

возносимо

было

 

по

 

Высочайше

 

утвержденной

 

Формѣ,

 

которую,

 

равно

и

 

составленное

 

в*

 

Святѣйшем*

 

Сѵнодѣ

 

дополненіе

 

къ

табели

 

Высокоторжественных*

 

и

 

Викторіалышхъ

 

дней,

препроводить

 

при

 

посылаемых*

 

указах*

 

въ

 

печатных*

 

эк-

земплярах*,

 

по

 

числу

 

церквей,

 

для

 

должнаго

 

исполнеиія;

Правительствующему

 

же

 

Сенату

 

сообщить

 

о

 

всем*

 

выше-

изложенном*

 

вѣдѣніемъ,

 

приложив*

 

и

 

при

 

нем*

 

по

 

одно-

му

 

экземпляру

 

упомянутых*

 

Формы

 

и

 

дополиенія.

 

Мая

 

21

дня

 

1868

 

года.
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ФОРМ.

Іі
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СО

 

Блгочктив^ншшх,,
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Бмнгсомі

 

Гд^

 

ндшелш

 

ІМПбГ

 

ЛТОТ

 

Ъ

 

ЛЛ6ЙЛН_
яг

 

ь

 

ніколяевніѣ

 

Ш

 

Швщ

 

й

 

w

 

еіЦаМ
бГСЬ,

 

БлѴочсстив^ншеи

 

Гдрті

 

імпеглгічѣ

МЛГІН

 

ШЬ.ІШ 08НѢ:

 

w

 

Наследник*

 

6ГЙ,
Багов^йнолах

 

Где*

 

Чкдвскиѵі

 

и

 

беликоллх

 

Кнз*
йлеёлнлРѢ

 

ДлвёЛдрошѣ

 

й

 

&
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6rw,

 

Бдгов^лнои

 

Гдвн*
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и

 

Великой
Кнгнн*^МЛПН

 

ѲбОДСЭГОШі,

 

w

 

Бдгов^-
ном-к

 

Где*

 

Великом*

 

Кнз*

 

ШКОЛЛѢ

 

ІІЛ@_
§ЛНДГОВИЧѢ:

 

w

 

Блгов^ныгъ

 

Гд^к,

 

Ведн_

гси^х

 

Кггз%:к

 

еладйміг *,

 

ллеШи,

 

сёггія
и

 

ттт

 

іаШшо&шхъ

 

w

 

ѣ$т4р
ноШ

 

ГЩ

 

ѣіЩмк

 

Кн*з*

 

КСЭіЮТЛНТІН*Ь
ЦІКОЛЛШѢ

 

и

 

w

 

С^п^г*

 

6rw,

 

Бдгов^нон
Тмні

 

Великой

 

Кнгин*

 

ЛЛеКСЛНЯГ Ѣ

 

ld)GH.
ФОВІІѢ:

 

w

 

Блговтгйныд-х

 

Гдл*^,

 

Велики^*

Кн3*р:

 

ЙІШЩ

 

КФНСТЛіТІНѢ,

 

днмйт_
Пй

 

и

 

БАЧШ&Е

  

К^ТЛНТІНОШЛХЪ:
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Еленой

 

Гдвн^,

 

Бмнгсон

 

Кнгин^

 

ЛЛбаЛНДГѢ

ПбТРОбНЬ:

 

w

 

Влговтгрныгх

 

Гдв тЬгх,

 

белнгсигх

Кнз%ч- п нікол/ѣ

 

и

 

петі

 

нікоияевя.
ЧдХЪ:

 

w
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ймигсомх
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w
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w
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w
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ГИ
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и

 

w

 

cAipA-fc
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w
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KhWjs
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КФНСТЛНТІНОЁНѢ

и

 

ЛНЛСТЛСІИ

 

МІХЛЙ

 

ЛОБНѢ:

 

w

 

Геликон

 

Knrnwk
МЛГІН

 

ШКОЛЛбйНѢ:

 

w

 

Короли^
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ОЛКГК
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и

 

ш
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ёклтегіыѣ
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w
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w

 

есш
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и
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-S.

 

Тезоименитства

 

Н
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п

 

е
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Д-
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ёмсочествя

 

Блго_

въвныгг

   

Гдвш
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Дле§/ндг оейіл,

 

hl
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f

 

О

 

ЖДЕНІЕ

   

6

 

Г

 

W

 

I

 

М

 

П

 

Е

 

в

 

Д

 

Т

 

О

 

6

 

С

 

К

 

Д

 

Г

 

Ш

ёысоіестба

 

Бдгой тЬндгш

 

ГД|Ж

Беангсагш

 

Кнзлч

 

ИІКОЛЛА

 

ЛЛс_

§ЛНДГОБІПЛ.

 

По

 

літЬѴіи

 

кдгв-

Шщ\Н

 

молшшв

 

со

 

£В<Ж9М%.
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.

   

Batpadbi

 

по

 

Черниговской

 

впарят.

       

"■'

 

'

Въіб-й

 

день

 

апрѣля

 

сего

 

1868

 

г.

 

Всемилостивѣйшв

Его

 

Нмператорскимъ

 

Велычествомъ

 

удостоены

 

за

 

усердную

службу

 

по

 

черниговскому

 

епархіальпому

 

вѣдомству:

1.

 

Сопричисленія

 

къ

 

орденамъ:

 

а)

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

сте-

пени

 

съ

 

Ииператорскою

 

кароною

 

Ректоръ

 

Чернировской

д.

 

Семинарін.;

 

настоятель

 

Нѣжннскаго

 

второкласнаго

 

мона-

стыря,

 

Архимандритъ

 

Евгеній.

 

б)

 

Св.

 

Анны

 

2-й

 

стеиеин

протоіерей

 

Сииеонъ

 

Дорошенко,

 

в)

 

Св.

 

Анны

 

3

 

й

 

степ,

архимандритъ

 

ѲеоФилъ

 

и

 

протоіерей

 

Стефанъ

 

Ивашутичь.

2.

 

Награжденія:

А)

 

Наперсными

 

крестами

  

oms

 

Св.

  

Синода

выдаваемыми:

.

 

...

 

Нротоіерей

 

Иетръ

 

Хандажинскій,

 

прот.

 

Михаидъ

Лавданскій,

 

священникъ

 

Іоанпъ

 

Эзерскій,

 

свящ.

 

Ѳеодоръ

Кушакевичь,

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Лопуцкій,

 

казначей

 

нѣжииска-

го

   

монастыря

 

іеромонахъ

 

Анастасій.

В)

 

Камилавками:

Протоіерей

 

Евфимій

 

Иучковскій,

 

священники:

 

Симе-

онъ

 

ЧернявскШ,

 

СтеФаиъ

 

Левицкій,

 

Николай

 

Лапчинскій,

Іоаннъ

 

Колесникову

 

Стефанъ

 

Григоровичу

 

Димитрій

Рклицкій,

 

Павелъ

 

Падалка,

 

Афанасій

 

Левковцевъ,

 

Гри-

горій

 

Нѣговскій,

 

Михаилъ

 

Красильниковъ

 

и

 

Афанасій

Левковцевъ.

В)

  

Сщфьями:

Священники:

 

Захарій

 

Щморгуновъ,

 

Петръ

 

Нечаевъ,

Александръ

   

Корноуховъ,

   

Николай

   

Илленковъ,

   

ВасилЩ
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НагорскШ,

 

ВаШій

 

РклийкіЙ,

 

Филнййъ

 

Смоличевъ,

 

Але-

ксаніръ

 

СвяцкіВ,

 

ВасиліЙ

 

СвяцкіЙ,

 

Андрей

 

Ивашутичь,

ГригорШ

 

Терещенко,

 

Іоаниъ

 

Максимовнчь,

 

Павелъ

 

Чер-

павши,

 

Николай

 

Корнухъ,

 

Васнлій

 

Слюсаревскій,

 

Іоаннъ

Зосимовичь,

 

Симеопъ

 

Бѣглевскій,

 

Михаилъ

 

Мамонтовъ.

Святѣйшпмз

 

Синодомб

 

удостоены:

.

    

1.

 

Возведенія

   

въ

 

санъ

 

протоіерея

   

священники:

   

1о-

ашіъ

 

Кочеіювскій

 

и

 

Павелъ

 

Маркопскій.

2.

 

Благословенія

 

Св.

 

Синода,

 

священники:

 

Иларі-

оігь

 

Лашнюковъ,

 

Ѳедотъ

 

Бугославскій,

 

Петръ

 

Крещанов-

скій,

 

іоснфъ

 

Щемилиновъ,

 

Ѳеодотъ

 

Дробышевъ

 

Іоаниъ

Миролюбскій,

 

Петръ

 

Баровскій.

О

 

дозволеніи

 

членамз

   

Семинарскихз

   

и

 

училищныхз

Правленій

   

отз

  

духовенства

   

посѣщать

   

вз

 

учебная

часы

 

классы

 

вз

 

Семинаріяхз

 

и

 

училищахз.

Святѣйшій.

 

Иравительствующій

 

Сѵоодъ

 

слушали

 

пред-

ложенный' Господиномъ

 

Сѵнодалыіымъ

 

Оберъ- Прокуро-

ромъ,

 

отъ

 

1-го

 

мииувшаго

 

Февраля

 

за

 

№

 

18,

 

журналъ

Учебнаго

 

Комитета

 

uo

 

возникшему

 

вопросу

 

о

 

дозволеніи

членамъ

 

Семинарскихъ

 

и

 

училищныхъ

 

Правленій

 

отъ

 

духо

веііства

 

посѣщать

 

въ

 

учебные

 

часы

 

классы

 

въ

 

Семииаріяхъ

и

 

училищахъ.

 

Приказали:

 

Принимая

 

въ

 

соображеніе,

что

 

члены

 

какъ

 

Семинарскихъ,

 

такъ

 

и

 

училищныхъ

 

Прав-

леній

 

отъ

 

духовенства

 

должны

 

составлять

 

живую

 

связь

между

 

духовно-учебными

 

заведеніями

 

и

 

Епархіальпымъ

 

ду-

ховенствомъ

 

и

 

служить

 

прямыми

 

и

 

непосредственными

 

ору-

діями

 

для

 

заявлеиія

 

предъ

 

духовенствомъ

 

действительна™

Шоженія

 

духовно-учебныхг

 

'заведеній

   

и

 

нуждъ

 

оныхъ,

 

и
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съ

 

этою

 

цѣлію,

 

оо

 

силѣ

 

§

 

22

 

устава

 

духовныхъ

 

учиднщ-Ц

члены

 

Правленій

 

оныхъ

 

отъ

 

духовенства

 

обязываются

 

при-

сутствовать

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства

 

для

 

доставленія

 

онымъ

свѣдѣпій

 

по

 

дѣламъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

предложенія

 

собствеи-

ныхъ

 

заявленій

 

объ

 

ихъ

 

потребностяхъ,

 

Святѣйшій

 

Сиыодъ?

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

иризнаѳтъ

 

необ-

ходимым^

 

чтобы

 

членамъ

 

Семинарскихъ

 

и

 

училищныхъ

Правленій

 

отъ

 

духовенства,

 

какъ

 

лицамъ

 

обязаннымъ

 

слѣ-

дить

 

за

 

всѣми

 

частями

 

Семинарской

 

и

 

училищной

 

админи-

страции,

 

а

 

потому

 

и

 

за

 

ходомъ

 

учебнаго

 

нреподава-

нія,

 

предоставлено

 

было

 

право

 

къ

 

безпрепятственно-

му

 

пссѣщенію

 

классовъ

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

ког-

да

 

пожелаютъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

впрочемъ,

 

чтобы

 

они

 

предвари-

тельно

 

извѣщали

 

о

 

своемъ

 

посѣщеніи

 

Ректора

 

Семинаріи

или

 

Смотрителя

 

училища

 

и

 

чтобы

 

въ

 

классѣ

 

воздержива-

лись

 

отъ

 

всякихъ

 

замѣчапій

 

и

 

объясненій

 

касательно

 

пре-

подаванія,

 

а

 

заявляли

 

оиыя

 

въ

 

Семинарскомъ

 

или

 

училищ-

номъ

 

Правлепіи.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

надлежащаго,

 

въ

 

потреб-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

руководства

 

и

 

исполиепія,

 

послать

 

Енар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

печатные

 

указы.

 

Апрѣля.

 

17

дня

 

1868

 

года.

О

 

руководствѣ

 

по

 

іеографги

 

для

 

духовныхз

 

училищз.

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

Комитета,

 

опредѣленіемъ

 

5

 

декабря

 

^67

 

г°Да ;

 

между

 

про-

чимъ,

 

постаиовилъ

 

ввести

 

изданнную

 

С.-Петербургскимъ

книгопродавцевъ

 

Ѳедоровымъ

 

книгу,

 

«Краткое

 

учебное

руководство

 

ГеограФІн

 

Россійской

 

Имперіи»

 

Кузнецова,

въ

 

руководство

 

при

 

преподаваніи

 

въ

 

Духовныхъ

 

учили-

щахъ

 

ГеограФІи

 

Российской

 

Имперіи.
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Хозяйственное

 

Управлепіе

 

сообщае.тъ

 

о

 

семъ

 

Семи-

нарскому

 

Правлепію*

 

для

 

надлежащего

 

распоряжепія,

 

при-

совокупляя,

 

что

 

за

 

пріобоѣтеніемъ

 

означепной

 

книги,

 

для

продажи

 

ученикамъ,

 

сдѣдуетъ

 

обращаться

 

въ

 

сіе

 

Управ-

леаіе.

 

Января

 

3

 

№

 

57.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

отношенію

 

отъ

 

3-го

 

прошедшаго

Января

 

Ш

 

57,

 

Хозяйственное

 

Уиравленіе

 

сообщаетъ

 

Се-

мииарскому

 

Правленію,

 

что

 

«Краткое

 

Учебное

 

Руковод-

ство

 

ГеограФІа

 

Россійской

 

Инперін»

 

Кузнецова,

 

ыожетъ

быть

 

пріобрѣтаемо

 

для

 

духовныхъ

 

училящъ

 

по

 

двадцать

четыре

 

кои.

 

за

 

экземпляръ.

О

 

принятіи

 

въ

 

руководство

 

для

 

воспитанниковг

 

ду-

ховныхз

   

училищз

   

по

   

изучснію

   

Географіи

   

атласа

Ильина

 

и

 

стѣнныхз

 

карте

 

Сидова.

Святѣйшій

 

Правительствующіи

 

Сѵнодъ

 

сгушали

 

пред-

ложенный

 

Господиномъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

отъ

 

7-го

 

минувшаго

 

Марта

 

за

 

№

 

40

 

журналъ

Учебнаго

 

Комитета

 

о

 

геограФическнхъ

 

атласахъ.

 

Прика-

зали:

 

Согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

ввести

 

въ

руководство

 

для

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

по

изученію

 

ГеограФІн

 

атласъ

 

Ильина

 

и

 

рекомендовать

 

учи-

лищамъ,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

качествѣ

 

классиыхъ

 

пособій

геограФическаго

 

курса,

 

стѣнныа

 

карты

 

Сидова;

 

о

 

чемъ,

для

 

надлежащих!»

 

со

 

стороны

 

училищныхъ

 

Правленій

 

рас-

поряженій

 

и

 

исполнения,

 

Преосвященнымъ

 

Епархіалыіымъ

Архіереямъ

 

послать

 

указы.

 

Апрѣля

 

30

 

дна

  

1868

 

года.

О

 

выпискѣ

 

духовноучебными

 

заведеніпми

 

учебниковз

и

 

другихз

   

книга

 

отъ"книгопродавца

 

Глазунова.

Для

 

скорЬйшаго

 

и

 

удобнѣйшаго

 

получеиія

 

духовно-

учебными

 

заввденіямй

  

книгъ

 

и

 

учебяыхъ

   

пособій

 

оринад-
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лежащихъ

 

частнымъ

 

лицамъ,

 

Святѣйшій

 

Сииодъ,

 

по

 

опре-

дѣленію

 

4 /і*

 

минувшаго

 

Марта,

 

нредоставилъ

 

снабженіе

озиаченпыхт»

 

заведеиій

 

сими

 

книгами

 

и

 

учебными

 

пособія-

щ

 

С.

 

Петербургскому

 

книгопродавцу

 

Почетному

 

Гражда-

нину

 

Глазунову,

 

на

 

условіяхъ,

 

изложенпыхъ

 

в.ъ

 

ирилага-

емомъ

 

контрактѣ,

 

при

 

чемъ

 

постановил!»,

 

чтобы

 

отселѣ

всѣ

 

духовно-учебныа

 

заведенія

 

за

 

выпискою

 

учебниковъ

и

 

другихъ

 

книгъ,

 

ьромѣ

 

издаваемыхъ

 

Святѣйшимъ

 

Сино-

домъ,

 

обращались

 

къ

 

г.

 

Глазунову

 

непосредственно

 

отъ

себя,

 

а

 

не

 

чрезъ

 

Хозяйственное

 

Управленіс.

О

 

таковомъ

 

постановлены

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Хо-

зяйственное

 

Управленіе

 

сообщаетъ

 

Семинарскому

 

Правле-

нію

 

къ

 

надлежащему

 

иснолненію,

 

съ

 

прнложеніемъ

 

вѣдо-

мости

 

духовноучебныхъ

 

книгъ,

 

съ

 

требованіями

 

которыхъ

духовно-учебныа

 

заведеніа

 

имѣютъ

 

обращаться

 

въ

 

Хозяй-

ственное

 

Уиравлеиіе.

Копія

 

сз

 

контракта

 

заключеннаго

 

Хозяйственными
Управленіемз

 

при

 

Святѣйшемз

 

Синодѣ

 

сз

 

Потом-

стве

 

ннымз

 

Почетными

 

Граэюданиномз

 

Глазуновыми-

Тысяча

 

восемьсотъ

 

шестьдесятъ

 

посьмаго

 

года,

 

Ап-

реля

 

22

 

дня,

 

я

 

нижеподписавшійся

 

Qj

 

Пстербургскій

 

кни-

гопродавецъ,

 

Потомственный

 

Почетный

 

Гражданипъ

 

йванъ

Глазуновъ

 

заключилъ

 

сей

 

контрактъ

 

съ

 

Хозяйственными

Унрзвленіемъ

 

при

 

Сввтѣйшемъ

 

Сйнодѣ

 

па

 

доставку

 

въ

духовно -учебныя

 

заведенія

 

книгъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій,

 

на-

ходящихся

 

въ

 

продажѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

нынѣ

 

издаваемыхъ

Святѣйінимъ

 

Снноломъ

 

і?

 

тѣхъ,

 

которыя

 

будуѵь

 

печатаемы

въ

 

Синодальиыхъ

 

тнпограФІяхъ

 

въ

 

иослѣдстпш,

 

нлц

  

пріобг
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рѣтаемы

 

непосредственно

   

отъ

 

издателей,

   

на

 

слѣдующихъ

условіяхъ:

1.

   

Я,

 

Глазуиовъ,

 

принимаю

 

на

 

себя

 

доставку,

 

какъ

въ

 

духовныя

 

семинаріи,

 

такъ

 

и

 

отдѣльно

 

въ

 

духовныя

 

учи-

лища,

 

тѣхъ

 

изъ

 

учебниковъ,

 

объ

 

отпускѣ

 

которыхъ

 

они

обратятся

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

требованіемъ.

2.

   

Учебники

 

эти

 

я

 

обязанъ

 

отпускать

 

по

 

существую-

щимъ

 

гі

 

назначенным!»

 

въ

 

моихъ

 

каталогахъ

 

цѣнамъ

 

съ

уступкою

 

съ

 

общей

 

суммы

 

8%

 

съ

 

каждаго

 

рубля,

 

кромѣ

книгъ

 

издаваемыхъ

 

казенными

 

и

 

общественными

 

учрежде-

віями,

 

съ

 

цѣнъ

 

которыхъ

 

дѣлаема

 

будетъ

 

такая

 

уступка,

какая

 

окажется

 

возможною

 

при

 

покункѣ

 

тѣхъ

 

изчаній.

3.

   

Укупорку

 

и

 

пересылку

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

и

училища

 

выписываемыхъ

 

ими

 

изъ

 

моего

 

магазина

 

учебни-

ковъ,

 

кромѣ

 

Сибирскихъ

 

и

 

Кавказскихъ

 

губерній,

 

чрезъ

транспортныя

 

конторы,

 

я

 

принимаю

 

на

 

свой

 

счетъ

 

сполна,

а

 

при

 

почтовой

 

пересылкѣ

 

издержки

 

дѣлятся

 

между

 

мною

я

 

мѣстами,

 

затребовавшими

 

книги

 

-пополамъ.

4.

   

Такъ

 

какъ

 

пересылка

 

книгъ

 

въ

 

Сибирскія

 

и

 

Кав-

казскія

 

губерніи

 

чрезъ

 

транспортныя

 

конторы

 

обходится

почти

 

не

 

дешевле

 

почтовой,

 

при

 

томъ

 

же

 

посылки

 

въ

 

от-

даленный

 

мѣста

 

не

 

во

 

всякое

 

время

 

этими

 

конторами

 

при-

нимаются,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

доставка

 

учебниковъ

 

въ

 

выше-

означенныя

 

губерніи

 

можетъ

 

быть

 

производима

 

только

 

по

почтѣ:

 

то

 

половину

 

этого

 

расхода

 

я

 

также

 

принимаю

 

на

свой

 

счетъ.

о.

 

Духовнныя

 

семинаріи

 

и

 

училища

 

обязаны

 

депьги,

слѣдующія

 

за

 

выписываемые

 

ими

 

учебники

 

въ

 

маломъ

 

ко-

личествѣ,

 

уплачивать

 

немедленно

 

ио

 

полученіи

 

книгъ

 

и

счета,

 

уплата

 

же

 

за

 

книги,

 

требуемый

 

въ

 

большомъ

 

коли-
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чествѣ

 

экземпляровъ,

 

можетъ

 

быть

 

производима

 

по

 

ясте-

ченіи

 

четырехмѣсячнаго

 

срока;

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

учи-

лища

 

обяваны

 

увѣдомлять

 

ма*газинъ

 

о

 

времени

 

полученія

книгъ

 

и

 

счета.

 

.

б.

 

Въ

 

случаѣ

 

несвоевременныхъ

 

платежей

 

духовными

училищами,

 

я

 

предоставляю

 

себѣ

 

право

 

просить

 

высшее

духовное

 

начальство

 

о

 

ионуждеиіи

 

ихъ

 

къ

 

уплатѣ.

.7.

 

Въ

 

случаѣ

 

возможности

 

предоставить

 

духовнымъ

училишамъ

 

по

 

пріобрѣтенію

 

учебниковъ

 

большія

 

выгоды,

я

 

обязываюсь

 

сообщить

 

о

 

томъ

 

Хозяйственному

 

Управле-

нію

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

для

 

соотвѣтственныхъ

 

рас-

поряженій.

8.

 

Срокъ,

 

на

 

который

 

эти

 

условія

 

обязательны

 

для

меня,

 

не

 

назначается,

 

а

 

предоставляется

 

усмотрѣнію

 

Хо-

зяйственна™

 

Управленія.

н

 

9.

 

Контрактъ

 

сей

 

хранить

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

свято

и

 

ненарушимо.

 

Подлинный

 

будетъ

 

находиться

 

въ

 

Хозяи-

ственномъ

 

Уиравленіи,

 

а

 

мнѣ,

 

Глазунову,

 

ияѣть

 

съ

 

онаго

засвидѣтельствованную

 

копію.

ВЕДОМОСТЬ

духовно-учебныхт.

 

книгъ,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтае-

мы

 

изъ

 

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сииодѣ.

Цѣиа

  

за

   

be-

J\H

                                                                                                      

зеипляръ.

P.

   

К,
1 ,

          

Алгебра

 

Сербжинскаго

       

.

                  

.

    

■»

     

38

2.

          

Ариѳмётика

 

Никулина

         

.

        

.

        

.

    

»

     

50

_ѵ

   

І0.

   

—

 

Волеиса

 

.

        

.

        

«

        

,

    

»

     

53.
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Цѣна

   

за

 

эк-

земпляр!».

Р.

     

К.

Апостолъ

 

па

 

ГречесКомъ

 

и

 

Славянскомъ

языкахъ

     

.

        

;

                 

.

              

»

     

70

Библія,

 

вз

 

1-й

 

книггь:

 

а)

 

въ

 

4

 

д.

     

.2

    

70

б)

 

въ

 

8

 

д.

     

.

     

1

     

70

и

 

в)

 

вз

 

отдѣльныхз

 

частахз:

 

1-я

 

часть

    

1

       

»

2-я

 

часть

    

»

 

.

  

90

3-я

 

часть

    

»

     

75

Библейская

 

Герменевтика,

 

Саввантова .

     

»

     

48

Богословіе,

 

Преосвящ.

 

ѲеоФилакта

      

."

   

»

     

74
Врачебно-Народное

 

наставленіе

   

.

        

.

     

»

      

5
Византійскіе

   

Историки

     

въ

   

русскомъ

•••:■'•

 

переводѣ:

выпускъ

 

1-й » 75

выпускъ

 

2-й 1 25

выпускъ

 

3-й -',.

 

1 40

выпускъ

 

4-й 1 в

выпускъ

 

5-й г 20

выпускъ

 

6-й » 80

выпускъ

 

7

 

й .

    

2 75

выпускъ

 

8-й .■

   

2 45

выпускъ

 

9-й О) 30

выпускъ

 

10-й .

          

1 30

(Всѣ

 

10

 

тъ

 

выпу скове

   

вмѣстѣ

 

сто-

ютз

 

15

 

р.

 

20

 

к.)

ГеогрэФІя

 

Россійской

 

Имперіи

 

(краткая),

Кузнецова .

        

.

         

.

        

-

        

■•

    

*

    

24
(Книга

 

эта

 

въ

   

С'.-Петербургѣ

 

отпу-

скается,

 

по

 

20

 

коп.

 

за

 

вкз.).
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Геометрія,

 

Райковскаго

      

.

        

.

        

.

Грамата

  

Царская

   

и

   

Граматы

 

Веелен-
скихъ

 

Патріарховъ,

   

о

 

учрежденіи

Святѣйшаго

 

Всероссійскаго

 

Сино-

да,

 

а)

 

на

 

Финскомъ

 

языкѣ .

б)

 

на

 

Славянскомъ

Грамматики:
Еврейская

Латииская,

 

Смирнова,

 

ч.

 

1

(2-й

 

части

 

этой

 

книги

 

нѣтг).

Мордовская

Монголо-Калмыцкая

Славянская

Татарская

Черемисская
Чувашская

Финская

 

.

Догматическое

 

Богословіе,

 

Преосвящен-
наго

 

Антонія

     

.

        

.

        

."

Св.

 

Евангеліе:

 

а)

 

на

 

Татарскомъ

 

языкѣ

и

 

б)

 

на

 

Греческомъ

 

и

 

Сла-

вянскомъ

 

языкахъ.

Записки

 

на

 

посланіе

 

къ

 

Ефесеямъ

Исторія

 

Священная

 

краткая

Исторія

 

церковная,

 

Преоевященнаго

 

Ин-

нокеитія

    

.....

Исторія

 

церковная

 

Библейская,

 

Преосвя-

вдеииаго

 

Митрополита

 

Филарета

   

.

Цѣна

  

s а

 

як-

земпляръ.

Р.

    

К.

,

    

»

    

35

» 10
» 12

» 25
» 58

.

      

» 35
» 60

» 7

» 20

» 35

.

      

» 35
» 25

2

25

68

ДО

ш

5

38
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Цѣна

  

за

 

эп«

вемпдяръ,

Р.

 

К.

йсторія

 

Россійской

 

церкви,

 

Муравьева

Исторія

 

Всеобщая

 

(древняя),

   

часть

 

1

Казаискаго

Истинно

 

древняя

 

и

 

истинно

 

Иравослав

ная

 

Христова

 

церковь.

Корнелій

 

Непотъ,

   

на

 

Латинск.

 

языкѣ

Катихизисъ:

 

а)

 

Пространный,

на

 

Славянскомъ

 

языкѣ.

— .

 

Финскомъ

 

языкѣ

    

.

—

 

Татарскомъ

 

языкѣ

 

.

и

 

б)

 

Краткій:

 

на

 

Русскомъ

 

и

 

Зырян

скомъ

 

языкахъ

на

 

Финскомъ

 

языкѣ

Краткое

 

изображеніе

   

церковнаго

  

уста

ва,

 

Протоіерея

 

Нордова

Курсъ

   

Нѣмецкаго

   

языка,

   

по

   

методѣ

Робертсона,

 

ФреЙмана

Лексиконъ

 

Еврейскій

 

Штоккія

   

.

!

 

Розанова

   

.

Кронеберга

Целлярія

  

.

Литургія

   

Іоанна

  

Златоустаго,

   

на

 

Та

тарскомъ

 

языкѣ

 

.

Начертаніе

 

Русской

 

Исторіи,

 

Устрплова

Новый

 

Завѣтъ

 

на

 

Греческомъ

 

языкѣ

Новая

 

Скрижаль

Основаніе

 

Греческаго

 

языка

Православное

 

исповѣданіе

 

вѣры,

 

Петра

Могилы

     

, 15
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N* земпляръ.

Р.

 

К.
35. Прописи

 

на

 

пяти

 

языкахъ

 

. ).

   

16
36. Исалтирц

 

церк.

 

печ.

          

.

        

. »

    

52
37. Руководство

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

   

Св.

 

Пи-

санія. »

    

60
38. Руководство

 

къ

 

первоначальному

 

изуче-

ченію

 

Русской

 

Исторіи,

 

Устрялова. І

    

27
39. Руководство

 

ко

 

всеобщей

 

Исторіи,

 

Сма-

рагдова,

 

часть

 

1 »

    

75
часть

 

2

         

. »

    

75

часть

 

3 »

    

75

(Всѣ

 

три

 

части

 

вмѣстѣ

 

2

 

р.

 

25

 

к.)

40.

         

Руководство

    

къ

   

изученію

   

Нѣмецкаго

языка,

 

Миллера .

        

.

        

.

        

.

    

»

    

65

41.

         

Руководство

   

къ

 

практическому

   

изуче-

нию

 

Французскэго

 

языка,

 

Рюо

     

.

    

»

    

85

42

         

Руководство

 

къ

 

земледѣлію,

 

Профессора

Целлинскаго

 

.

        

.

        

.

        

.

        

1

       

»

43

         

Словави:

 

а)

 

Русско-Калмыцкій .

        

.

        

»

    

20

б)

 

Татарскій

    

.

        

.

        

.

    

.

    

1

     

95

и

 

в)

 

Греческій,

 

Синайскаго

            

1

    

80

44

         

Сокращенный

 

Обиходь

 

нотнаго

 

пѣнія

   

.

     

»

    

42

45

         

Твореніе

 

Лактанія

 

.

        

.

        

.

        

.

    

.

    

1

      

5

46

         

Учебная

  

Греческая

 

книга,

 

составленная

изъ

 

твореній

 

Св.

   

Отцевъ

 

церкви,

въ

   

12

   

д.

   

въ

   

2

   

ч.,

 

въ

 

одномъ

томѣ

    

.

        

»

        

.

        

.

        

«

    

»

    

»

    

43

4?

       

Хрестоматіи:

 

Греческая,

 

Каченовскаго

 

.

    

»

    

22

Еврейская

 

♦

        

,

        

,

    

*

    

»

    

30
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Цѣна

  

за

 

8х-

TV'j

                                                                                                                                  

земпляръ.

Р.

   

К.

.

 

Латинская:

 

а)

 

Для

 

Училищъ

     

»

     

20

и-

 

б)

 

для

 

Семина-

рій,

 

въ

 

3

 

ч.

     

»

    

90

•Иѣмецкая,

 

Фреймана

        

.

     

»

    

20

Русская,

 

Галахова

   

.

        

.

     

»

     

50

48.

  

..

     

Чинъ

   

исповѣданія

 

отрокомъ,

   

на

 

Фин-
скомъ

 

языкѣ

      

.

       

*

        

.

        

.

     

»

      

5
49.

   

.

    

Часословъ:

 

а)

 

на

 

Славянскомъ

 

языкѣ

 

.

     

в

    

26
и

 

б)

 

на

 

Татарскомъ

 

языкѣ

   

.

     

»

     

90

Примѣчанге:

 

1.

 

Означенный

 

выше

 

книги— въ

 

вольную

продажу

 

отпускаются

 

съ

 

надбавкою

 

20°/о .

и

 

2.

 

Прочія

 

изданія

 

Синодальныхъ

 

Ти-
пограФІй — отпускаются

 

по

 

цѣнамъ

 

въ

общемъ

 

ТипограФскомъ

 

каталогѣ

 

назна-

ченнымъ.

О

 

томе,

 

чтобы,

 

пріѣзжающіе

 

вз

 

С.-Петербурге

 

для
поступления

 

es

 

свѣтскія

 

высошя

 

учебныя

 

заведенія,

воспитанники

   

духовныхз

    

Семинаргй

   

необходимыя

документы

 

получали

 

отз

 

свойхз

 

начальстве.

Иріѣзжаюшіе

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

для

 

поступленія

 

въ

свѣтскія

 

высшія

 

учебныя

 

заведепія,

 

воспитанники

 

духов-

ныхъ

 

Семинарій

 

весьма

 

часто

 

обращаются

 

въ

 

Правленіе

С.-Петербургской

 

духовной

 

Семинаріи

 

съ

 

прошеніями,-—
неокончившіе

 

курса— о

 

допущеніи

 

ихъ

 

къ

 

испытаніямъ

 

для

полученія

 

ими

 

свидетельства

 

объ

 

окончаніи

 

полнаго

 

гимна-

зическаго

 

курса,

 

а

 

кончившіе

 

семмнарскШ

 

курсъ— о

   

про~
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изводствѣ

 

испытаніЙ

 

по

 

одному

 

изъ

 

новѣйшихъ

 

языковъ

 

и

о

 

сообщеніи

 

Университетскому

 

Совѣту

 

объ

 

удовлетвори-

тельномъ

 

знаніи

 

ими

 

одного

 

изъ

 

сихъ

 

языковъ.

 

Удовле-

твореиіе

 

симъ

 

прошеніямъ

 

нодвергаетъ

 

Правленіе

 

С.-Пе-

тербургской

 

д.

 

Семинаріи

 

большимъ

 

затрудненіямъ

 

и,

 

Не

составляя

 

прямыхъ

 

его

 

обязанностей,

 

отвлекаетъ

 

отъ

 

ис-

полненія

 

обязанностей,

 

иепосредствениымъ

 

образомъ

 

его

касающихся.

Правленіе

 

С.-Петербургской

 

д.

 

Семинаріи,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокоиреосвященнѣй-

шаго

 

Митрополита

 

Исидора,

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

Правленіе

Черниговской

 

д.

 

Семниаріи

 

объявить

 

воспиташшсамъ

 

оной',

чтобы

 

они

 

являлись

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

съ

 

необходимыми

для

 

поступленія

 

въ

 

высшія

 

учебныя

 

заведенія

 

документами,

полученными

 

отъ

 

свонхъ

 

начальствъ,

 

и

 

не

 

безпокоили

 

про-

шеніями

 

о

 

выдачѣ

 

сихъ

 

документовъ

 

Правленіе

 

С.

 

Петер-

бургской

 

д.

 

Семннаріи,

 

которое

 

съ

 

сего

 

времени

 

всѣ

 

по-

добный

 

прошенія

 

будетъ

 

оставлять

 

безь

 

удовлетворена.

По

 

вопросу

 

обз

 

освобожденги

  

домовз.

   

принадлежи-

щихз

 

наставникамз

  

семинаргй

   

и

 

училища,

 

отз

 

де-

нежныхз

 

сборовз.

Черниговская

 

городская

 

дума

 

отъ

 

26

 

января

 

1868

 

г.

за

 

№

 

247

 

сообщила

 

черниговской

 

духовной

 

консисторіи,

что

 

по

 

вопросу

 

объ

 

освобожденіи

 

домовъ,

 

принадлежащихъ

наставникамъ

 

семипаріи

 

и

 

черниговскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

сами

 

живутъ,

 

неисключая

 

и

 

от-

дѣльныхъ

    

строеній

    

составляющихъ

   

съ

   

первыми

   

одинъ
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дворъ,

 

отъ

 

денежныхъ

 

сборовъ,

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ,

при

 

устройствѣ

 

или

 

наймѣ

 

зданій,

 

для

 

помѣщенія

 

разныхъ

воинскихъ

 

заведеній,

 

а

 

равно

 

и

 

другихъ

 

повинностей,

 

ко-

торыхъ

 

по

 

закону

 

наставники

 

духовныхъ

 

училищъ

 

не

 

под-

лежатъ,

 

его

 

сіятелъство

 

господинъ

 

начальникъ

 

губерніи

входилъ

 

съ

 

представленіемъ

 

въ

 

министерство

 

впутреинихъ

дѣлъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

предписапія

 

его,

 

21

 

января

 

за

 

№

90

 

въ

 

думѣ

 

получеиномъ,

 

и

 

просилъ

 

въ

 

разрѣшеніе

 

пред-

писанія,

 

доложивъ

 

притомъ,

 

что

 

дома

 

священно-и

 

церковно-

служителей

 

и

 

наставниковъ

 

духозпаго

 

вѣдомства

 

состоятъ

въ

 

городѣ

 

Черниговѣ

 

большею

 

частію

 

изъ

 

нѣсколькихъ

Флигелей,

 

отдаваемыхъ

 

въ

 

наемъ,

 

которые

 

принадлежатъ

къ

 

-числу

 

лучшнхъ

 

домовъ,

 

и

 

которые,

 

наравиѣ

 

съ

 

други-

ми

 

обывателями,

 

участвуютъ

 

въ

 

платежѣ

 

налога,

 

опредѣ-

лейнаго

 

въ

 

замѣнъ

 

податей

 

съ

 

недвижимыхъ

 

имуществъ

согласно

 

Высочайше

 

утверждениыхъ

 

правилъ

 

1

 

геиваря

1863

 

года.

Вслѣдствіе

 

сего

 

господинъ

 

министръ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

отъ

 

12

 

декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

11876

 

увѣдомляетъ

 

г.

губернатора,

 

для

 

зависящаго,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдовать

 

будетъ,

распоряженія,

 

что

 

оберъ-прокуроръ

 

святѣйшаго

 

синода,

съ

 

которымъ

 

онъ,

 

г.

 

министръ,

 

входилъ

 

въ

 

сношеніе,.

 

со-

общилъ,

 

что

 

святѣйиіій

 

синодъ,

 

по

 

соображеніи

 

представ-

ленія

 

г.

 

начальника

 

черниговской

 

губерніи,

 

съ

 

существу-

ющими

 

узаконепіями,

 

призналъ

 

справедливымъ,

 

впредь

 

до

обращепія

 

въ

 

городѣ

 

Черпиговѣ

 

натуральной

 

квартирной

повинности

 

въ

 

Денежную,

 

допустить

 

сборъ

 

съ

 

тѣхъ

 

только

частей

 

домовъ

 

учителей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

семинарій,

которые

 

на

 

занимаются

 

хозяевами,

 

а

 

отдаются

 

внаймы,

чдоже

 

касается

 

домовъ

   

свящоіпю-и

   

церковнослужителей^
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въ

 

коихъ

 

они

 

живутъ

 

сами,

 

то

 

таковые,

 

на

 

основаніи

 

3

пун.

 

ст.

 

270

 

о

 

зем.

 

новин.,

 

ие

 

должны

 

подлежать

 

сбору

на

 

наемъ

 

воинскихъ

 

помѣщеній,

 

хотябы

 

части

 

сихъ

 

домовъ

и

 

отдавались

 

внаймы.

Сообщая

 

объ

 

этомъ

 

консисторіи,

 

дума

 

проситъ

 

рас-

поряжеиія

 

ея,

 

о

 

объявленіи

 

священникамъ,

 

не

 

живущимъ

"~въ

 

собственныхъ

 

домахъ,

 

а

 

имѣющимъ

 

приходы

 

внѣ

 

го-

рода,

 

чтобы

 

они,

 

согласно

 

опредѣленію

 

святѣйшаго

 

синода

немедленно

 

внесли

 

вз

 

думу,

 

какъ

 

недоимку

 

прошедшаго,

такъ

 

и

 

окладъ

 

настоящего

 

года,

 

по

 

квартирному

 

сбору,

на

 

наемъ

 

воинскихъ

 

іюмѣщеній,

 

сообщивъ

 

также

 

отъ

 

себя

и

 

семинарскому

 

духовному

 

правленію

 

о

 

настоящемъ

 

раз-

рѣшеніи

 

святѣйшаго

 

синода,

 

для

 

объявленія,

 

со

 

стороны

его,

 

наставникамъ

 

семинаріи.

II.

Распоряженія

 

Епархіальеаго

 

Начальства.

Опредѣлены:

■

 

■

Свящ.

 

городницкой

 

Васильевской

   

ц.

   

Венедиктъ

   

Мо-

росовъ

 

членомъ

 

со

 

стороны

 

дух.

 

вѣд.

 

въ

 

городиицкій

 

учи-

лищный

 

совѣтъ.

Свящ.

 

села

 

Мощинки

 

Петръ

 

Крещановскій,

 

13

 

апр.

утвержденъ

 

благочиннымъ

 

1-го

 

округа

 

городницкаго

 

уѣзда;

а

 

кандидатомъ

 

по

 

немъ

 

свящ.

 

села

 

Дроздовицы

 

Михаилъ

Дорогуицевъ.

Заштатный

 

священникъ,

 

села

 

Малой-Кошелевки

 

нѣ-

жинскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Зубковскій

 

наблюдающимъ

 

въ

 

село

Андреевну

 

пѣжипскаго

 

уѣзда.
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Діаконъ,

 

состоящей

 

при

 

черниговской

 

духовной

 

семи*-

нэріи

 

Алексѣй

 

Ждановскій

 

на

 

діаконское

 

же

 

мѣсто

 

къ

богоявленской

 

ц.

 

села

 

Володьковой-Дѣвипы

 

нѣжинск.

 

у.

Вдова

 

свящ;

 

Марѳа

 

Стахевичева

 

просФирнею

 

въ

 

село

Тростьянку

 

борзенскаго

 

уѣзда.

Сирота

 

священника,

 

села

 

Фоевичъ

 

новозыбковскаго

уѣзда,

 

Анна

 

Успенская

 

просФирнею

 

въ

 

село

 

С ытую-Буду,

того

 

же

 

уѣзда.

Заштатный

 

священникъ,

 

стародубскаго

 

уѣзда

 

села

Мериновки

 

Іоаннъ

 

Байдалинъ

 

въ

 

село

 

Дивовку

 

мглинска-

го

 

уѣзда

 

на

 

штатное

 

священническое

 

мѣсто.

Перемпщены:

Пономарь,

 

христорождественской

 

церкви

 

г.

 

Ьорзны,

Михаилъ

 

Леонтовичъ

 

на

 

дьячковское

 

мѣсто

 

къ

 

борзенской

Воскресенской

 

церкви.

Пономарь,

 

села

 

Мохнатина

 

черниговскаго

 

уѣзда,

 

Ва-

силій

 

Маккавейскій

 

въ

 

с.

 

Новые-Бобовичи

 

новозыбков-

скаго

 

уѣзда.

Священники

 

новозыбковскаго

 

уѣада

 

села

 

Могилевецъ

Никаноръ

 

Гораинъ

 

и

 

мглинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Костяничъ

Николай

 

Бурневскій

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Уволены:

Пономарь,

 

успенской

 

церкви

 

села

 

Максимовки

 

бор-

зенскаго

 

уѣзда,

 

Корнилій

 

Носачевскій

 

заштатъ,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

опредѣленъ

 

пономаремъ

 

сторожъ

 

собора

 

СтеФанъ

Люшкевичъ.

ПросФирня,

 

села

 

Воронькова

 

козелец,

 

уѣзда,

 

вдова

священника

 

Ксенія

 

Альфинскяя

 

отъ

 

просфирнической

 

дол-

жности.
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Дьячковскій

 

сынъ

 

ВасилІЙ

 

Колонцовъ

 

изъ

 

духовнаго

въ

 

свѣтское

 

званіе.

При

 

нѣжииской

 

Іоанно-богословской

 

церкви

 

дьячков-

ское

 

мѣсто

 

отъ

 

діакона

 

Тимоѳея

 

Трощаиовскаго

 

отчис-

лено

 

за

 

неявку

 

его

 

въ

 

8

 

октября

  

1867

 

г.

 

и

 

по

 

сіе

  

время.

Утверждены

 

вз

 

должности

 

церковныхз

 

старостз:

Въ

 

селѣ

 

Домашинѣ

 

сосшщкаго

 

уѣзда

 

козакъ

 

Потапій

Бабка,

 

въ

 

с.

 

Некрасовкѣ

 

глуховскаго

 

у.

 

козакъ

 

Илія

Горковой,

 

въ

 

с.

 

Сосповкѣ

 

конотопскаго

 

у.

 

козакъ

 

Ѳедоръ

Самереловъ-Демидко,

 

въ

 

заштат.

 

городѣ

 

Погарѣ

 

къ

 

успен-

ской

 

ц.

 

купецъ

 

2-й

 

гильдіи

 

Михаилъ

 

Силичъ.

Благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства

 

объяв-

ляется

 

церковнымъ

 

старостамъ:

 

остерской

 

Іоаино-предте-

ченской

 

и.

 

козаку

 

Стефану

 

Ёрносу,

 

и

 

олбынской

 

Нико-

лаевской

 

ц.

 

крестьянину-собственнику

 

Ивану

 

Жнренку,

 

за

усердные

 

труды

 

ихъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

и

 

собственныя

 

по-

жертвованія.

Разрѣшено

 

возобновить

 

иконостасз

 

въ

 

селѣ

 

Пухов-

кб

 

остерск.

 

у.,

 

на

 

650

 

р.

 

сер.

 

пожертвованпыхъ

 

на

 

этотъ

предметъ

 

казенпымъ

 

крестьянииомъ

 

села

 

Пуховки

 

Самп-

сономз

 

Терещенко,

 

въ

 

воспоминаніе

 

избавленія

 

Государи

Императора

 

отъ

 

опасности

 

4

 

апрѣля

 

въ

 

1866

 

юду.

Дозволено

 

построить

 

церковь

 

новую

 

деревянную

въ

 

селѣ

 

Алексѣевкѣ

 

мглинскаго

 

уѣзда

 

на

 

мѣсто

 

сгорѣв-

шей

 

въ

 

1867

 

г.

Дозволено

 

вступить

 

во

 

второй

 

бракз,

 

жителькѣ

городницкаго

 

уѣзда

 

слободки

 

Богородицкой

 

крестьянки

Параскевіи

 

Карповой-Лебедевой

 

за

 

ссылкою

 

мужа

 

ея

 

До-

роеея

 

въ

 

каторжную

 

работу

 

28

 

марта

   

(18

 

апр.)

 

1868

 

г.

-------■—^/чллллЛ/ѴѴѵѵѵѵ—------
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EBB.

Извѣстія

 

и

 

объявления.

Умерли:

Заштатный

 

священпикъ,

 

села

 

Истобъ

 

Новозыбковска-

го

 

уѣзда,

 

ТроФимъ

 

Главинскій

 

17

   

прошлаго

 

Марта.

Діаконъ,

 

Христо-рождественской

 

церкви

 

села

 

Вере-

щакъ

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Чернявскій

 

4

 

Января

1867

 

года.

Дьячекъ,

 

села

 

Оленовки,

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

Евфи-

мій

 

Стротоновичъ

 

5

 

прошлаго

 

Апрѣля.

Обзявленге

 

о

 

торгахз

 

на

 

устройстве

 

иконостаса

 

вз

с.

 

зазимьѣ.
",

 

йоноа

Черниговская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

объявляетъ,

 

что

въ

 

Черниговской

 

Епархін,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

села

 

За-

зимья,

 

въ

 

каменной

 

Воскресенской

 

церкви,

 

предположено

соо.руженіе

 

иоваго

 

Иконостаса

 

на

 

сумму

 

1650

 

руб.

 

сер.

Для

 

отдачи

 

подряда

 

по

 

сему

 

предмету

 

вторично

 

имѣютъ

быть

 

проидведены

 

въ

 

Черниговской

 

Духовной

 

Консисторіи,

согласно

 

1869,

 

193—1941

 

ст.

 

Т.

 

X,

 

ч.

 

1.

 

Св.

 

Зак.

(изд.

 

1857

 

г.)

 

торги

 

4

 

числа

 

Іюля

 

сего

 

1868

 

г.

 

съ

 

уза-

коненною

 

чрезъ

 

три

 

дня

 

переторжкою.

 

Желающіе

 

при-

нять

 

настоящій-

 

подрядъ

 

должны

 

представить

 

залогъ

 

не

менѣе

 

третьей

 

части

 

объявляемой

 

суммы

 

и

 

узаконенныя

 

на

право

 

торговли

 

свидетельства

 

въ

 

Консисторію,

 

въ

 

кото-

рой

 

имъ

 

имеютъ

 

быть

 

предъявлены

 

на

 

разсмотреніе

 

рису-

нокъ

 

Иконостаса

 

и

 

условія

 

составленный

 

по

 

сему

 

предмету.
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ВЫШЕЛЪ

   

ВТОРЫМЪ

   

ИЗДАНІЕИЪ.

НЕРЕВОДЪ

 

ПОВСЕДНЕВНЫХЪ

 

МОЛИТВЪ
НА

    

РУССБШ

    

ЯЗЫЮЪ.

Кіевъ.

 

1868

 

года.

 

Въ

 

типограФІи

 

Давиденка.

 

44- стра-

ницы

 

текста

 

и

 

четыре

 

литограФированныя

 

изображенія.

ЦЪНА

 

10

 

КОП.

 

СЪ

 

ПЕРЕСЫЛКОЮ.

Можно

 

получать

 

ев

 

Полтавгь

 

у

 

Законоучителя

 

Гу-

бернской

   

Гимназіи.

У

 

НЕГО

 

ЖЕ

 

ПРОДАЮТСЯ

 

ГЛЪДУЮЩІЯ

 

КНИГИ:

1.

   

Когда

 

написаны

 

наши

 

Евангелія?

 

Общепонятное

 

из-

слѣдованіе

 

К.

 

ТишендорФа.

 

Переводъ

 

съ

 

Нѣмецкаго.

 

Пол-

тава.

   

1866

 

года.

 

Цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

25

 

коп.

2.

   

Замѣткн

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтей.

 

Сочиненіе

 

Николая

Даніиленка.

 

Полтава.

   

1866

 

года.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

ПРИГЛАШЕНІЕ

   

КЪ

 

ПОЖЕРТВОВАНІЮ.

Православные

 

христіане,

Милостивые

  

благотворители!

Въ

 

селѣ

 

Плоскомъ

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

22-го

 

Апрѣ-

ля

 

1863

 

г.

 

при

 

обшеиъ

 

яожарѣ,

 

сгорѣла

 

до

 

основанія

 

и

церковь

 

съ

 

колокольнею,

 

расплавились

 

колокола

 

и

 

по

вѣрному

 

исчисленію

 

всего

 

церковнаго

 

имущества

 

сгорѣло

на

 

15000

 

руб.

 

сер.

 

Кромѣ

 

церковнаго

 

убытка

 

и

 

жители

е.

 

Плоскаго

 

при

 

этомъ

 

лишились

 

хлѣбнаго

 

магазина;,

 

-въ

коемъ

 

находилось

 

3102

 

четверти

 

запаснаго

 

хлѣба

 

и

 

выго-



-^

 

4-14

 

—

рѣла

 

значительная

 

часть

 

сёла;

 

пополненіе

 

сгорѣвшаго

 

хлѣ-

ба

 

возложено

 

на

 

жителей

 

въ

 

теченіи

 

шести

 

лѣтъ,

 

а

 

соо-

руженіе

 

церкви,

 

предоставлено

 

волѣ

 

Божіей.

Жители

 

с.

 

Плоскаго,

 

хотя

 

приступили

 

къ

 

сооруже-

на

 

новаго

 

каменнаго

 

приходскаго

 

храма

 

на

 

мѣсто

 

сго-

рѣвшаго,

 

но

 

дѣло

 

показываетъ,

 

что

 

приходскихъ

 

средствъ

для

 

этого

 

совершенно

 

недостаточно,

 

потому

 

что

 

при

 

посо-

біи

 

стороннихъ

 

благотворителей,

 

бтъ

 

коихъ

 

были

 

присылае-

мы

 

пожертвованія

 

и

 

при

 

усердной

 

заботѣ

 

прихожанъ,

 

зда-

ніе

 

это

 

невозведеио

 

еще

 

постройкою

 

и

 

на

 

половину.

 

Но

неослабѣвая

 

въ

 

ревности

 

къ

 

сему

 

дѣлу

 

а

 

надѣясь

 

на

 

по

мощь

 

Божію,

 

они

 

уже

 

пятый

 

годъ

 

простираютъ

 

сердеч-

ные

 

взоры

 

и

 

на

 

помощь

 

вашу

 

православные

 

христиане,

боголюбивые

 

благотворители!

 

обратите

 

милостивое

 

ваше

вниманіе

 

на

 

бѣдствіе,

 

постигшее

 

село

 

Плоское,

 

и

 

самое

малое

 

приношепіе

 

ваше

 

денежное

 

или

 

матеріальное

 

будетъ

съ

 

искренною

 

благодарностію

 

принято

 

и

 

употреблено

 

по

назначенію,

 

а

 

«творящіи

 

милостыни

 

и

 

правды

 

испол-

нятся

 

оюизнип

 

(товит.

 

12.

 

9),

 

и

 

объ

 

нихъ

 

будетъ

 

воз-

носима

 

пламенная

 

молитва

 

у

 

св.

 

престола,

 

и

 

имена

 

ихъ

вписаны

 

будутъ

 

въ

 

церковный

 

сѵподикъ

 

для

 

поминовенія

не

 

только

 

теперь,

 

но

 

ивъ

   

отдаленныя

 

времена.

Пожертвованія

 

свои

 

просииъ

 

адресовать:

 

ев

 

городе

 

Нѣ-

о/синз

 

Черниговской

 

губерніи,

 

Плосковскому

 

приход-

скому

 

Попечительству.

Священнике

  

Трифоне

 

СтефановскШ.

ітыж

 

п

 

бнімоѵ

                             

я

  

.цво

   

.ovtj

   

UUuGl

   

us

Одобрило

 

цензурою.

 

Черниговъ.

   

15

 

Мая

   

18G8

  

г.

   

Въ

 

Ильинской

 

Типогра»іи,

арендуемой

 

Губернскою

 

Зеленою

 

Управою.



ЦРИБІВІЁШЁ

къ

ЧЕРНІГОВСКНМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ІЗВЪСТІІШЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

15-го

 

Мая

                     

||

  

ДО.

                    

1868

 

года.

Содержаніе: I.

 

Необходимость

   

л ервовачальнаго откровенія. — II.

 

Борзенскій

уѣздъ . —III.

   

Слово. -IV. Обычай унывать руки посдѣ

 

погре-

бенія умершихъ.

I.

НЕОБХОДИМОСТЬ- ПЕРВОНАЧАШАГО

 

ОТКРОВЕНІЯ.

(Изъ

 

Николя).

Продолженіе.

III.

 

Bte,

 

что

 

сказано,

 

о

    

истинѣ

   

вообще,

 

относится

тѣмъ

 

болѣе

 

къ

 

истинѣ

 

религіозной

 

и,

 

при

 

томъ,

 

съ.задѣтт;:

но

 

особенною

 

силою.

                                     

,,

          

ѵ ,

    

)атуа

Религіознан

   

истина,

 

вездѣ

   

и

 

всегда8

   

.состояла,

   

из/ь,;

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

основныхъ

   

пунктов^:

 

въ

 

сознаві ;и^

 

въ,,

насъ

 

духовнаг.о

 

начала;

 

въ

 

признаніи

 

надъ

 

нами

 

Сущедтвд,

всевысочайшаго,

 

разумііаго.

 

и

 

совершеннѣйщагр;

 

въ

 

рбяза-

тельпыхъ

 

отпошешяхъ

 

_

 

между

   

симъ

   

Существомъ

 

и

 

нами;

въ

 

убѣжденііі,

 

что

   

смерть,

 

есть

   

не,

 

что

 

ицое,

 

какъ

 

пере:

ХЩр

 

къ,

 

.другой,

 

жизии^,

 

Ш%

 

ЙЙЧв

 

^ЩІЬ

 

ШШ

 

Р%но з ,

 

Ш
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отвѣтствешю

 

употребленію

 

своей

 

свободы

 

въ

 

настоящей

жизни

 

и

 

прочее.

 

Но

 

всѣ

 

таковыя

 

понятія,

 

вообще

 

приня-

тая,

 

само

 

собою

 

не

 

подлежатъ

 

иашимъ

 

чувствамъ:

 

умъ

 

нашъ

дѣйствуетъ

 

только

 

въ

 

кругѣ

 

естествепныхъ

 

предметовъ,

пріобрѣтаетъ

 

познапія

 

о

 

вещахъ,

 

единствено

 

.

 

основываясь

па

 

свидѣтельствѣ

 

чувствъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

ис-

тины,

 

по

 

свойству

 

своему,

 

принадлежать

 

къ

 

понятіямъ

 

сверхъ-

чувственнымъ,

 

сверхъестествеинымъ;

 

—

 

какимъ

 

же

 

обра-

зомъ

 

могло

 

быть

 

подозреваемо

 

самое

 

ихъ

 

существоваиіе,

когда

 

даже

 

иѣтъ

 

у

 

насъ

 

орудія,

 

посредствомъ

 

котораго

мы

 

бы

 

могли

 

того

 

достигнуть?

 

И

 

такъ

 

точно,

 

какъ

 

мы

 

не

можемъ

 

допустить,

 

чтобы

 

обитатель

 

нашей

 

земли,

 

могъ

узиать,

 

что

 

происходить

 

на

 

другой

 

планетѣ,

 

безъ

 

особен-

наго

 

откровенія,

 

равиымъ

 

образомъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

постиг-

нуть— какимъ

   

образомъ

 

наши

 

души,

 

заключенный

 

въ

 

при-

рОД'В

     

И

 

ЧуВСТВЭХЪ, — clausae

 

tenebris

 

et

 

сагсеге

 

соесо,

 

—

 

МОГЛИ

     

бы

нріобрѣтать

 

какія

 

нибудь

 

познанія

 

виѣ

 

природы

 

и

 

чувствъ,

ежели

 

бы

 

таковыя

 

не

 

были

 

внушены

 

намъ

 

свыше.

 

Ежели

существуетъ

 

иной,

 

высшій

 

міръ,

 

кромѣ

 

нами

 

обитаемаго,

то

 

свѣдѣиіе

 

о

 

его

 

сущности

 

и

 

отношеніяхъ

 

къ

 

нашему

 

мі-

ру

 

мы

 

можемъ

 

только

 

получить

 

отъ

 

прибывшего

 

оттоль

къ

 

намъ

 

посланника.

 

Ежели

 

существуютъ

 

истины

 

сверхъ-

естествешіыя,

 

то

 

для

 

сообщенія

 

иознапія

 

о

 

шіхъ

 

необхо-

димо

 

и

 

сверхъестественное,

 

подобное

 

имъ

 

слово.

 

Зерна,

заключающаяся

 

въ

 

гранатовомз

 

яблокѣ,

 

говорить

 

одинъ

Отецъ

 

церкви,

 

не

 

могутз

 

сообщаться

 

сз

 

находящимся

внѣ

 

ихъ

 

скорлупы, —человѣкз,

 

вміьстіъ

 

со

 

всѣми

твореньями,

 

заключений

 

вз

 

рукгь

 

Боэюіей,

 

не

 

мо-

жете

 

тгьмз

 

болѣе

 

возвысить

 

свои

 

взоры

 

до

 

самаго

Бога.

 

Такнмъ

 

образомъ

 

я

 

не

 

удивляюсь,

 

когда

 

самые

 

горя-
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чіе

 

деисты

 

и

 

самые

 

отъявлелные

 

приверженцы

 

раціоиа-

лизма,

 

оспаривая

 

откровеніе,

 

говорятъ

 

намъ,

 

въ

 

минуту

изнеможенія

 

и

 

отчаянія,

 

о

 

поразительной

 

истинѣ

 

существо-

ванія

 

Божія.

 

«Существо

 

непостижимое— не

 

зримо

 

нашими

очами

 

и

 

не

 

осязаемо

 

руками;

 

произведете

 

предъ

 

нами,

 

но

производитель

 

сокрыть,

 

такимз

 

образомз

 

не

 

малова-

жная

 

вещь

 

узнать

 

наконецг,

 

что

 

оШз

 

существуетз

 

*.

Вотъ

 

куда

 

достигаютъ,

 

желая

 

обойтись

 

безъ

 

пособія

 

откро-

венія,

 

даже

 

послѣ

 

полученія

 

его! — Чтобы

 

было,

 

если

 

бы

вовсе

 

не

 

было

 

таковаго

 

благодѣяпія?

«Но что

 

это

 

такое?— скажете

 

мнѣ:

 

—

 

«развѣ

 

вы

 

прежде

не

 

старались

 

сами

 

объяснять

 

съ

 

успѣхомъ,

 

посредствомъ

одного

 

разума,

 

эти

 

самыя

 

истины— о

 

душгь,

 

о

 

Боггь,

 

без-

смертги

 

души

 

и

 

естественной

 

религіи,

 

—

 

за

 

чѣмъ

 

же

вы

 

теперь

 

его

 

оставляете

 

всторонѣ?

 

Чего

 

вы

 

дости-

гли

 

предшествовавшими

 

главами?'

 

Вы

 

разрушаете

 

сами-

собственное

 

ваше

 

дѣло!

 

Гораздо

 

лучше

 

"

 

было

 

бы

 

сказать

намъ

 

внередъ

 

объ

 

отвровепіп:

 

если

 

бы

 

въ

 

томъ

 

заключа-

лось

 

болѣе

 

опасности,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

видно

 

было

 

бы

болѣе

 

откровенности».

Я

 

не

 

отвергаю

 

могущества

 

и

 

законнаго

 

употребленія

разума

 

въ

 

предѣлахъ

 

религіозной

 

истины

 

и

 

далекъ

 

отъ

отстраненія

 

отъ

 

его

 

суда

 

истинъ,

 

которыя

 

уже

 

были

 

мною

ему

 

подвергнуты:

 

какую

 

глубину

 

вы

 

не

 

приписывали

бы

 

имъ

 

въ

 

святилищѣ

 

вѣры, — нѣтъ

 

ни

 

одной

 

изъ

 

нихъ,

 

ко-

торой

 

я

 

не

 

предполагалъ

 

бы

 

представить

 

его

 

испытующе-

му

 

взору.

 

Но

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

узелъ

 

согласія

 

этихъ

двухъ

 

силъ

 

— ума

 

и

 

вѣры,

 

часто

 

поставляемыхъ

 

въ

 

борьбу,

по

 

неумѣнію

   

попять

 

ихъ

 

и

 

опредѣлить?

*

 

j.

 

j.

 

Rousseau.

 

Ernile

 

liv.III.
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Умъ— это

 

глазъ

 

духа

 

и

 

взоръ

 

души;

 

откровеніе

 

—

свѣтъ

 

падающій

 

на

 

предметы

 

и

 

дѣлающій

 

ихъ

 

видимыми.

Глазъ

 

одипъ,

 

самъ

 

собою,

 

не

 

видитъ:

 

необходимо,

 

чтобы

 

о

существовали

 

предметовъ

 

онъ

 

былъ

 

предувѣдомленъ

 

свѣ-

томъ,

 

который

 

также

 

самъ

 

по

 

Себѣ

 

не

 

дѣлаетъ

 

ничего

видимымъ,

 

ежели

 

глазъ

 

не

 

открывается,

 

не

 

устремляется

 

и

не

 

проникаетъ

 

предметовъ

 

своимъ

 

взглядомъ.

 

Вотъ

 

образ.ъ

ума

 

й

 

вѣры!

 

Истина

 

религіозная,

 

создана

 

такимъ

 

обра-

зомъ

 

для

 

души

 

человѣческой,

 

которая

 

всѣми

 

способностя-

ми,

 

всѣмъ

 

иистнпктомъ

 

готова

 

ее

 

воспринять,

 

съ

 

минуты

самаго

 

ея

 

появленія

 

или,

 

такъ

 

сказать,

 

она

 

касается

 

на-

шего

 

ума,

 

который

 

ее

 

узнаетъ,

 

схватываетъ,

 

какъ

 

един-

ственный

 

сообразный

 

ему

 

предметъ,

 

озаренный

 

имъ,

 

подоб-

но

 

кристалу,

 

дѣлается

 

самъ

 

сіяющимъ

 

и

 

распрострапяю-

щи'мъ

 

всюду

 

свѣтъ,

 

который

 

какъ

 

будто

 

исходить

 

изъ

 

Его

,

 

лона,.

 

Не

 

подозрѣвавшій

 

ничего

 

прежде

 

умъ,

 

какъ

 

только

поражается

 

истиною,

 

восклицаетъ

 

внутри

 

самого

 

себя:

 

вотз

оно,

 

это

 

истина,

 

— это

 

очевидно;

 

необходимо,

 

что-

бы

 

это

 

было

 

такз!— Разсужденія

 

слѣдуютъ

 

толпою,

какъ

 

бы

 

для

 

того,

 

чтобы

 

праздновать

 

торжество

 

исти-

ны

 

и

 

обручить

 

ее

 

посредствомъ

 

размышлепія

 

уму

 

чело-

вѣческому.

Но

 

эта

 

работа

 

ума

 

человѣческаго

 

надъ

 

появляющею-

ся

 

истиною

 

состоитъ

 

скорѣе

 

въ

 

признапіи

 

и

 

проницатель-

ности,

 

чѣмъ

 

въ

 

изобрѣтеніи

 

и

 

открытіи.

 

Нада

 

сперва

 

по-

лучить

 

клгочь

 

загадки,

 

чтобы

 

войти

 

легко

 

внутрь;

 

иначе

мы

 

вѣчпо

 

останемся

 

виѣ.

 

Эти

 

вещи

 

познаются

 

легко

и

 

совершенно,

 

говоритъ

 

Платонъ

 

съ

 

проницающею

 

сво-

ею

 

простотою,

 

если

 

кто

 

нибудь

 

наез

 

имз

 

научитз;

но

 

прибавляетъ

 

онъ,— никто

 

не

 

можетз

 

наліз

 

ихз

 

пре-
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tlodanit,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ежели

 

Ботъ

 

самъ

 

не

 

укажегь

ему

 

къ

 

тому

 

дороги.— Въ

 

этомъ

 

заключается

 

все!
Изъ

 

всего

 

вышесказаннаго,

 

вслѣдствіе

 

справедливой

послѣдователыюсти,

 

видно,

 

что

 

релнгіозная

 

истина

 

много

теряетъ,

 

бывъ

 

исключительно

 

подчинена

 

дѣйствію

 

ума,

особенно

 

когда

 

тиковой

 

расходится

 

съ

 

вѣрою,

 

т.

 

е.

 

свѣ-

томъ;

 

потому

 

что,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

умственныя

 

способ-

ности

 

ннсходятъ

 

въкругъ

 

вещей

 

есТествеииыхъ,

 

чувствен-

ііыхъ

 

й

 

стремительно

 

ниспадають

 

по

 

всѣмъ

 

степенямъ

 

со-

мнъчііЙ

 

въ

 

глубину,

 

имъ

 

свойственна™

 

мрака,

 

по

 

мѣрѣ

прекращенія

 

своихъ

 

сношеній

 

съ

 

источникомъ

 

этой

 

исти-

ны:

 

умъ

 

такимъ

 

образомъ

 

достигаетъ

 

до

 

отрнцанія

 

Бога

 

и

самого

 

себя,

 

по

 

весьма

 

справедливой

 

причинѣ,

 

относительно

'точки,

 

зрѣнія,

 

на

 

которую

 

онъ

 

самъ

 

себя

 

иоставилъ

 

и

 

съ

которой

 

Богъ

 

и

 

душа,

 

по

 

словамъ

 

Руссо — не

 

видимы

 

для

нашихз

 

глазз

 

и

 

не

 

осязаемы

 

нашими

 

руками.

 

Каса-

тельно

 

себя,

 

я

 

признаюсь

 

(говоритъ

 

Малебраншъ,— чело-

вѣкъ,

 

изъ

 

котораго

 

я

 

часто

 

дѣлаю

 

выписки,

 

во

 

уваженіе

 

его

двоякого

 

достоинства,

 

какъ

 

философэ

 

и

 

вѣрующаго,

 

слова

которого

 

могутъ

 

служить

 

съ

 

равною

 

выгодою

 

для

 

друзей

 

и

ііедруговъ

 

религіи),

 

Что

 

нахожу

 

себя

 

ограниченным^

 

когда

я

 

думаю

 

философствовать

 

безз

 

помощи

 

вгьры;

 

она

то

 

именно

 

меня

 

руководствуетз

 

и

 

поддерживаете

вз

 

моихз

 

изысканіяхз

 

о

 

истинахз,

 

имѣющихз

 

нѣко-

рыя

 

отношенгя

 

кз

 

Богу

 

,каковы

 

вообще

 

истины

метафизическія.

И

 

такъ

 

все

 

сходится

 

въ

 

одну

 

точку— къ

 

необходи-

мости

 

первоначальнаго

 

откровенія: — происхожденіе

 

ис-

тины

 

На

 

землѣ,

 

начало

 

языка

 

и

 

свойство

 

религіозпой

истины,
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IV.

 

Наконецъ,

 

чтобы

 

яснѣе

 

и

 

опредѣленнѣе

 

показать

справедливость

 

нашихъ

 

разысканий,

 

мы

 

перейдемъ

 

изъ

 

об-

ласти

 

метафизики

 

въ

 

область

 

исторіи

 

и

 

будемъ

 

слѣдить

нашъ

 

предметъ

 

на

 

этомъ

 

ноприщѣ.

Исторически

 

и

 

всеобщій,

 

уже

 

въ

 

предшествовавшей

главѣ

 

утвержденный

 

нами,

 

фэктъ

 

достаточно

 

самъ

 

собою

 

под-

тверждаем

 

нашу

 

мысль.

 

Мы

 

видѣли,

 

что

 

естественная

 

религія

во

 

всей

 

своей

 

чистотѣ

 

предшествовала

 

идолопоклонству

 

и

суевѣрію

 

на

 

землѣ

 

и

 

сіяла

 

надъ

 

колыбелью

 

всѣхъ

 

древ-

нръ

 

народовъ,

 

тогда

 

какъ

 

всѣ

 

другія

 

знанія

 

и

 

искуства

были

 

еще

 

во

 

мракѣ.

 

Это

 

торжественно

 

доказываетъ,

 

что

истина

 

религіозная

 

первоначально

 

открыта

 

человѣку,

ибо

 

какъ

 

менѣе

 

всего

 

доступная,

 

она

 

бы

 

должество-

вала

 

быть

 

открыта

 

послѣднею.

 

Ежели

 

бы

 

она

 

была

нлодомъ

 

человѣческой

 

изобрѣтательности

 

и

 

изысканій,

 

то

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

росла

 

бы

 

съ

 

развитіемъ

 

ума

 

человѣче-

скаго

 

и

 

шла

 

бы

 

одинаковыми

 

шагами

 

съ

 

другими

 

исти-

нами;

 

но,

 

совершенно

 

противоположно

 

тому,

 

религіоз-

ная

 

истина

 

явилась

 

вдругъ

 

одна

 

на

 

духовнозіъ

 

горпзонтѣ

^человѣка

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

озарила

 

его

 

живительнымъ

 

сво-

1имъ

 

блескомъ;

 

самыя

 

грубыя

 

и

 

безсмысленныя

 

заблужде-

нія

 

потомъ

 

уже

 

начали

 

закрывать

 

ее,

 

по

 

мѣрѣ

 

того

 

имен-

но^,

 

какъ

 

родъ

 

человѣческій

 

открывалъ

 

искуства

 

и

 

науки

и

 

обогащался'

 

своими

  

собственными

 

изобрѣтепіями.

Таковой

 

столь

 

поразительный

 

Фактъ

 

связывается

 

съ

другимъ

 

не

 

менѣе

 

значительнымъ,

 

который,

 

требуя

 

болѣе

развитія,

 

поведетъ

 

насъ,

 

какъ

 

будто

 

по

 

природной

 

отлого-

сти,

 

къ

 

вопросу,

 

долженствующему

 

составлять

 

предметъ

слѣдующей

 

главы.

 

Этотъ

 

второй

 

Фактъ

 

заключается

 

въ

принятомъ

 

во

 

всемъ

 

мірѣ

 

обыкновеніи

 

сохранять

 

и

 

оты-

скивать

 

религіозиую

 

истину

 

въ

 

самой

 

глубокой

 

древности,
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Чрезвычайно

 

замѣчательно,

 

что

 

не

 

посредствомъ

 

изу-

чепія,

 

а

 

единственно

 

нреданіеиъ

 

религіозная

 

истина

 

сохра-

нилась

 

и

 

удержалась

 

между

 

людьми.

 

Всякій

 

разъ,

 

когда

они

 

хотятъ

 

узнать— чему

 

слѣдовать

 

относительно

 

сей

 

исти-

ны,

 

они

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

общимъ

 

восдоминаніямъ,

 

къ

 

голо-

су

 

прошедшаго,

  

а

 

необращаются

   

за

 

совѣтомъ

   

къ

 

своему

УМУ-
Очень

 

понятна

 

вся

 

важность

 

таковаго

 

Факта:

 

въ

 

немъ

видимо

 

заключается

 

первобытное

 

откровеніе;

 

но

 

прежде

чѣмъ

 

мы

 

приступимъ

 

къ

 

какимъ

 

нибудь

 

выводамъ,

 

необхо-

димо

 

его

 

основательно

 

утвердить.

«Моралисты

 

первыхъ

 

временъ,

 

— говоритъ

 

одинъ

 

про-

тестантъ,

 

изъ

 

котораго

 

мы

 

уже

 

дѣлали

 

выписку— не

 

разсуж

дали

 

никогда

 

подобно

 

нашимъ

 

философэмъ

 

о

 

началахъ

 

нрав-

ственныхъ:

 

основаніемъ

 

философіи

 

ихъ

 

служилъ

 

автори-

тетъ,

 

а

 

преданіе

 

единственнымъ

 

доказательствомъ.

Они

 

распространяли

 

самыя

 

важныя

 

свои

 

правила,

какъ

 

уроки

 

полученные

 

отъ

 

отцевъ,

 

переданные

 

имъ

 

вза-

имно

 

предшественниками,

 

восходя

 

такимъ

 

образомъ

 

къ

первымъ

 

людямъ,

 

съ

 

которыми

 

бесѣдовалъ

 

Богъ, — таковое

вѣрованіе

 

основано

 

на

 

самомъ

 

древнемъ

 

преданіи»

 

*.

Таковое

 

ученіе

 

преданій

 

долго

 

существовало

 

на

 

вос-

ток,

 

откуда

 

повсюду

 

распространился

 

первый

 

свѣтъ,

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

 

Діодоръ

 

сицилійскій,

 

относитель-

но

 

Халдеевъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

хвалитъ

 

за

 

то,

 

«что

 

они

 

не-

имѣли

 

другихъ

 

учителей,

 

кромѣ

 

своихъ

 

отцевъ,

 

отчего

произошло,

 

что

 

ихЪ

 

познапія

 

были

 

болѣе

 

основательны,

 

и

они

 

питали

 

къ

 

нимъ

 

болѣе

 

вѣры;

 

что

 

же

 

касается

 

Гре-

ковъ,— прибавляетъ

 

онъ,— не

 

слѣдующихъ

 

ученію

 

своихъ

 

от-'

*

 

belaud.
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„цевъ,

 

а

 

предающихся

 

самимъ

 

себѣ

  

въ

 

своихъ

   

разкекан!-

ЯХЪ

   

( ipsi

 

sua

 

sponte

 

indisciplinarum

   

studio

 

pro

   

libitu

   

incumbunt)

     

И

увлекающихся

 

Новыми

 

мнѣніями,

 

то

 

они

 

снорятъ

 

между

собою

 

о

 

вещахъ

 

самыхъ

 

возвышенныхъ

 

и,

 

такимъ

 

обра-

_зомъ

 

заставляютъ

 

учениковъ

 

своихъ,— постоянно

 

нерѣши-

тельныхъ,— не

 

имѣя

 

ничего

 

вѣрнаго,

 

блуждать

 

всю

 

жизнь

въ

 

сомнѣніи»

 

*.

Въ

 

томъ

 

же

 

упрекали

 

Грековъ

 

египтяне,

 

подобно

 

Хал-

^деянамъ

 

основывавшіе

 

истину

 

вѣры

 

на

 

древнемъ

 

иреданіи.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

мы

 

читаемъ

 

у

 

Платона,

 

что

 

когда

 

грече-

скіе

 

мудрецы

 

искали

 

истицы

 

въ

 

древнихъ

 

храмахъ

 

Мем-

фиса

 

и

 

Саиса,

 

то

 

жрецы

 

ихъ

 

имъ

 

отвѣчали:

 

«Вы

 

дѣти,—

нѣтъ

 

старцевъ

 

въ

 

Греціи;

 

вашъ

 

вѣчно

 

юный

 

умъ

 

никогда

не

 

питался

 

старинными

 

мнѣніями,

 

переданными

 

древни-

ми

 

преданіямщ

 

у

 

васъ

 

нѣтъ

 

знаній,

 

убѣленныхъ

 

вре-

менемъ»

 

*

 

%

Таковой

 

упрекъ

 

въ

 

самой

 

греціи

 

могъ

 

быть

 

заслужи-

ваемъ

 

Философами

 

низшаго

 

разряда,,

 

носящими

 

болѣе

свойственное

 

названіе

 

софистовъ,

 

потому

 

что

 

истинные

философы

 

отличались

 

наиболѣе

 

своимъ

 

умственнымъ

 

сми-

реніемъ

 

и,

 

желая

 

отыскать

 

истину,

 

заставляли

 

молчать

собственный

 

свой

 

умъ,

 

стараясь

 

исключительно

 

внимать

отдаленному

 

голосу

 

древности.

 

Разверните

 

Платона

 

и

 

Со-

крата,

 

Пифагора,

 

Аристотеля

 

и

 

наконецъ

 

самаго

 

вели-

наго

 

ихъ

 

ученика

 

—

 

Цицерона,

 

однимъ

 

словомъ

 

всѣхъ

нринадлежащихъ

 

такъ— сказать

 

славѣ,

 

украшенныхъ

 

слав-

нымъ

 

именемъ

 

мудрецовъ— и

 

вы

 

увидите,

 

что

 

всѣ

 

они

 

со-

гласны

 

въ

 

томъ,

 

что

 

самыхъ

 

достовѣрнѣйшихъ

 

открытій

 

въ

*

  

Diod.

 

Sic,

 

lib.

 

е.

*

  

*

 

Plato,

 

in

 

Timaeo,

 

lib.

 

с
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религіи

 

должно

 

искать

 

въ

 

преданіяхъ

 

самаго

 

древнѣйшаго,

болѣе

 

приближающегося

 

къ

 

младенчеству

 

міра,

 

и

 

что

 

но-

визна

 

есть

 

вѣрная

 

печать

 

заблужденія,

 

какъ

 

раціонализмъ

(умствованіе)

 

исключительный

 

его

 

источникъ.

 

Къ

 

этому

 

крат-

кому

 

и

 

-непобѣдимому

 

доказательству

 

они

 

прибѣгали

 

всег-

да,

 

чтобы

 

сразу

 

нобѣдить

 

нредразсудки

 

идолопоклонства,

иечестіе

 

ложныхъ

 

мудрецовъ

 

и

 

разсѣять

 

толпу

 

софистовъ,

заставляющихъ

 

человѣческій

 

разуиъ

 

служить

 

для

 

потемнѣ-

иія

 

самого

 

себя

 

посредствомъ

 

самыхъ

 

страііныхъ-

 

и

 

мрач-

ныхъ

 

заблуждепій.

«Хотите

 

открыть

 

со

 

всею

 

вѣрностію

 

истину»,

 

гово-

рить

 

Аристотель:

 

«заботливо

 

отдѣляйте

 

то,

 

что

 

въ

 

пей

находится

 

первобытнаго,

 

и

 

слѣдуйте

 

ему,— въ

 

немъ

 

по

истинѣ

 

хранится

 

отеческій

 

догматъ,

 

происходящій

 

един-

ственно

 

отъ

 

слова

 

Божья».

«Таково

 

самое

 

древнее

 

преданіе,— говорить

 

онъ

 

же

 

въ

другомъ

 

мѣстѣ,— переходящее

 

повсеместно

 

отъ

 

отцевъ

 

къ

дѣтямъ,

 

что

 

Богъ

 

создалъ

 

и

 

сохрапяетъ

 

все».

Сократъ

 

равиомѣрно

 

поучаетъ,

 

«что

 

древніе,

 

будучи

лучше

 

насъ

 

и

 

ближе

 

кз

 

богамз,

 

передали

 

намъ

 

посред-

ствомъ

 

преданій

 

высшія

 

знанір,

 

полученныя

 

ими

 

отъ

нихъ...

 

И

 

потому

 

необходимо,— заключаетъ

 

онъ,— вѣрить

 

на-

шимъ

 

отцамъ,

 

когда

 

они

 

утверждаютъ,

 

что

 

міръ

 

управля-

смъвысшимъумомъ;

 

удаляться

 

отьихъмнѣнія,

 

значитъ

 

—

 

под-

вергаться

 

большой

 

опасности».

Всѣ

 

другія

 

доказательства

 

о

 

бытіи

 

Божіемъ

 

ему

 

ка-

зались

 

второстепенными;

 

преданіе,

 

древнее

 

вѣрованіе,

 

даже

принимаемое

 

безъ

 

всякаго

 

разсужДеиія, — вотъ

 

критеріумъ,

на

 

который

   

ссылался

   

и

 

который

   

безпрестапно

   

противо-
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—

ставлялъ

 

глава

 

философовъ,

 

божественный

 

Платонъ.

 

«На-

до,

 

говорить

 

опъ,

 

чтобы

 

вѣрили

 

безз

 

разсуждепгя

 

тому,

что

 

передано

 

памъ

 

древними

 

о

 

предметахъ

 

религіи

 

*.

Э;о

 

дѣйствительно

 

такъ,

 

говоритъ

 

онъ

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ,

 

хотя

 

дл-я

 

доказательства

 

того

 

потребны

 

продожи-

тельныя

 

бесѣды,

 

надо

 

признавать

 

таковыя

 

вещи,

 

основыва-

ясь

 

на

 

вѣрѣ

 

законодателей

 

и

 

древнихъ

 

предапіяхъ,

 

по-

крайпей

 

мѣрѣ

 

ежели

 

кто

 

не

 

потерялъ

 

разсудка».— Онъ

 

же

еще

 

повторяетъ:

 

«Богъ,

 

какъ

 

учптъ

 

древнее

 

предэніе,

творитъ

 

единственно

 

добро...

 

Что

 

же

 

можетъ

 

быть

 

пріятпо

Богу

 

и

 

согласно

 

съ

 

Его

 

волею?--Одпо

 

только

 

доброе,

на

 

осповапіи

 

древпяго

 

и

 

неизмѣняемаго

 

слова,

 

передав-

шаго

 

намъ,

 

что

 

дружба

 

можетъ

 

только

 

существовать

 

ме-

жду

 

подобными

 

существами

 

**.

 

Необходимо

 

всегда

 

вѣ-

ритъ

 

древнему

 

гі

 

священному

 

преданію.

 

учащему

 

насъ,

 

что

душа

 

безсмертна,

 

и

 

что

 

по

 

раздѣленіи

 

ея

 

съ

 

тѣломъ,

неумолимый

 

Судья

 

назначить

 

сообразное

 

ея

 

винамъ

 

па-

казаніе»

 

***.

Платонъ

 

никогда

 

не

 

удаляется

 

отъ

 

этого

 

правила,

 

и

когда

 

вы

 

спросите

 

у

 

него

 

тому

 

причину,

 

онъ

 

вамъ

 

отвѣ-

'іитъ,

 

подобно

 

Сократу

 

и

 

Аристотелю,

 

потому,

 

«что

 

первые

люди,

 

вышедшіе

 

непосредственно

 

изъ

 

руки

 

Божіей,

 

дол-

женствовали

 

знать

 

Его

 

очень

 

хорошо,

 

какъ

 

своего

 

отца,

и"

 

что

 

имъ

 

должно

 

вѣрить,

 

какъ

 

Его

 

дѣтямъ».

Больше

 

всего

 

упрочиваетъ

 

вѣру

 

въ

 

это

 

ученІе

 

пре-

данііі

 

средство,

 

употребляемое

 

софистами

 

съ

 

противопо-

ложною

 

цѣлію, для

 

изб.ѣжапія

 

его.

 

«Сиособъ,

 

къ

 

которому

прпбѣгаютъ

 

для

 

составленія

 

новой

 

системы,

 

говоритъ

 

одинъ

*

 

Plato

 

in

 

Тішаео,

 

oper

 

t.

 

IX

 

p.

 

324.

**

 

Idem,

 

de

 

legib.

 

IV.

   

•

***

 

Idem,

 

epist.

 

VII,
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ученый,

 

заключается

 

въ

 

выводѣ

 

первой

 

идеи

 

изъ

 

какой

 

ни-

будь

 

древней,

 

которой

 

извѣстиость

   

уже

 

давно

 

упрочена».

Всѣ

 

даже

 

оракулы

 

провозглашали

 

этотъ

 

всемірпый

 

приіі-

ципъ.

 

Аеиняпамъ,

 

просившимъ

 

у

 

Апоилона

 

ПиФІйскаго

 

со-

вѣта—

 

какую

 

содержать

 

имъ

 

религію.

 

оракулъ

 

отвѣчалъ:

 

—

«вашихъ

 

предковъ»;

 

—

 

но

 

они

 

возразили:

 

наши

 

предки

 

нес-

колько

 

разъ

 

мѣняли

 

религію, — какой

 

же

 

намъ

 

следо-

вать?

 

«лучшей»,

 

отвѣчалъ

 

оракулъ,

 

«и

 

поистинѣ,

 

прибав-

ляетъ

 

тотъ

 

часъ

 

Цицеронъ,

 

предающій

 

это

 

произшествіе:

подъ

 

именемъ

 

лучшей

 

должно

 

разуметь

 

самую

 

древнюю

 

и

ближайшую

 

къ

 

Богу».

 

*

 

Цицеронъ,

 

котораго

 

слова

 

мы

здѣсь

 

выпнсываемъ,

 

ие

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

болѣе

 

еще

 

грече-

скихъ

 

философовъ

 

удаленъ

 

былъ

 

отъ

 

первобытиаго

 

начала

предаиій,

 

сто

 

разъ

 

возвращается

 

въ

 

своихъ

 

сочинені-

яхъ

 

къ

 

этому

 

единственному

 

основанію,

 

какъ

 

къ

 

приста-

ни

 

человѣческаго

 

ума,

 

истощеннаго

 

своими

 

безплодными

изслѣдованіями:

 

«для

 

подтверждеиія

 

мнѣпія,

 

въ

 

которомъ

желаете

 

быть

 

утверждены

 

(касательно

 

безсмертія

 

души.)

я,

 

говоритъ

 

онъ,

 

вамъ

 

представлю

 

самыя

 

свидетельства,

сошлюсь

 

на

 

всю

 

древность,

 

которая

 

будучи

 

болѣе

 

близкою

kz

 

началу

 

и

 

даоюе

 

самому

 

Богу^

 

знаетъ

 

лучше,

 

въ

 

чемъ

заключалась

 

истина».

«Закопъ

 

двѣнадцати

 

таблицъ,— говоритъ

 

онъ

 

въ

 

дру-

гомъ

 

мѣстѣ, — повелѣваетъ

 

слѣдовать

 

религіи

 

предковъ,

 

и

 

это

потому,

 

что

 

древность

 

ближе

 

т

 

богамз,

 

и

 

что

 

за

 

таковую

религію

 

служить

 

намъ

 

порукою

 

божественное

 

преданіе».

Но

 

все

 

это

 

однако

 

не

 

значить,

 

что

 

въ

 

глазахъ

Цицерона

 

и

 

другихъ

 

древішхъ

 

философовъ

 

не

 

было

 

дру-

гихъ

   

доказательствъ

    

истины

     

религіозной;

     

эти

    

дру-

*

 

De

 

Legibus

 

liber

 

II,

 

cap,

 

XVI,
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гія

 

доказательства

 

по

 

ихъ

 

нонятію,

 

должны

 

быть

подчиненными

 

одному

 

великому

 

доводу,

 

свидѣтельству

 

ііре-

дапій

 

или,

 

по

 

ихъ

 

выраженію,

 

божественнаго

 

наставлеиія,

и

 

долженствовали

 

быть

 

скорѣе

 

выраженіемъ

 

согласія,

 

не-

жели

 

доказательствами:

 

умъ

 

человѣческій

 

можетъ

 

дости-

гать

 

къ

 

познанію

 

и

 

созерцанію

 

таковыхъ

 

истішъ,

 

на

 

осио-

ваніи

 

представляёмаго

 

ими

 

божественнаго

 

свидетельства,

по

 

совершенно

 

не

 

споеобенъ

 

возвыситься

 

до

 

того

 

самъ

 

со-

бою

 

в,

 

желая

 

ббойтитьея

 

безъ

 

такового,

 

теряется

 

въ

 

ты-

сячѣ

 

пропастей.

 

Вотъ

 

какимъ

 

образомъ

 

высокіе

 

умы

 

со-

глашаютъ

 

раціональную

 

философію

 

съ

 

ФіілосоФІею

 

преда-

шь—Одна

 

должна

 

итти

 

первая

 

и

 

пробивать

 

дорогу;

 

дру-

гая

 

же

 

можетъ

 

только

 

Обогатиться,

 

слѣдуя

 

за

 

нею.

 

Посмо-

трите,

 

съ

 

какою

 

силою

 

Цицеронъ

 

высказываеть

 

свое

 

мпѣніе

о

 

вѣрѣ

 

по

 

этому

 

случаю:

 

—

 

«я

 

всегда

 

защищалъ,

 

говоритъ

онъ,

 

и

 

всегда

 

защищать

 

буду

 

вѣрованія,

 

полученный

 

нами

отъ

 

нашихз

 

отцёвз;

 

касательно

 

безсмсртныхъ

 

боговъ

 

И

должнаго

 

имъ

 

поклонеіші

 

никакой"

 

человѣкъ

 

умный

 

или

не

 

нросвѣщеппый

 

никогда

 

не

 

нокоЛеблютъ

 

во

 

мнѣ

 

этихъ

вѣрованій.

 

Вотъ,

 

Бальбусъ,

 

чувства

 

Готты.

 

— Вотъ

 

филосо-

фія

 

преданій,

 

твердое

 

основапіе

 

вѣры

 

мудрецовъ.— Объ-

ясните

 

мнѣ

 

теперь

 

ваши,

 

иродолжаетъ

 

Цицеронъ

 

нодъ

именемъ

 

Готты,

 

потому,

 

что

 

я

 

долженъ

 

научиться,

 

кат.

отъ

 

философа^

 

разуму

 

религіи...;

 

но

 

я

 

долженъ

 

верить

моимъ

 

предкамъ,

 

даже

 

тогда,

 

когда

 

они

 

не

 

представ-

ляютз

 

никакой

 

причины

 

тому^

 

чему

 

учатз».

 

Баль-

бусъ,

 

говорящій

 

сЪ

 

Тоттою,

 

вступаетъ

 

тотчасъ

 

въ

длинный

 

расказъ

 

о

 

божеской

 

природѣ;

 

после

 

чего

 

Готта

ему

 

говоритъ: — «не

 

находя

 

таковаго

 

догмата

 

столь

 

оче-

риднымъ,

 

какъ

 

бы

 

того

 

желалъ,

 

ты

 

хотѣлъ

 

доказывать

 

до-
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водами

 

существоваиіе

 

боговъ.

 

По

 

мнѣ,

 

достаточно

 

для

этого

 

одного

 

преданія

 

нашихз

 

предковз;

 

но

 

ты,

 

прези-

рая

 

свидетельство,

 

ищешь

 

опоры

 

въ

 

разумѣ;

 

потерпи

 

жъ

нобѣду

 

моего

 

разума

 

надз

 

твоимз:

 

ты

 

употребляешь

 

всѣ

роды

 

доказательствъ

 

для

 

показанія

 

существованія

 

боговъ,

и

 

доказывая^

 

дѣлаешь

 

сомнительного

 

истину ,

 

которая і

по

 

моему

 

мнѣпію,

 

выше

 

всякаго,

 

даже

 

самаго

 

легкаго

 

со-

мнѣпія».

Никогда

 

раціональная

 

философія

 

и

 

философія

 

преда-

ній,

 

философнзмъ

 

и

 

философія,

 

не

 

были

 

такъ

 

ясно

 

обозна-

чены,

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

замѣчательномъ

 

местѣ

 

Цицерона,

представляющемъ

 

состояиіе

 

допроса

 

относительно

 

истины,

во

 

времена

 

древнія

 

и

 

новыя:

 

духъ

 

человѣческій

 

не

 

измѣ-

нилея,

 

только

 

борьба,

 

увеличилась

 

со

 

веею

 

велцкостію

 

а

силою,

 

каковую

 

христіанство

 

даровало

 

царству

 

истины

 

на

землѣ.

То,

 

что

 

для

 

Цицерона

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

мудре-

цовъ

 

поставляло

 

эту

 

истину

 

выше

 

всякаго,

 

даже

 

дегкаго

сомнѣнія,

 

заключалось

 

въдревнемъ

 

свидѣтельствѣ

 

преданій,

основанпомъ

 

па

 

томъ,

 

что

 

древность

 

была

 

ближе

 

кр

Богу^

 

которого

 

учете

 

должно

 

было

  

быть

 

для

 

людей

СаМЫМЗ

 

ЛуЧШиМВ ',

 

et

 

profecto

 

ita

 

est,

 

ut

 

id

 

Habendum

 

sit

 

antiquissi-

mum

 

et

 

Deo

 

proximum,

   

quod

 

sit

 

optimum;

   

ВСвМІрІІОе

     

4J T BCTBO,

   

ИЗ-

лигое

 

Лукіяиомъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

полустишіи:

....

 

Dixitque

 

semel

 

nascentibus

 

auctor

Quidquid

 

scire

 

licet.

Эю

 

мпѣпіе,

 

и

 

ныпѣ

 

существующее,

 

но

 

на

 

болѣе

 

проч-

помъ

 

оспованіи,

 

— великое

 

доказательство

 

вѣры

 

христіан-

ской,

 

было

 

во

 

псѣ

 

времена

 

также

 

повсемѣстнымъ

 

доказа-

тельстцомъ

 

истины..

   

Ему

 

покорялись

 

всѣ

 

народы

 

востока.
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Въ

 

этой

 

по

 

преимуществу

 

колыбели

 

религіи,

 

искуствъ

 

и

знаній,

 

должно

 

искать

 

тѣхъ

 

первобытныхъ

 

предапій,

 

о

которыхъ

 

мы

 

разсуждаемъ:

 

оттоль

 

они

 

разошлись

 

ко

 

всѣмъ

народамъ.

 

Нѣтъ

 

исторической

 

истины,

 

доказанной

 

болѣе

этой.

 

«Мудрецы

 

востока,

 

говоритъ

 

одинъисторикъ,

 

славились

своими

 

нравственными

 

правилами

 

и

 

изрѣченіями,

 

дошед-

шими

 

до

 

пихъ

 

отъ

 

самыхъ древнихъ

 

преданій.

 

Тоже

 

должно

сказать

 

овсѣхъ

 

древнихъ

 

мудрецахъ

 

у

 

Персовъ,

 

Вавилонянъ,

Бактріянъ,

 

Индѣйцевъ

 

иЕгиптянъ».

 

«Аравитяне,

 

говоритъ

другой

 

историкъ,

 

основываются

 

на

 

ихз

 

отеческихз

 

преда-

ніяхз,

 

которыя

 

кажутся

 

сохранившими

 

для

 

нихъ

 

восномипаніе

созданіи

 

міра,

 

потопѣ

 

и

 

о

 

другихъ

 

первобытныхъ

 

нроиз-

шествіяхъ,

 

служащнхъ

 

къ

 

утвержденію

 

вѣры

 

въ

 

невиди-

маго

 

Бога

 

и

 

въ

 

Его

 

праведный

 

и

 

страшный

 

судъ».— Я

умалчиваю

 

о

 

Евреяхъ,

 

народѣ

 

преданій

 

по

 

преимуществу,

которые

 

всегда

 

послѣ

 

святаго

 

имени

 

Бога

 

вспоминали

 

чти-

мое

 

имя

 

патріарховъ,

 

передавшихъ

 

имъ

 

нозианіе

 

о

 

Немъ.

Это

 

составитъ

 

предметъ

 

особениаго

 

изслѣдованія. — Нако-

нецъ

 

во

 

глубинѣ

 

Китая

 

учеиіе

 

преданій,

 

древнее

 

верова-

піе,

 

восходя

 

воспоминаніями

 

отъ

 

людей

 

до

 

самого

 

Бога,

призываемо

 

было

 

мудрецами

 

и

 

противуполагаемо

 

философ-

скпмъ

 

нововведеніямъ,

 

почти

 

въ

 

такихъ

 

же

 

самыхъ

 

выра-

женіяхъ,

 

какъ

 

въ

 

Аѳинахъ

 

и

 

въ

 

Римѣ,

 

Сократомъ,

 

Пла-

тономъ,

 

Аристотелемъ

 

и

 

Цицерономъ.

 

Шу-кингз,

 

или

книга

 

по

 

превосходству,

 

приведенная

 

въ

 

порядокъ

(КонФуціемъ),

 

въ

 

половине

 

шестаго

 

вѣка

 

предъ

 

нашей

эрой,

 

преиодаетъ

 

на

 

каждой

 

странице

 

таковое

 

уче-

ніе:

 

— «къ

 

чему

 

твои

 

усилія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выткать

 

но-

вую

 

ткань

   

нзъ

 

шолка?

   

Что

 

касается

   

до

 

меня,

 

чтобы

 

не
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заблуждаться,

 

я

 

думаю

 

о

 

нравахъ

 

и

 

ученіи

 

нашихъ

предковъ.

 

Древность!

 

я

 

тебя

 

всегда

 

изучаю.

 

Мой

 

духз

прилѣѣляется

 

кз

 

духу

 

древнихз,

 

и

 

до

 

зари

 

я

не

 

могу

 

уснуть».

 

Великое,

 

блестящее

 

и

 

прекрасное

учете,

 

переданное

 

намз

 

древними.

 

Этотъ

 

человѣкъ

 

от-

вергнулъ

 

наше

 

древнее

 

ученіе,

 

и

 

его

 

шаги

 

не

 

вѣрны,

 

и

 

вз

немз

 

нѣтз

 

ничего

 

постояннаго.

 

«Какое

 

удивительное

 

и

поразительнее,

 

для

 

всѣхъ

 

очевидное

 

согласіе

 

между

 

всѣми

мудрецами

 

вселенной!

 

И

 

мы

 

можемъ

 

накопецъ

 

прекратить

наши

 

выписки:

 

очевидность

 

Факта

 

довольно

 

поразительно

уже

 

доказана

 

— такъ,

 

что

 

весь

 

родъ

 

человѣческій,

 

въ

 

сво-

ихъ

 

благороднѣйшихъ

 

представителяхъ,

 

подчинился

 

къ

 

прн-

нятію

 

религіозной

 

истины,

 

посредствомъ

 

потока

 

нреданій,

обращаясь

 

къ

 

прошедшему

 

для

 

ея

 

обрѣтенія,

 

почитая

 

ее

"тѣмъ

 

болѣе

 

справедливою

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

чистою,

 

чімъ

 

бо-

лѣе

 

она

 

приближается

 

къ

 

началу

 

и

 

дѣтству

 

міра,— однимъ

словомъ,

 

родъ

 

человѣческій

 

привыкъ

 

скорее

 

самъ

 

къ

 

при-

нятий,

 

нежели

 

къ

 

преподаванію

 

отъ

 

себя

 

таковой

 

истины;

слѣдовательпо

 

этотъ

 

всемірный

 

фэктъ

 

несомнѣпно

 

доказанъ.

Какія

 

пзъ

 

того

 

произойдутъ

 

послѣдствія?

Мы

 

ихъ

 

уже

 

собирали

 

по

 

дорогѣ,

 

потому

 

что

 

они

вытекали

 

изъ

 

каждой,

 

дѣлаемой

 

нами

 

выписки;

 

но

 

повто-

римъ

 

ихъ

 

опять.

Ученіе

 

преданій

 

необходимо

 

содержитъ

 

въ

 

себе

 

вѣро-

ваніе

 

въ

 

первобытное

 

откровеніе,

 

и

 

какъ

 

это

 

ученіе

 

было

всеобщпмъ,

 

то

 

таковымъ

 

же

 

было

 

и

 

выше

 

сказанное

 

вѣро-

ваніе,

 

и

 

нѣтъ

 

недостатка

 

въ

 

доказательствахъ

 

этой

 

истины

 

—

ни

 

со

 

стороны

 

изучепія

 

природы

 

вещей

 

въ

 

самой

 

себѣ,

 

ни

со

 

стороны

 

испытапія

 

Факта,

 

пи

 

что

 

решительнее

 

всего

 

со

стороны

 

свидѣтельства

 

рода

 

человѣческаго,

 

бывшаго

 

самимъ
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дѣйствователемъ,

 

и

 

который

 

своим,ъ

 

собственнымъ

 

стрем -

леніемъ

 

по

 

пути,

 

показалъ

 

намъ

 

иобужденія,

 

имъ

 

получае-

мый,

 

и

 

иорсдалъ

 

намъ,

 

такъ

 

сказать,

 

устами— въ

 

уста,

 

то

самое

 

слово,

 

которое

 

вначалѣ

 

было

 

обращено

 

къ

 

нему.

Ежели

 

человѣкъ

 

могъ

 

извлечь

 

изъ

 

самого

 

себя,

 

и

чрезъ

 

разсужденіе

 

познаніе

 

истины

 

религіозной,

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

онъ

 

бы

 

все

 

болѣе

 

углублялся

 

въ

 

самого

 

себя.

 

Ме-

жду

 

тѣмъ,

 

нанротивъ,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

люди

 

и

 

тѣмъ

болѣе

 

умы

 

самые

 

возвышенные,

 

признали,

 

что

 

возмож-

но

 

обрѣсти

 

таковыя

 

истины

 

только

 

внѣ

 

себя,

 

отрекаясь

отъ

 

своихъ

 

самостоятельныхъ

 

изслѣдоваиій,— что

 

религіоз-

ное

 

ученіе,

 

уже

 

совершенно

 

готовое,

 

отъ

 

своихъ

 

пред-

шественниковъ,

 

должно

 

принимать

 

съ

 

покорностію

 

какъ

приняли

 

и

 

тѣ

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ.

 

Отсюда

 

естественно

заключить,

 

что

 

по

 

ихъ

 

убѣжденію

 

истины

 

сообщены

 

чело-"

веческому

 

роду

 

сверхвестественнымз

 

образомъ;

 

иначе

всѣ

 

люди

 

естественно

 

находили

 

бы

 

ее

 

въ

 

себѣ

 

самихъ.

Ученіе

 

преданій

 

не

 

доставляетъ

 

славы

 

открытія

 

и

 

первона-

чальнаго

 

наставления

 

истинѣ

 

никому

 

изз

 

людей,

 

какъ

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

мудръ

 

и

 

въ

 

какія

 

бы

 

отдаленныя

 

време-

на

 

не

 

жилъ.

 

Человѣчество,

 

относительно

 

таковаго

 

ученія,

почитается

 

не

 

источпикомъ,

 

но

 

каналомъ

 

истины,

 

который

получилъ

 

свое

 

начало

 

внѣ

 

человѣка — въ

 

Богѣ.

 

Самые

 

древ-

ніе

 

люди

 

уважались

 

только

 

болѣе

 

потому,

 

что

 

они

 

были

болѣе

 

приближены,

 

такъ

 

сказать,

 

кз

 

первоначальному

 

из-

данію

 

истины

 

и

 

что

 

они

 

представляли

 

ее

 

въ

 

текстѣ

болѣе

 

чистомъ,

 

болѣе

 

сходномъ

 

съ

 

божественнымъ

 

ману-

скриптомв;

 

иначе,

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

они

 

бы

 

имѣли

 

довѣ-

ренности

 

менее

 

новыхъ

 

поколѣній,

 

потому

 

что

 

послѣдніе,

въ

 

такомъ

 

случае,

 

имѣли

 

бы

 

болѣе

 

опытности

 

и

 

большую
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сумму

 

идей

 

уже

 

усвоенныхъ.

 

Ученіе

 

преданія

 

не

 

было

прилагаемо

 

къ

 

иаукамъ

 

Физическимъ

 

и

 

къ

 

искуствамъ;

 

оно

противуположио

 

учепію,

 

совершенствующемуся

 

и

 

дѣлаю-

щему

 

успѣхи.

 

Ежели

 

оно

 

прилагаемо

 

къ

 

знаиіамъ

 

бого-

словскимъ,

 

то

 

это

 

по

 

увѣренпости,

 

что

 

таковыа

 

проиоте-

каютъ

 

изъ

 

особепнаго

 

источника.

 

Преданіе

 

наконецъ,

 

об-

ращаетъ

 

въ

 

вѣрованіе

 

свои

 

принципы

 

потому,

 

что

 

един-

ственно

 

посредством!»

 

его

 

сохранился

 

остатокъ

 

истины.

Раціонализмъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

выдаетъ

 

за

 

вѣровапіе

свою

 

неправду:

 

чѣмъ

 

болѣе

 

онъ

 

занимаетъ

 

мѣсто

 

пре-

данія

 

и

 

болѣс

 

затемпаетъ

 

и

 

разстрзиваетъ

 

истину,

 

тѣмъ

болѣе

 

онъ

 

распространяете

 

заблуждеиіе.

 

Доказательства,

представляемыя

 

имъ

 

противъ

 

самого

 

себя

 

въ

 

пользу

 

сво-

его

 

противника,

 

неоспоримы.

 

Ежели

 

бы

 

богословскія

 

зна-

нія

 

могли

 

быть

 

извлекаемы

 

изъ

 

собствеппыхъ

 

человѣче-

скпхъ

 

розысканій,

 

то

 

философы

 

поздпѣйшіе

 

усовершен-

ствовали

 

бы

 

открытія

 

своихъ

 

предшествеиииковъ;

 

и

 

люди,

жпвшіе

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

столѣтій

 

послѣ

 

Пифагора

 

и

 

Фа-

леса,

 

были

 

бы

 

болѣе

 

ихъ

 

усовершенствованы

 

въ

 

священ-

иыхъ

 

иознаніяхъ;

 

по

 

между

 

тѣмъ

 

происходптъ

 

обратно. —

Древніе

 

мудрецы

 

имѣли

 

попятія

 

о

 

Богѣ

 

гораздо

 

чище

своихъ

 

потомковъ

 

и

 

человѣчсскій

 

родъ,

 

идя

 

впередъ,

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

дѣлался

 

суевѣрнымъ, — самое

 

вѣрное

 

дока-

зательство,

 

что

 

открытіе

 

первыхъ

 

истинъ

 

не

 

могло

 

про-

изойти

 

от.ъ

 

человѣка,

 

но

 

отъ

 

Бога.

Древніе

 

паемѣхались

 

надъ

 

мыслящими

 

иначе

 

и

 

при-

писывающими

 

мудрости

 

и

 

религіозной

 

пстинѣ

 

человѣческое

происхожденіе.

 

Новые

 

философы,

 

(я

 

разумѣю

 

подъ

 

этимъ

иазваніемъ

 

защптнпковъ

 

ума

 

противъ

 

откровенія),

 

столь-

ко

   

смѣявщіеся

   

падъ

 

нашею

   

вѣрою,

   

щнтая

   

себя

  

умнѣе

2
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всего

 

рода

 

человѣческаго,

 

были

 

бы

 

сами

 

предметомъ

осмѣянія

 

истиниыхъ

 

философовъ

 

древности,

 

если

 

взять

 

во

впиманіе

 

здравое

 

сужденіе

 

послѣдиихъ

 

о

 

софистзхъ

 

и

 

ихъ

 

пред-

шественпикахъ.— «Легко

 

постигнуть,

 

что

 

это

 

немудрость,

 

го-

ворить

 

Гортеицій

 

объ

 

таковой

 

философіи;

 

ибо

 

всѣмъ

 

извѣ-

стно

 

ея

 

начало

 

и

 

время

 

ея

 

происхоікденія.

 

Когда

 

появи-

лись

 

философы?

 

Фалесъ,

 

какъ

 

мпѣ

 

кажется,

 

изъ

 

числа

ихъ

 

первый?— Но

 

это

 

эпоха

 

недавняя*

 

Гдѣ

 

же

 

была

 

ис-

тина

 

прежде?»

 

«Еще

 

нѣтъ

 

тысячи

 

дѣтъ,

 

какъ

 

стали

 

извѣст-

ны

 

начала

 

мудрости,

 

сказалъ

 

равномерно

 

Сенека;

 

развѣ

такимъ

 

образомъ

 

родъ

 

человѣческій

 

въ

 

продолженіи

 

мно-

гихъ

 

вѣковъ

 

былъ

 

лишенъ

 

разума?»

 

Глупость,

 

надъ

 

кото-

рою

 

смѣется

 

также

 

Персей:

 

—

 

«съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

говоритъ

 

онъ,

какъ

 

съ

 

перцомъ

 

и

 

Финиками

 

введена

 

мудрость

 

въ

 

Римъ»;

какъ

 

будто

 

прибавляетъ

 

Лактанщй,

 

у

 

котбраго

 

мы

 

заим-

ствуемъ

 

эти

 

выписки,

 

«мудрость

 

была

 

привезена

 

съ

 

пряно-

стями,

 

она

 

долженствовавшая

 

имѣть

 

начало

 

непременно

прежде

 

человѣка»!

Таковое

 

здравое

 

разсужденіе

 

тягостно

 

для

 

раніопа-

лизма.

 

Религіозная

 

истина,

 

собственно

 

говоря, — мудрость.,

ежели

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

необходима

 

человеку,

 

(и

 

кто

 

мо-

жетъ

 

въ

 

томъ

 

сомнѣваться)

 

должна

 

была

 

быть

 

ему

 

пере-

дана

 

сначала

 

и

 

ея

 

храненіе

 

должно

 

било

 

быть

 

ввѣрено

 

есте-

ственному

 

и

 

доступному

 

всѣмъ

 

средству,— каково

 

предаиіе.

Не

 

настоящее

 

ли

 

безумство,

 

— отнимать

 

открытіе

 

и

 

обла-

даніе

 

таковою

 

истиною,

 

которую

 

можно

 

назвать

 

солнцемъ

душ.ъ

 

у

 

простоты

 

сердечной,

 

и

 

приписывать

 

много-

труднымъ

 

соображеніямъ

 

разума,

 

увѣряя

 

родъ

 

человѣческій,

ЧТО

 

она

 

произошла

 

изъ

 

пера

 

какого

 

нибудь

 

солиста

 

и

 

для
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ея

 

обрѣтенія

 

заставлять

 

читать

 

ихъ

 

сочинепія!

«Противъ

 

таковой

 

именно

 

надменности

 

я

 

востаю,

 

го-

ворить

 

Ларомнгіеръ,

 

и

 

провозглашаю

 

уважеиіе,

 

каковымъ

каждое

 

отдѣлыюе

 

лице

 

обязано

 

націямъ.

 

Осмѣливаться

хвалиться

 

накопецъ

 

открытіемъ

 

единственнаго

 

доказатель-

ства

 

бытія

 

Божія,

 

единственнаго

 

пути

 

ведущего

 

къ

 

Богу,

это

 

нѣкоторымъ

 

образомъ, — обвинять

 

въ

 

атеизмѣ

 

весь

 

че-

ловѣческій

 

родъ.

 

Простой

 

человѣкъ,

 

видя

 

землю,

 

возвра-

щающею

 

ему

 

въ

 

колосьяхъ

 

зерно,

 

имъ

 

посѣяипое,

 

подни-

маетъ

 

руки

 

къ

 

небу

 

и

 

благословляетъ

 

провидѣіііе,

 

онъ

имѣетъ

 

безъ

 

сомпѣиія

 

о

 

существовали

 

Божіемъ,

 

столь

 

же

вѣрное

 

доказательство,

 

какъ

 

и

 

эти

 

гордые

 

философы».

Таковое

 

мнѣпіеЛаромигіера,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

замечатель-

но

 

въ

 

его

 

сочипеиіяхъ,

 

что

 

ясность,

 

его

 

отличающая,

 

во-

обще

 

чужда

 

всякой

 

восторженности,

 

имъ

 

овладевав-

шей

 

при

 

воспомипаніи

 

о

 

Декарте.

 

«Да

 

позволено

 

мне

 

бу-

детъ,

 

говоритъ

 

онъ,— одно

 

разсуждеиіе,

 

.непримвняемое

мною

 

къ

 

Декарту.— Забудемъ

 

на

 

минуту

 

этого

 

великаго

человека,

 

о

 

которомъ

 

не

 

можемъ

 

вспоминать

 

иначе,

 

какъ

съ

 

величайшимъ

 

уваікеніемъ».

 

Такимъ

 

образомъ

 

относится

онъ

 

къ

 

его

 

мпимымъ

 

подражателямъ,

 

и

 

въ

 

самомъ

 

деле,—

нѣтъ

 

возмонліости

 

спокойно

 

говорить

 

противъ

 

этихъ

 

притя-

запій,

 

иаиболѣс

 

усилепныхъ

 

въ

 

философіи

 

нашего

 

времени,

и

 

стремящихся

 

приписать

 

ему

 

участіе

 

во

 

всехъ

 

заблужде-

ніяхъ

 

ума,

 

возмущеппаго

 

противъ

 

веры,

 

называя

 

его

 

от-

цемъ

 

новой

 

философіи

 

и

 

предварителемъ

 

возмущепія

 

чело-

вьческаго

 

ума

 

противъ

 

ига

 

авторитетовъ.

 

Ничего

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

несправедливее

 

этого:

 

у

 

Декарта

 

ничего

 

ігЬтъ

новаго,

 

кроШ

 

его

 

забдлуждепій.

 

Его

 

известное

 

методиче-

ское

 

сомнБіііе,

   

и

 

все

 

части,

   

изъ

 

него

  

извлеченныя

 

про-
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тивъ

 

не

 

вѣрующихъ,

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

оружіе,

 

позаим-

ствованное

 

нмъ

 

самимъ

 

у

 

святаго

 

Августина,

 

которымъ

онъ

 

пользовался

 

въ

 

таковомъ

 

же

 

духѣ

 

релпгіи

 

и

 

вѣ]іы,

какъ

 

и

 

упомянутый

 

святой

 

мужъ.

 

Какое

 

святотатство

 

об-

ращать

 

тоже

 

оружіе

 

противъ

 

самого

 

Декарта,

 

называя

 

его

отцемз

 

философіи,

 

стремящейся

 

къ

 

разрушепію

 

религіи

 

и

вѣры!

Таковая

 

философія

 

не

 

можетъ

 

быть

 

упрочена

 

подъ

защитою

 

имени

 

Декарта,

 

съ

 

которымъ

 

напрасно

 

для

 

этой

цѣли

 

ее

 

сііѣшііваютъ;

 

папротивъ

 

того

 

скорее

 

погибло

 

бы

его

 

великое

 

имя,

 

чѣмъ

 

могло

 

бы

 

спасти

 

ее.

 

Въ

 

самомъ

дѣле,

 

какое

 

зрелище

 

предоставляетъ

 

міру

 

эта

 

мнимая

картезъапская

 

революція

 

и

 

каковы

 

ея

 

плоды?

 

Предо-

ставлю

 

говорить

 

о

 

томъ

 

одному

 

изъ

 

предан

 

пѣйшихъ

 

Де-

жарту

 

историку.

 

«Съ

 

самого

 

начала

 

до

 

конца

 

мы

 

слЬдо-

-валіі

 

за

 

этимъ

 

философскимъ

 

движеніемъ,

 

которое

 

произ-

ведено

 

было

 

Декартомъ.

 

Наша

 

обязанность,

 

какъ

 

истори-

ка

 

окончена,

 

намъ

 

нечего

 

болве

 

расказьпагь;

 

по

 

за

 

то

еще

 

большая

 

обязанность

 

судить

 

о

 

сказанномъ

 

остается

 

за

нами. — Не

 

возможно

 

будетъ

 

намъ,

 

вооружась

 

критикой,

итти

 

по

 

прежппмъ

 

следамъ

 

безъ

 

ощущенія

 

при

 

первомъ

взгляде

 

некотораго

 

чувства

 

охлаждеиія

 

и

 

скептицизма,

потому

 

что

 

весь

 

путь,

 

нами

 

пройденный,

 

покрыть

 

развали-

нами:

 

все

 

системы

 

въ

 

наукахъ,

 

который

 

мм

 

последова-

тельно

 

изучали— прошли,

 

замѣнены

 

другими

 

система-

ми,

 

и

 

не

 

играютъ

 

никакой

 

роли

 

на

 

философской

 

сцоігб

 

19

столетія.

 

Погибли

 

ли

 

они

 

совершенно?

 

Уже

 

ли

 

изъ

 

всѣхъ

мнѣпій

 

велнчайшихъ

 

геиіевъ,

 

прославленный,

 

философісю,

не

 

осталось

 

что

 

нпбудь

 

кромѣ

 

ничтожества

 

и

 

праха?

 

Уже

 

ли

эта

 

великая

 

философскэя

 

революція

 

не

 

обогатила

 

міръ

 

ка-



-

 

465'-

кою

 

нибудь

 

новою

 

истиною»

 

*?

 

Авторъ

 

отвѣчаетъ

 

на

 

этотъ

вопросъ,

 

какъ

 

эклектическій

 

философъ

 

и,

 

еще

 

более,

 

какъ

риторъ:

 

«человѣчество,

 

говоритъ

 

онъ,

 

силою

 

обстоятельствъ

и

 

различными

 

мнепіями

 

увлеченное

 

въ

 

противоположныя

мнЬпія

 

и

 

желанія,

 

стремится

 

впередъ,

 

гонясь

 

за

 

великими

последствіями».

 

Эта

 

Фраза

 

невольно

 

напоминаетъследующія,

еще

 

более,

 

наивпыя

 

слова

 

Лютера:

 

человѣчество

 

похо-

же

 

на

 

пьянаго

 

мужика,

 

ѣдущаго

 

верхомз:

 

когда

 

его

поддерживаютз

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

от

 

падаете

на

  

другую -п.

Отачянге,

 

скептицизме,

 

разрушеніе,

 

вотъ

единственный

 

послѣдствія

 

судорогъ

 

и

 

колебаиій,

 

кото-

рый

 

раціонализмъ

 

внушаетъ

 

уму

 

человеческому,

 

разлучая

его

 

съ

 

преданіями.

 

«Крайности

 

нашихъ

 

изследованій,

говоритъ-

 

Монтань

 

съ

 

обыкновениою

 

своею

 

точпостію,

 

схо-

дятся

 

все

 

въ

 

ослепленіи.

 

Самыя

 

грубыя

 

и

 

самыя

 

детскія

грезы

 

находятся

 

болѣе

 

у

 

техъ,

 

которые

 

толкуютъ

 

о

 

вещахъ,

более

 

возвышениыхъ,

 

и

 

далекихъ,

 

погружаясь

 

въ

 

бездну

собственнаго

 

высокоумія».

Самые

 

сильные

 

умы

 

всегда

 

отличались

 

темъ,

 

что

 

со-

навали

 

эту

 

слабость

 

ума

 

человечеекаго,

 

руководимаго

самимъ

 

собою,

 

и

 

необходимость

 

божественной

 

помощи

 

для

проложенія

 

пути

 

къ

 

богословской

 

истине.

Мудрецы

 

древности

 

въ

 

своихъ

 

твореніяхъ,

 

какъ

 

мы

видимъ,

 

безпрестанно

 

убьтаютъ

 

отъ

 

собственнаго

 

своего

ума,

 

какъ

 

отъ

 

пропасти,

 

къ

 

преданіямъ

 

и

 

чрезъ

 

нихъ

 

къ

первобытному

 

откровенно;

 

тогда

 

только

 

они

 

успокопвают-

ся,

 

й

 

вы

 

ихъ

 

слышите

 

говорящихъ

 

языкомъ

 

возвышснпымъ

іг

 

твердымъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

приведенной

 

нами

 

выписки

изъ

 

Цицерона;

 

язык омъ

 

видимо

 

противоположнымъ

 

съ

 

лз~

*

 

ВоиШіег,
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петаньемъ

 

ихъ

 

ума,

 

когда

 

онъ

 

осмеливается

 

странствовать

совершенно

 

одинъ

 

среди

 

опаспыхъ

 

изысканій

 

истины.

Съ

 

точностію

 

можно

 

измерять

 

силу

 

ума,

 

по

 

степени

его

 

покорности

 

въ

 

этомъ

 

отношеиіи;

 

такимъ

 

образомъ,

 

ви-

димъ

 

въ

 

наше

 

новейшее

 

время

 

два

 

редкихъ

 

замечатель-

ныхъ

 

ума — Монтань

 

и

 

Паскаль,

 

у

 

которыхъ

 

все

 

его

 

мо-

гущество

 

служило

 

только

 

къ

 

подчиненію

 

себя

 

подъ

 

иго

веры.

 

Некоторые

 

новейшіе

 

раціоналисты

 

должны

 

бы-

ли

 

наконецъ

 

сознаться

 

въ

 

томъ

 

и

 

предаться

 

откровеиію,

въ

 

изнеможеніи

 

и

 

стыде

 

отъ

 

-щетныхъ

 

усилій

 

ихъ

 

разума,

стремившагося

 

его

 

вытеснить.

 

«Умъ

 

нашъ,

 

такъ

 

говоритъ

Баиль, — способенъ

 

только

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

все

 

разстро-

иіь,

 

заставить

 

во

 

всемъ

 

сомневаться;

 

онъ

 

неуспеетъ

 

что

нибудь

 

создать,

 

какъ

 

уже

 

указываетъ

 

средства

 

къ

 

разру-

шенію

 

своего

 

творенія.

 

Это

 

настоящая

 

Пенелопа,

 

разде-

лывающая

 

ночью

 

полотно,

 

сотканное

 

ею

 

днемъ;

 

и

 

потому

самое

 

лучшее

 

употребленіе,

 

какое

 

можно

 

сдѣлать

 

изъ

 

Фи-

лософіи — это

 

признать

 

ее

 

путемъ

 

заблужденія

 

и

 

сознать

 

не-

обходимость

 

искать

 

другаго

 

вожатая,

 

который

 

есть

 

свѣтв

откровенгя » .

Необходимо

 

наконецъ

 

этого

 

достигнуть!

 

все

 

насъ

 

ве-

детъ

 

къ

 

тому:

 

происхожденіе

 

истины

 

въ

 

обществе

 

челове-

чеекаго

 

рода; — начало

 

языковъ;

 

— особенная

 

природа

 

ис-

тины

 

религіозиой,

 

способъ

 

сохраненія

 

таковой

 

истины

 

по-

средствомъ

 

преданія

 

въ

 

древиейшія

 

времена;— естествен-

ное

 

безсиліе

 

ума

 

человечеекаго,

 

лишеннаго

 

таковой

 

помо-

щи;—также

 

уныніе

 

и

 

признаніе

 

самихъ

 

приверженцевъ

разума.

 

Это,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

сказали,

 

единственный

 

исходъ

изъ

 

лабиринта:

 

необходимо

 

должно

 

было

 

быть

 

и

 

первона

чалыю

 

было

   

въ

 

лоне

 

человечества

 

откровете!
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Какова

 

была

 

участь

 

этого

 

первобытнаго

 

откровенія?
Не

 

принимало

 

ли

 

небо

 

вторично

 

посредничества

 

въ

 

судьбе

истины

 

между

 

людьми?

 

Такова

 

вторая

 

философскэя

 

и

 

ис-

торическая

 

проблема,

 

представляющаяся

 

нашему

 

разсмо-

тренію

 

и

 

такъ

 

живо

 

привлекающая

 

наше

 

вниманіе.

■. ■ѵѵллЛАААЛЛллл/ ѵ-..



II .

БОРЗЕНШІ

 

УВЗДЪ.
(Продолжение).

ичня.

Местечко

 

Ичня — правильнее

 

Ичень

 

въ

 

120

 

вер.

 

отъ

Чернигова

 

на

 

юговостокъ,

 

на

 

границе

 

Полтавской

 

губер-

ніи,

 

въ

 

45

 

вер.

 

отъ

 

уезднаго

 

города

 

Борзны

 

и

 

отъ

 

г.

Нежина,

 

въ

 

30

 

отъ

 

г.

 

Прилуки

 

(Полтавской

 

губерніи),

въ

 

соседствѣ

 

съ

 

с.

 

Буромкою

 

',

 

при

 

транспортныхъ

 

до-

рогахъ-

 

изъ

 

Нѣжина

 

въ

 

Ромны

 

и

 

Полтаву

 

и

 

изъ

 

Борзпы

въ

 

Прилуку,

 

Кременчугъ

 

и

 

далее.

Расположено

 

по

 

отлогостямъ

 

небольшой

 

речки

 

Ичень,

давшей

 

ему

 

свое

 

имя,

 

которая,

 

протекая

 

мвстечкомъ

 

съ

востока

 

на

 

западъ,

 

разделяетъ

 

его

 

на

 

двѣ

 

почти

 

равныя

части:

 

сѣверную

 

и

 

южную.

 

Окружается

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ:

сѣверной,

 

восточной

 

и

 

южной

 

полями,

 

а

 

съ

 

западной

 

при-

мыкаютъ

 

къ

 

нему

 

леса,— остатки

 

тбхъ

 

лесовъ,

 

которыми,

по

 

преданію,

 

некогда

 

покрыты

 

были

 

берега

 

р.

 

Ичень,

 

когда

она

 

была

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

теперь,

 

бѣдпа

 

водою.

1

 

Въ

 

Парасневіевскомъ

 

храмѣ

 

Буромки:

 

цвѣтная

 

тріодь

 

львов,

 

п.

 

1622

г.

 

съ

 

надписью:

 

«сія

 

книга

 

церкви

 

св.

 

Параскевы

 

справлена

 

бывшимъ

 

въ

печерской

 

лаврѣ

 

архимандритомъ

 

о.

 

Мелетіемъ

 

Вуяхевичемъ;

 

онъ

 

же

 

ге-

неральный

 

судья

 

купилъ

 

за

 

восеиъ

 

нолтинъ

 

въ

 

типограФІи

 

львовскойп.

Буромка

 

была

 

имѣніемъ

 

Омбышскаго

 

монастыря,

 

приписнаго

 

къ

 

лаврѣ.
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Татарское

 

имя

 

речки

 

«Ичень»,

 

означающее

 

питье

 

" а ,

указываетъ

 

на

 

то,

 

что

 

здесь

 

былъ

 

прежде

 

притонъ

 

татаръ,

или

 

удобная

 

для

 

пихъ

 

стоянка,

 

прикрытая

 

лесомъ

 

и

 

съ

хорошимъ

 

водопоемъ

 

для

 

скота.

 

Въ

 

1618

 

г.

 

публнцистъ

Пальчовскій

 

писалъ:

 

«прежде

 

бывало,

 

что

 

татары

 

всюду

по

 

берегамъ

 

Днепра

 

пасли

 

свои

 

стада,

 

а

 

теперь

 

(при

 

ко-

закахъ)

 

и

 

за

 

Днѣпромъ,

 

более

 

чѣмъ

 

на

 

десять

 

миль,

 

не

смеютъ

 

пастн?

 

3

 

а

 

когда

 

же

 

это

 

па

 

мъств

 

Йчнѣ

 

былъ

притомъ

 

татарскій

 

съ

 

стадами9

 

Бе.ъ

 

сомненія

 

после

 

1240

г.

 

и

 

до

 

1320

 

г.

 

иначе

 

после

 

того,

 

какъ

 

опустошены

 

были

іожныя

 

пограничныя

 

укрепленія

 

чершіговскаго

 

княжества,

которыхъ

 

памятники

 

увидимъ

 

ниже.

Съ

 

половины

 

XVI

 

в.

 

Ичень

 

стало

 

уже

 

местечкомъ

князей

 

корыбутовъ

 

Вышнсвецкихъ:

 

когда

 

Хмбльницкій

 

съ

козаками

 

возсталъ

 

противъ

 

польши

 

за

 

свободу

 

малороссіи,

последній

 

изъ

 

Вишііезецкихъ

 

владѣлецъ

 

йчни

 

князь

 

Іеремія

Корибутъ,

 

оставивъ

 

маетности

 

свои

 

въ

 

УкрЗйпѣ

 

и

 

свобо-

ду

 

Очііѣ,

 

удалился

 

вмѣсте

 

съ

 

своими

 

ксепзами

 

на

 

Во-

лынь

 

5 .

 

За

 

тЬмъ

 

въ

 

началѣ

 

18

 

вѣка,

 

часть

 

дворовъ

 

въ

Ичнѣ

 

отдана

 

была

 

во

 

владѣпіе

 

Грузппскимъ

 

князьямъ

 

6 ,

а

 

остальная

   

часть

   

мьстечка,

   

кромЬ

 

дворовъ

 

служащихъ

2

  

Такъ

 

объясиялъ

 

крымскій

 

т

 

таринъ.

3

  

Вѣстникъ

 

юго

 

запада

 

Рос.

 

ки.

 

2,

 

стр.

 

52.

                              

<

*

 

ШаФонскаго

 

намѣетничество

 

стр.

 

395.

 

512.

 

Маркевичъ

 

1.

 

135

 

ем.

 

о

Корыботовѣ.

6

 

0.

 

п.

 

о

 

Красномъ-колядинѣ.

6

 

Изъ

 

Грузвнскихъ

 

Князей,

 

въ

 

Ичнѣ

 

были

 

Маймеловы,

 

въ

 

Монасты-

рищѣ

 

Жеваховы

 

^і

 

Маймеловы.

 

Въ

 

Ичнѣ

 

и

 

по

 

нынѣ

 

есть

 

крестьянская

 

Фа-

милии:

 

Явели,

 

Кичаи.

 

Въ

 

парафіевскомъ

 

прпходѣ

 

(въ

 

20

 

в.

 

отъ

 

Ичіш)

 

есть

бѣдное

 

семейство

 

Фамиліи

 

«Орбиліаиа».
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козаковъ,

   

отдана

   

полковнику

  

Прилуцкому

 

Григорію

 

Га-
лагану

 

7 .

Во

 

время

 

возстанія

 

Хмельницкаго

 

людная

 

и

 

богатая

Ичня

 

поднялась

 

съ

 

своимъ

 

полковникомъ

 

Головацкнмъ;

 

а

потомъ

 

она

 

оставалась

 

сотеннымъ

 

городомъ

 

прилуцкаго

полка

 

8 .

 

Здесь

 

были

 

правленія

 

сотенное

 

и

 

духовное,

 

или

протопопія.

 

Духовное

 

правленіе

 

существовало

 

въ

 

Ичнѣ

еще

 

съ

 

начала

 

17

 

века

 

9 .

7

 

Универсалъ

 

Разумовскаго

 

полковнику

 

Галагану

 

1752

 

Февр ѵ

 

29

 

дня.

Здѣсь

 

сказано:

 

«119

 

дворовъ

 

и

 

еще

 

всѣ

 

остальные

 

свободные

 

посполитые

дворы,

 

которыхъ,

 

по

 

послѣдней

 

ревизіи

 

1751

 

г.,

 

92

 

д.

 

да

 

бездворныхъ

 

хатъ

124,

 

со

 

всѣми

 

принадлежащими

 

къ

 

нимъ

 

грунтами,

 

всякими

 

угодьями

 

и

 

пус-

топорожними

 

плецами,

 

якихъ

 

по

 

свидѣтельству

 

Офицерскому

 

показано

 

105,

ему

 

полковнику

 

прилуцкому

 

Галагану

 

отдаются,

 

кромѣ

 

имѣющихся

 

въ

 

томъ

же

 

мѣстѣ

 

Ичнѣ

 

отданныхъ

 

во

 

владѣніе

 

Грузинскимъ

 

Князьямъ

 

и

 

дворянамъ

посполитскихъ

 

дворовъ

 

и

 

при

 

нихъ

 

угодей,

 

якія

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

Грузинахъ

за

 

силу

 

прежднихъ

 

опредѣленій

 

быть

 

должны».

8

 

Шяфонскій.

 

Въ

 

1649

 

г.

 

когда

 

Хмѣльницкій,

 

соединясь

 

съ

 

татарами,

шелъ

 

подъ

 

Збаражъ,

 

съ

 

нимъ

 

быдъ

 

и

 

полкъ

 

ичанскій.

 

Ригельманъ

 

стран.

128

 

лѣ

 

топись

 

о

 

войнахъ

 

Хмѣльцицкаго.

 

М.

 

1846

 

г.

 

стр.

 

14.

 

О

 

полковникѣ

Головицкомъ

 

надпись

 

на

 

евангеліи.

 

Въ

 

1672

 

г.

 

Иченскій

 

сотникъ

 

Иванъ

Бовченко.

 

Величко

 

11,

 

396.

8

 

Въ

 

указахъ

 

писали:

 

«протопопамъ

 

городскимъ,

 

Пирятинскому,

 

Лу-

бенскому,

 

Прилуцкому

 

Ичанскому.

 

Въ

 

вѣдомствѣ

 

Ичинской

 

протопопіи

 

въ

1768

 

г.

 

всѣхъ

 

церквей

 

было

 

49;

 

въ

 

1781

 

г.

 

51

 

церковь:

 

1)

 

мѣстечко

 

Ичня

съ

 

четырьмя

 

церковами,

 

2)

 

м.

 

Монастырище

 

съ

 

двумя,

 

3)

 

Красный-Коля-

динъ

 

съ

 

двумя,

 

4)

 

Голіонка

 

съ

 

двумя,

 

5)

 

м.

 

Иванища

 

съ

 

тремя,

 

6)

 

Ржавецъ

(оба

 

Иолт.

 

губ.)

 

7)

 

Гужовка,

 

8)

 

Парафіевка,

 

9)

 

Бережовка,

 

10)

 

Щуровка,

11)

 

Городня,

 

12)

 

Гмира'нка,

 

13)

 

Хаенка,

 

14)

 

Лучковка

 

15)

 

Радьковка,

 

16)

Обычевъ,,

 

17)

 

Петровка

 

(всѣ,

 

9

 

П.

 

г.),

 

18)

 

Галица,

 

19)

 

Сальное,

 

20)

 

За-

удайка,

 

21)

 

Томашевка,

 

22)

 

Шиловичи,

 

23)

 

Буромка,

 

24)

 

)

 

Дептовка,

 

25)

Поноры,

 

26)

 

Галка,

 

27)

 

Коренецкое,

 

28)

 

Липовое,

 

29)

 

Слободка,

 

30)

 

Рябухи,

Si)

 

Талаласвка,

 

32)

 

Дмитровка,

 

33)

 

Крапивное,

 

34)

 

Гайворонъ,

 

35)

 

Григо-

ровка,

 

36)

 

Великій-Самборъ,

 

37)

 

Малый-Самборъ,

 

38)

 

Гиравка,

 

39)

 

Кори-

аутовъ,

 

40)

 

Куриловка,

 

41)

 

Пекари,

 

42)

 

Фесевка,

 

43)

 

*6тупаковка.

 

Такъ

показываетъ

 

вѣдомость

 

протопопа

 

Иченскаго

 

Пегра

 

Полянскаго

 

за

 

1781

 

г.

о

 

сборѣ

 

денегъ

 

стодовыхъ,

 

ыпровыхъ

 

и

 

сододовыхъ,

 

уцѣдѣвшая

 

отъ

 

пощ*"

ра

 

1801

 

года.
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Земляный

 

замокъ

 

Ичеискій,

 

находившійся

 

на

 

правомъ

берегу

 

рѣчки

 

Ичень,

 

остатки

 

котораго

 

и

 

по

 

пынѣ

 

еще

видны,

 

былъ

 

почти

 

квадратный.

 

Восточная

 

линія

 

вала

 

и

параллельная

 

оной

 

западная,

 

оканчивающаяся

 

сѣверными

концами

 

первая

 

противъ

 

дома

 

козака

 

Наталеика,

 

вторая

за

 

груптомъ

 

крестьянина

 

Тараса

 

Хвостова,

 

а

 

южными

 

упи-

равшіяся

 

въ

 

Ичень,

 

имѣютъ

 

по

 

150

 

саж.

 

длины,

 

Сѣвер-

пыя

 

и

 

южныя

 

линіи

 

замка

 

по

 

Н5

 

саженный.

 

На

 

широ-

кихъ

 

валахъ,

 

имѣвшихъ

 

въ

 

высоту

 

болѣе

 

3

 

саж.,

 

нахо-

дилась

 

дубовая

 

стѣна

 

и

 

было

 

настолько

 

пушекъ,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

одна

 

сохранилась

 

до

 

нынѣ.

 

По

 

угламъ

 

замка

 

бы-

ли

 

высокія

 

башни,

 

а

 

для

 

въѣзда

 

въ

 

него

 

и

 

выѣзда,

 

и

совсѣхъ

 

четырехъ

 

сторонъ

 

были

 

ворота.

Площадь

 

замка

 

составляла

 

собственно

 

городъ,

 

и

 

бы-

ла

 

мѣстомъ

 

торговли,

 

Нынѣ

 

въ

 

м.

 

Ичнѣ

 

церкви

 

Воскресен-

ская

 

и

 

Преображенская

 

каменныя,

 

Успенская

 

и

 

Никола-

евская

 

деревянныя.

По

 

запискамъ,

 

найдепиымъ

 

между

 

бумагами,

 

священ-

ника

 

Успенской

 

Ичеиской

 

церкви

 

Ѳеодора

 

Яжевскаго,

предокъ

 

его

 

Ѳеодоръ

 

Яжевскій

 

въ

 

1609

 

г.

 

поступилъ

 

въ

санѣ

 

протопопа

 

въ

 

м.

 

Ичню

 

ко

 

храму,

 

посвященному

 

име-

ни

 

Пресвлтыя

 

Троицы,

 

который

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

до-

вольно

 

уже

 

обветшалымъ;

 

можно

 

сказать

 

только.

Первый

 

храмъ

 

Прессятыя

 

Троицы

 

былъ

 

сооруженъ

изъ

 

лозы

 

10 ,

 

и

 

поштукатуренъ

 

снутри

 

и

 

снаружи.

 

Нахо-

дился

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдв

 

нынѣ

 

храмъ

 

Успенія

 

Пресвя-

гыя

 

Богородицы.

10

 

По

 

свидѣтельству

 

очсвидцевъ,

 

въ

 

Галиціи,

 

Буковинѣ

 

и

 

Корпатскизсъ

горахъ

 

и

 

по

 

настоящее

 

время

 

большая

 

часть

 

храмовъ

 

устроена

 

изъ

 

лозы,
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Вторымъ

 

храмомъ

 

въ

 

Ичнѣ,

 

былъ

 

построенный

 

въ

первой

 

ноловинѣ

 

17

 

в.

 

весьма

 

не

 

большой,

 

деревянный,

трехкуполыіый

 

храмъ

 

во.

 

имя

 

св.

 

Апостоловв

 

Петра

 

и

Наела.

 

Онъ

 

находился

 

близь

 

.

 

Троицкаго

 

Храма,

 

въ

 

за-

мѣнъ

 

котораго

 

устроенъ

 

онъ

 

съ

 

свверной

 

стороны

 

того

храма.

 

Не

 

большая,

 

деревянная

 

и

 

ветхая

 

каплица

 

указы-

ваем

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

былъ

 

престолъ

 

храма

 

".

Храмъ

 

Успенія

 

Пресвятый

 

Богородицы

 

соору-

жепъ

 

на

 

мЬстѣ

 

упраздпеннаго

 

Троицкаго

 

храма,

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

существовалъ

 

храмъ

 

св.

 

Апостоловъ.

 

Нахо-

дится

 

на

 

юговосточномъ'

 

углу

 

земляпаго

 

замка,

 

надъ

 

рѣч-

і:ою

 

Ичепь.

 

О

 

времени

 

построепія

 

этого

 

храма,

 

вол.

 

что

говорнтъ

 

надпись

 

рѣзная,

 

досслѣ

 

сохранившаяся*

 

на

 

дізс-

рііхъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

пего:

 

«изволеніемъ

 

Божіимъ,

 

благос-

ловепіемъ

 

епископа,

 

спосиѣшествомъ

 

и

 

содвйствіемъ

 

св.

Духа,

 

сооруашіъ

 

храмъ

 

сей

 

Успеніл

 

Пресвятыя

 

Богоро-

дицы,

 

при

 

державѣ

 

Пресветлѣйшаго,

 

Вседержавнвйіиаго

Императора

 

Петра

 

Алексѣевича,

 

Самодержца

 

Всероссій-

скаго,

 

року

 

1720».

 

Въ

 

1796

 

году,

 

по

 

благословенно

Преосвящениаго

 

Іероѳея,

 

храмъ

 

сей

 

перестросиъ

 

иждиве-

иіемъ

 

прнхожанъ,

 

при

 

стараиіи

 

настоятеля

 

опаго

 

прото-

іерея

 

п

 

благочиннаго

 

Ѳеодора

 

Яжевскаго,

 

и

 

освященъ

Ноября

 

9

 

дня

 

протоіереемъ

 

Иетромъ

 

Поляпскимъ

 

,2 .

 

Об-

раза

 

въ

 

характерѣ

 

Греческой

 

живописи.

 

Намѣстномъ

 

об-

разе

 

Спасителя— серебренная

 

позлащенная

 

риза,

 

въ

 

7

 

ф.

и

 

55

 

золоти.,

 

сдѣлаиная

 

усердісмъ

 

нрпхожаиъ.

 

На

 

мѣст-

номъ

 

образѣ

 

Богоматери

 

тоже

 

-

 

f

 

ребреинаа

 

позлащенная

риза,

 

вѣсоиъ

   

7

 

фупг.

 

и

 

77

 

зол.,

 

сооружения

 

уеердіелъ'

11

 

Храмъ

 

ПетроІГавловскій

 

существовалъ

 

болѣе

 

полутораста

 

лѣтъ.

"

 

Грамота

 

отъ'12

 

Мая

 

1792

 

г,

 

за

 

№

 

539.
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купца

 

Дапінла

 

Середы

 

въ

 

1855

 

году.

 

На

 

образѣ

 

Казан-

ской

 

Богоматери

 

также

 

сребренная

 

позлащенная

 

риза,

 

вѣ-

сомъ

 

1 1

 

Фунтовъ.

Изъ

 

утвари

 

церковной,

 

достойны

 

замьчапія.

Евапгеліе

 

м.

 

п.

 

І690

 

г.

 

другое

 

въ

 

б.

 

л.,

 

Е.

 

п.

1735

 

г.

 

ііапослѣднемъ

 

надпись:

 

«купнлъсіе

 

святое

 

евапгеліе

 

до

храму

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

м.

 

Ичиѣ

 

тоя

церкви

 

ирихожанинъ

 

Антонъ

 

Гура

 

скудельпикъ

 

за

 

священ-

шшовъ

 

протопопіи

 

Ичинскаго

 

Намѣстника

 

Романа

 

Яжев-

скаго

 

и

 

сына

 

его

 

намѣстппка

 

мопастырскаго

 

Ѳеодора

Яя'евекаго

 

и

 

іерея

 

Іоапиа

 

Яжевскаго

 

въ

 

Кіево

 

печерской

лаврѣ»,

Чаша

 

сребренная,

 

вызолощеная,

 

вѣсу

 

въ

 

ней

 

181

золотникъ;

 

при

 

ней

 

дискосъ

 

звѣзда

 

и

 

лжпца

 

сребр.

 

выз.,

вѣсу

 

въ

 

нихъ

 

1

 

ф.

 

4*2

 

золотника.

Крестъ

 

кипарисный,

 

въ

 

сребро

 

оправленный,

 

съ

 

над-

писью

 

на

 

рукояти:

 

«сдѣланъ

 

коштомъ

 

златоверхаго

 

монас-

тыря

 

іеромонаха

 

Сѵмеона

 

1776

 

года».

Дарохранительница

 

сребренная,

 

въ

 

два

 

яруса,

 

вѣсомъ

б

 

ф.

 

и

 

48

 

золотниковъ

До

 

1814

 

года

 

при

 

Успенскомъ

 

храмѣ

 

было

 

по

 

два

священника,

 

Діаконъ

 

и

 

четыре

 

причетника;

 

а

 

въ

 

18-И

году,

 

положено:

 

священпикъ,

 

дьячекъ

 

и

 

паномарь.

Недвшкимаго

 

имѣпія

 

при

 

церкви

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

не

большего

 

мѣста

 

въ

 

30

 

саж.

 

квадр.,

 

па

 

которомъ

 

устроена

простая

 

изба,

 

гдѣ

 

живетъ

 

причетпикъ.

Изъ

 

настоятелей

 

храма,

 

извѣстны:

і)

 

Ѳеодоръ

 

Яжевскій,

 

нротоиопь,

 

родился

 

въ

 

Гали-

піи

 

въ

 

г.

 

Бродахъ,

 

Гонимый

 

уніею,

 

въ

 

1609

 

г.

 

онъ

 

явил-

ся

 

;въ

 

Кіевъ,

 

и

 

тамъ

 

иецросидъ

 

себЬ

 

мѣсто

 

въ

 

Ичн1>

 

при
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Троицкомъ

 

храмѣ.

 

Его

 

заботливостію

 

построенъ

 

Петро-

Павловскій

 

храмъ,

 

вмѣсто

 

обветшалаго

 

Троицкаго.

 

Не

известно

 

намъ

 

ничего

 

о

 

времени

 

смерти

 

этого

 

настоятеля,

сообщившего

 

въ

 

своихъ

 

запискахъ,

 

доселѣ

 

сохранившихся^

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время

 

въ

 

мѣстѣ

 

Ичиѣ

 

малонаселен-

номъ,

 

былъ

 

одинъ

 

только

 

храмъ,

 

посвященный

 

великому

имени

 

Пресвятыя

 

Троицы,

 

что

 

та

 

часть

 

мѣстечка,

 

но

 

лѣ-

вую

 

сторону

 

Ичень,

 

не

 

была

 

еще

 

населена,

 

что. на

 

томъ

ыѣстѣ,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

храмъ

 

Преображепія,

 

былъ

 

густой

 

лѣсъ.

Потомки

 

его,

 

извѣстные

 

только

 

по

 

имени,

 

удерживали

 

за

собою

 

мѣсто

 

настоятелей

 

при

 

Петро

 

Павловскомъ

 

и

 

Ус-

пенскомъ

 

хрзмахъ

 

болѣе

 

двухъ

 

сотъ

 

лѣтъ,

 

и

 

всѣ

 

замеча-

тельны

 

долголѣтіемъ

 

жизни

 

своей.

2)

   

Василій

 

Яжевскій,

 

сынъ

 

протопопа

 

Ѳеодора.

3)

   

СтеФанъ

 

Яжевскій.

4)

   

Ѳеодоръ

 

Яжевскій

 

по

 

ПН

 

годъ,

 

жпвшій

 

до

 

90

 

лѣтъ.

5)

   

Іоаннъ

 

и

 

Даиіилъ

 

Яжевскіе,

 

первый

 

по

 

і

 

759

 

г.

6)

  

Романъ

 

Ѳедоровичъ

 

Яжевскій,

 

намѣстиикъ

 

слу-

жившій

 

храму

 

болѣе

 

55

 

лѣтъ,

 

съ

 

1744

 

г.

 

по

 

1800

 

г.,

и

 

скончившійся

 

въ

 

18Ю

 

на

 

90

 

году

 

отъ

 

рожденія.

7)

   

Ѳеодоръ

 

Ромаиовнчъ

 

Яжевскій,

 

намѣстникъ,

 

спер-

ва

 

монастырвкій,

 

потомъ

 

для

 

приходскихъ

 

причтовъ,

 

из-

вестный

 

по

 

бумагамъ

 

съ

 

1771

 

но

 

1823

 

г.,

 

и

 

умершій

 

28

Августа

 

1823

 

года.

8)

   

Павелъ

 

Ѳедоровичъ

 

Яжевскій,

 

умершій

 

въ

 

1825

г.

 

Іюля

 

30

 

дня.

9)

   

ІаковъКушиеревскій.

и

  

Ю)

 

Іоаппъ

 

Кушперевскій

 

по

  

і8Ю

 

года.

Храмъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

также,

 

какъ

 

и

 

храмъ

Успепія

   

Богородицы,

   

находится

   

внутри

   

землянаго

 

зам-
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ка,-"1Га

 

базарной

 

площади,

 

при

 

дорогѣ

 

изъ

 

Борзны

 

въ

 

При-

луку

 

и

 

изъ

 

Нѣжииа

 

въ

 

Ромпы

 

и

 

Полтаву.

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

храмъ

 

Воскресепія,

видимъ

 

по

 

кпигамъ

 

церковиымъ

 

воскресенскій

 

деревянный

храмъ

 

еще

 

въ

 

1619

 

г.

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

значепіемъ

 

собор-

наго

 

храма.

 

Въ

 

лѣтописи

 

г.

 

Ригельмапа

 

сказано

 

такъ:

 

«1662

г.

 

собранные

 

въ

 

городъ

 

Ичню

 

полковникомъ

 

Нѣжинскимъ

Золоторенкомъ

 

полковники,

 

старшины,

 

сотники

 

и

 

имени-

тые

 

козаки

 

избрали

 

тамъ

 

въ

 

гетмана

 

полковника

 

переяс-

лавскаго

 

Якима

 

Самченка

 

и

 

присягали

 

ему

 

въ

 

соборной

церкви

 

и

 

его

 

гетмана

 

заставили

 

лрисягать».

 

Далѣе

 

сказа-

но,

 

что

 

та

 

самая

 

церковь,

 

гдѣ

 

присягали

 

Самку,

 

какъ

 

и

гор.

 

Ичня,

 

сгорѣли

 

въ

 

тотъ

 

самый

 

день,

 

въ

 

который

 

взя-

ли

 

невиннаго,

 

но

 

оклеветаннаго,

 

Самка

 

подъ

 

стражу

 

13 .

Въ

 

другой

 

лѣтониси

 

говорится

 

такъ:

 

«Васюта

 

полковиикъ

нѣжипскій,

 

зазвавши

 

полковниковъ,

 

и

 

сотниковъ

 

и

 

коза-

ковъ

 

значныхъ

 

до

 

Ичнѣ

 

присягу

 

выкопали

 

въ

 

церкви

 

рын-

ковой

 

на

 

гетманство

 

Якимовѣ

 

Самковѣ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Васю-

та

 

присягалъ

 

и

 

иныхъ

 

примущалъ

 

14 ».

 

Отсюда

 

видно,

 

что

въ

 

Ичнѣ

 

городѣ,

 

за

 

двѣсти

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

былъ

 

храмъ

 

со-

борный

 

на

 

рыикѣ.

 

Принявъ

 

въ

 

соображеніе

 

то,

 

что

 

ны-

нѣшпій

 

каменный

 

храмъ

 

Воскресеиія

 

находится

 

на

 

рынкѣ,

пли

 

базарной

 

площади,

 

въ

 

центрѣ

 

замка,

 

что

 

существо-

вавшій

 

до

 

сего

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

деревянный

 

храмъ

 

Вос-

кресенія,

 

сгорѣвшій

 

въ

 

1801

 

г.,

 

и

 

построенный

 

на

 

мѣсто

сгорѣвшаго

 

въ

 

1662

 

г.

 

деревяннаго

 

храма

 

соборнаго,

 

о

которомъ

 

говорятъ

 

лѣтопнси,

 

можно

 

съ

 

увѣренпостію

 

ска-

зать,

 

что

 

самый

 

первый

   

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

Вос-

13

 

Ригелыіанъ

 

стр.

 

57,

 

59,

 

64.

■'

 

Дѣтопись

 

самовидца

 

о

 

войнахъ

 

Хиѣльницкаго.

 

М.

 

1849

 

г.

 

стр.

 

38.
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кресснскій

 

каменный

 

храмъ,

 

сооруженъ

 

не

 

позже

 

первой

половины

 

17

 

вѣка.

 

Въ

 

17*29

 

г.

 

выдана

 

была

 

ставленная

грамота

 

Іоапну

 

Константиновичу,

 

священнику

 

Воскресен-

ской

 

церкви

 

м.

 

Ични;

 

а

 

въ

 

173*2

 

г.

 

выданъ

 

былі

 

апти-

минсъ

 

въ

 

«Храмъ

 

Архангела

 

Михаила

 

на

 

дзвоницѣ

 

при

церкви

 

Воскресеиія

 

Христова

 

въ

 

гор.

 

Ичпюобрѣтаюченся

 

і6 ».

Нынѣ

 

существующий

 

каменный

 

Воскресенскій

 

храмъ

построенъ

 

усердіемъ

 

іірихожанъ,

 

при

 

особенной

 

заботли-

вости

 

настоятеля

 

онаго

 

протоіерея

 

Ѳеодора

 

Копытовскаго

и

 

ктитора

 

войковаго

 

товарища

 

Александра

 

Михайловича

Романовича

 

16 .

 

Основапъ

 

22

 

Мая

 

1806

 

г.

 

по

 

благосло-

венно

 

преосвящепнаго

 

Сильвестра

 

Лебединскаго,

 

епископа

Полтавскаго

 

н

 

Иереяславскаго.

 

Освященъ

 

1810

 

г.

 

Октяб-

ря

 

9

 

дня,

 

по

 

благословенію

 

ѲеоФана

 

Чернявскаго,

 

епис-

копа

 

полтавскаго

 

и

 

Иереяславскаго,

 

протоіереемъ

 

прилуц-

каго

 

повѣта

 

Іоанномъ

 

Концевпчемъ.

Храмъ

 

Воскресенія

 

по

 

архитектуре

 

своей

 

относится

къ

 

впзаитико-русскому

 

стилю,

 

крестообразный,

 

съ

 

тремя

въ

 

восточной

 

стѣыѣ

 

полукружіями,

 

съ

 

широкимь

 

среднпмъ

(3

 

саж.

 

въ

 

діаметрѣ)

 

куполомъ,

 

покрытъ

 

желѣзомъ

 

подъ

зеленою

 

краскою.

 

Икопостасъ

 

въ

 

одинъ

 

ярусъ,

 

отличной

рѣзьбы

 

и

 

вызолоченный.

 

Стѣны

 

и

 

куполъ

 

храма,

 

а

 

также

и

 

олтарь

 

покрыты

   

масляного

   

краскою

 

и

 

украшены

 

живо-

15

 

Арх.

 

Консист.

 

По

 

мѣстной

 

памяти,

 

Воскресенскій

 

храмъ,

 

сгорѣвшій

1801

 

г.

 

Окт.

 

5

 

дея,

 

былъ

 

пятиглавый,

 

съ

 

тремя

 

Престолами.

 

Подъ

 

колоколь-

нею

 

былъ

 

храмъ

 

съ

 

двумя

 

престолами —Благовѣщвнія

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

св.

 

Архистратига

 

Михаила.

 

Пожаръ

 

истребилъ

 

всю

 

устварь

 

и

 

документы

церковные.

<6

 

Романовичъ

 

самъ

 

ѣздилъ

 

за

 

испрашиваніемъ

 

пожертвованій

 

на

 

со-

оруженіе

 

новаго

 

храма,

 

и

 

жертвовалъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

сколько

 

могъ.

Помвщики

 

Роменскаго

 

уѣзда

 

Гг.

 

Политики

 

извѣстны

 

своими

 

пожертвованіями

для

 

храма

 

Воскресенскаго.



—
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писью

 

у&ердіемъ

 

прихожанина,

 

добраго

 

для

 

дома

 

Боя;ія,

и

 

любителя

 

чтенія

 

и

 

пѣнія

 

церковнаго,

 

козака

 

Якова

 

Ко-

зипца,

 

который

 

употребилъ

 

до

 

400

 

р.

 

сер.

 

на

 

священный

цзображенія,

 

особенно

 

въ

 

олтарѣ,

 

каковы

 

изображенія

Тріединаго

 

Бога,

 

въ

 

сонмѣ

 

св.

 

Аиостоловъ,

 

изображенія

ветхозавѣтныхъ

 

Пророковъ,

 

Апостоловъ,

 

Святителей,

 

Пре-

подобныхъ

 

и

 

Праведпыхъ,

 

а

 

по

 

стѣнамъ

 

храма

 

событія

 

изъ

священной

 

исторіи,

 

прилично

 

размѣщены.

Престоловъ

 

въ

 

холодкомъ

 

храм

 

в

 

два:

 

Воскресенія

Христова

 

главный

 

и

 

св.

 

Великомученика

 

Георгія

 

съ

 

пра-

вой

 

стороны.

 

Главный

 

престолъ

 

освященъ

 

1 8 1 0

 

г.

 

Октяб-

ря

 

10

 

дня.

 

Престолъ

 

Великомученика

 

Георгія

 

сооруженъ

и

 

освященъ

 

въ

 

1830

 

году.

 

Иконостасъ

 

храма

 

въ

 

одииъ

ярусъ,

 

отличной

 

рѣзьбы

 

и

 

хорошо

 

вызолоченный,

 

вновь

устроеиъ

 

па

 

мѣсто

 

стараго

 

усердными

 

прихоясанами

 

въ

1854

 

г.

 

и

 

стоющій

 

болѣе

 

2000

 

р.

 

сер.

 

Образа

 

хорошей

Кіево-греческой,

 

или

 

просто

 

Кіевской

 

живописи,

 

работы

иконописца

 

Кулагина.

 

Длина

 

храма

 

29

 

арш.,

 

ширина

 

27,

а

 

высота

 

отъ

 

иолу

  

доку

 

пола

 

25

 

аршипъ.

Съ

 

1846

 

г.,

 

иждпвеніемъ

 

купеческой

 

жены

 

Елиса-

всты

 

Сканиной,

 

пристроена

 

къ

 

холодной

 

церкви

 

теплая

каменная

 

же

 

церковь

 

съ

 

двумя

 

престолами

 

въ

 

ней:

 

во

 

имя

св.

 

Великомученицы

 

Варвары

 

и

 

чудотворца

 

Воронеягскаго

Святителя

 

МитроФапа.

 

Иконостасъ

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

одииъ

 

ярусъ,

весь

 

вызолоченный,

 

иконы

 

хорошей

 

Кіевской

 

живописи.

Придѣлъ

 

свят.

 

МитроФапа

 

устроеиъ

 

иждпвеніемъ

 

купца

 

3

гильдіи

 

Василія

 

Маслова.

 

Длина

 

теплаго

 

храма

 

27

 

арш.

ширина

 

16,

 

высота

 

отъ

 

полу

 

до

 

потолка

 

9

 

арш.

 

Въ

 

свя-

зи

 

съ

 

теплою

 

церковью,

 

на

 

-западной

 

сторонѣ

 

опой,

 

пяідиве-

иіемъ

 

прихояіапъ

 

въ

 

18 іі

   

г.

 

построена

 

двух-этажная

 

ка-

3
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-

менная

 

колокольня.

 

Высота

 

оной

 

съ

 

земли

 

до

 

креста

 

16

саж.

 

Самый

 

болыпій

 

колоколъ

 

на

 

ней

 

въ

 

267

 

нудовъ,

отлитый

 

въ

 

1850

 

г.

 

на

 

заводѣ

 

Нѣжипскнхъ

 

купцовъ

 

бра-

тьевъ

 

Черновыхъ,

 

за

 

щедрыя

 

пожертвованія

 

усердныхъ

прихожапъ.

 

Воскресенскій

 

храмъ,

 

съ

 

теплъімъ

 

при

 

немъ

храмомъ

 

и

 

колокольнею, — занимаетъ

 

пространство

 

болѣе

23

 

сан*,

 

въ

 

длину.

 

Обнесенъ

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ— -сѣверпой

и

 

западной

 

— каменного

 

оградою,

 

оконченною

 

въ

 

1860

 

г..

на

 

счетъ

 

пожертвованій

 

прихожапъ

 

и

 

кошельковой

 

суммы.

Двѣ

 

иконы

 

въ

 

храмЬ

 

Воскресенскомі,

 

большая -Ка-

занской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

малая-

 

сиимокъ

 

съ

 

явленной

иконы

 

Ржавской

 

Богоматери,

 

служатъ

 

предметомъ

 

особен-

ная

 

благоговѣніа

 

прихожапъ.

Изъ

 

напрестольной

 

утвари

 

храма,

 

достойны

 

особен-

ная

 

вниманія:

1)

   

Гробница

 

серебренная

 

и

 

вызолоченная,

 

съ

 

кнна-

рисовымъ

 

па

 

пей

 

крестомъ,

 

оправлепнымъ

 

въ

 

сребро,

съ

 

чеканными

 

изобраяіепіями

 

по

 

сторопамъ

 

еа

 

и

 

съ

 

над-

писью:

 

«1785

 

г.

 

сія

 

гробница

 

сооружена

 

до

 

храму

 

Вос-

кресспія

 

Господия

 

въ

 

мѣстечко

 

Ичень

 

памьстничества

Черпиговскаго,

 

уѣзда

 

Борзеискаго,

 

за

 

бытность

 

протопо-

па

 

Петра

 

Поляпскаго

 

и

 

іерея

 

Никиты

 

Симептовскаго,

 

вѣ-

су

 

въ

 

ней

 

6

 

ф.

 

и

 

60

 

золоти.».

2)

   

Въ

 

олтарѣ

 

св.

 

Великомученицы

 

Варвары —гробни-

ца

 

сребренная

 

и

 

вызолоченная,

 

въ

 

два

 

яруса,

 

вѣсу

 

въ

 

ней

5

 

Фунт.

3)

   

Въ

 

прпдвлѣ

 

св.

 

МитроФапа

 

гробница

 

тоже

 

се-

ребряиная

 

и

 

вызолоченная,

 

въ

 

два

 

яруса,

 

вЬсомъ

 

4

 

ЩШ1

4)

   

Крсстъ

 

большой,

 

серебряипый

 

и

 

вызолоченный,

ввоу

 

2

 

Фунта,
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Изъ

 

6

 

потнровъ

 

серебренныхъ,

 

замѣчательны:

Потиръ,

 

вѣсомъ

 

3

 

ф.

 

и

 

18

 

зол.

 

съ

 

чеканными

 

изобра-

женіями

 

Спасителя,

 

Богоматери

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Крестителя.

При

 

немъ

 

дискосъ,

 

звѣзда

 

и

 

лжица

 

серебренные,

 

вызо-

лоченные,

 

вѣсу

 

I

  

Фунт,

 

и

 

51

 

золоти.

Изъ

 

6

 

евангелій,

 

замѣчательны:

 

м.

 

п.

 

1657

 

г.,

 

другое

въ

 

б.

 

л.,

 

м.

 

п.

 

1771

 

г.,

 

кругомъ

 

обложенное

 

серебромъ,

съ

 

чеканными

 

изображеиіями,

 

украшенное

 

стразами;

 

па

 

иер-

вомъ

 

листѣ

 

такая

 

надпись:

 

«1796

 

г.

 

Мая

 

19

 

дня

 

куплено

сіе»

 

евангеліе

 

Черниговской

 

пберніи

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

въ

 

сель

 

Гайвороиѣ

 

жительствующнмъ

 

Корпетомъ

 

СтеФа-

номъ

 

Михайловымъ

 

сыпомъ

 

Сологубомъ

 

той

 

же

 

губерніи

Борзенскаго

 

уГзда

 

въ

 

мѣсто

 

йчепь

 

до

 

храму

 

Воскресенія

Христова.

 

Подписался

 

сынъ

 

Сологуба

 

порутчикъ

 

Иванъ

Сологубъ,

 

который

 

заплатилъ

 

за

 

него

 

ровно

 

400

 

р.

 

сер.

3)

 

Евапгеліе,

 

въ

 

б.

 

л.,

 

м.

 

и.

 

1748

 

г.

 

съ

 

надписью

на

 

серебренной

 

дощечкѣ:

 

«позолочено

 

сіе

 

евапгеліе

 

до

храму

 

Воскресенііі

 

Христова

 

въ

 

м.

 

Ичнѣ

 

старапіемъ

 

тоя

церкви

 

священника

 

Ѳеодора

 

Морачевскаго

 

коштомъ

 

удовы

и

 

прочихъ

 

дателей

 

1834

 

года».

 

По

 

листамъ

 

сего

 

еванге-

лія

 

другая

 

надпись:

 

«сія

 

книга

 

церкви

 

соборной

 

Воскре-

сепія

 

Христова

 

въ

 

городѣ

 

Ичиѣ,

 

куплена

 

въ

 

Московской

типографіи

 

1751

 

года».

Другія

 

замѣчательпыя

  

книги:

1)

 

Учительное

 

евангеліе,

 

Каллиста

 

Архіеппскопа

 

Кон-

стаптппопольскаго,

 

к.

 

п.

 

1637

 

г.

 

альбо

 

казане

 

па

 

Kant -

дую

 

иедБлю

 

посвященное

 

Мптроиолптомъ

 

Петромъ

 

Моги-

лою

 

благородному

 

и

 

благочестивому

 

его

 

милости

 

папу

Проскорѣ

 

существующему

 

пнсареви

 

земскому

 

воеводства

Кіевскаго,

 

съ

 

продмового

 

до

 

чителышка

   

освященнаго,

 

Но
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—

листамъ

 

надпись:

 

«сія

 

книга

 

называемое

 

евангеліе

 

учитель-

ное

 

падаппое

 

въ

 

н,

 

йчив

 

до

 

храму

 

Воскресепія

 

Господа

и

 

Біга

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

отъ

 

славной

 

памя-

ти

 

змершаго

 

небозчика

 

его

 

милости

 

пана

 

Стефана

 

Голо-

вацкаго,

 

полковника

 

войска

 

запорогкскаго

 

тѣхъ

 

часовъ

будучого

 

йченскаго

 

року

 

16І9,

 

которой

 

книги

 

напередъ

менованиой

 

жадёнъ

 

злюдей

 

такъ

 

свЬтскнхъ,

 

какъ

 

и

 

ду-

ховныхъ

 

не

 

маетъ

 

отъ

 

храму

 

святаго

 

воскреееиія

 

отдаляти».

2)

   

Анфологіоііъ

 

или

 

трііФологъ,

 

к.

 

п.

 

1637

 

г.

 

съ

надписью:

 

«сія

 

книга

 

трііФологъ

 

надапа

 

до

 

церкви

 

Воскре-

сенія

 

Христова

 

въ

 

м.

 

Ичнѣ

 

папомъ

 

СтеФапомъ

 

Головац-

кимъ

 

1619

 

года».

3)

   

Огородокъ

 

Маріи

 

Богородицы,

 

Ачтонія

 

Радпви-

ловскаго,

 

к.

 

п.

 

1676

 

года.

 

По

 

листамъ

 

надпись:

 

«Чест-

ного

 

отца

 

Филиппа

   

Лошкаровскаго,

 

волыю

 

ему

 

дать,

 

или

-

 

даровать,

 

или

 

продать

 

1678

 

года.

 

Рабъ

 

Божій

 

Нссторъ

пономарь

 

до

 

храму

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы...

 

и

 

падъ

городку

 

стоячой

 

на

 

вѣчные

 

часы,

 

что

 

бы

 

еѣ

 

нихто

 

не

 

ва-

жился

 

пи

 

продать

 

анѣ

 

отдать

 

отъ

 

храму

 

сего

 

року

 

1691

мѣсяца

 

Сентября

 

23

 

дня

 

досталась

 

въ

 

храмъ

 

Пресв.

 

Бо-

городицы».

4)

   

Тріодіопь,

 

св.

 

пятидесятницы,

 

львов,

 

п.

 

1642

 

п.

На

 

второмъ

 

листѣ

 

книги

 

заглавіе

 

такое:

 

«Ясие

 

вельмож-

ному

 

его

 

милости

 

пану

 

Меѳодію

 

Адамови

 

Свіентольдичеви

Кисслеви

 

з

 

Брусилова,

 

Коштоляновн

 

Черниговскому,

 

ста-

рость-

 

Носовскому

 

и

 

проч.,

 

съ

 

предмовою

 

отъ

 

типографа

Михаила

 

Слюзки».

5)

   

Тріодіонъ,

 

к.

 

и.

 

17-13

 

г.

 

съ

 

надписью:

 

«сія

 

кни-

га

 

церкви

 

соборной

 

города

 

Ичнѣ

 

Воскресенія

 

Господня,

купленная

 

1751

 

г.

 

Февраля

 

за

 

церковные

 

4

 

рубли

 

и

 

50

 

к,»,
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6)

   

Уставъ

 

церковный,

 

м.

 

п.

 

1713

 

г.

 

съ

 

надписью:

«соборной

 

йченской

 

церкви

 

Воскресенія

 

Христова

 

1851

года».

7)

   

Требникъ

 

М.

 

Кіев.

 

Петра

 

Могилы,

 

к.

 

№.

 

ІбіЗ

г.,

 

въ

 

3

 

хъ

 

частяхъ

 

безъ

 

заглавнаго

 

листа,

 

съ

 

предмовою

до

 

чительника

 

освященнаго

 

о

 

важности

 

книги

 

и

 

преиму-

ществ

 

оной

 

предъ

 

требниками:

 

Лвовскимъ,

 

Стрятинским'ь,

Острожскимъ

   

и

 

Виленскимъ.

8)

   

Минеи

 

служебныя,

 

12

 

книгъ,

 

м.

 

п.

 

1724

 

г.

 

съ

надписью

 

на

 

каждой

 

такою:

 

«сія

 

книга

 

церкви

 

Воскре-

сенской

 

соборной

 

города

 

Ичнѣ,

 

подписана

 

17І9

 

г.

 

Нояб-

ря

 

19

 

дня.

 

Подпнсалъ

 

Настоятель

 

протопопъ

 

йчанскій

Петръ

 

Полянскій*.

9)

   

Прологъ,

 

м.

 

п.

 

\1П

 

г.

 

на

 

мѣсяцы:

 

Сентябрь,

Октябрь

 

и

 

Ноябрь,

 

и

 

другая

 

книга

 

того

 

же

 

изданія

 

на

Іюнь,

 

Іюль

 

и

 

Августъ.

 

На

 

нихъ

 

надпись

 

такая:

 

«сія

 

кни-

га

 

церкви

 

соборной

 

Воскресенія

 

Христова

 

города

 

Йчнѣ.

куплена

  

1751

  

г.

 

въ

 

Московской

 

типограФІи».

10)Книга

 

подъ

 

назваиіемъ

 

« казана»,

 

собрапіе

 

раз-

ньіхъ

 

поученій

 

на

 

дванадесятые

 

Праздники,

 

въ

 

двухъ

 

час-

тяхъ,

 

к.

 

п.

 

1660

 

г.,

 

съ

 

краткою

 

наукою

 

въ

 

коицѣ

 

оной,

албо

 

способомъ

 

сложенія

 

«казапя».

11)

 

Рукописный

 

нотный

 

ирмолопь

 

съ

 

цадписью:

 

«сіа

книга

 

глаголемая

 

ириологъ

 

раба

 

Божія

 

священно

 

іерея

Іакова

 

Случснка

 

Калеииковскаго,

 

купилъ

 

еѣ

 

за

 

сѣ?,іъ

 

зо-

лотыхъ

 

и

 

шагъ

 

року

 

1720

 

при

 

людяхъ

 

Сергію

 

Шинкарю

пудстанскому

 

старому

 

дану».

Воскресенской

 

церкви

 

принадлежать

 

два

 

мѣста

 

на

базарной

 

площади,

 

па

 

которыхъ

 

стояли

 

торговыя

 

комары,

Н&аротнвъ

 

церкви,

 

съ

 

сѣверігой

 

стороны

 

чрезъ

 

дорогу,

 

ид«



e*rf

 

482

 

**=

хоДящіЙся

   

плецъ

   

BVU

   

саж.

   

квад.,

   

На

 

которомъ

 

былъ

дворъ

 

пономарскій,

 

также

 

издавна

 

принадлежи гъ

   

церкви.

Во

 

владѣніи

 

ярнчта

 

находится

 

сѣиокоспой

 

земли

 

10

десятипъ,

 

пожертвованной

 

въ

 

пользу

 

онаго

 

какимъ-то

 

вла-

дѣльцомъ

 

селъ,

 

близь

 

Ични

 

лежащихъ,

 

раздавшимъ

 

мает-

ности

 

свои

 

церквамъ

 

и

 

мопастырямъ

 

и

 

особенно

 

Печерс-

кой

 

Лаврѣ

 

и .

Въ

 

храмѣ

 

Воскресенскомъ

 

имѣется

 

билетъ

 

Кіевскаго

Приказа

 

Обществеопаго

 

Призрѣнія

 

на

 

капиталъ

 

въ

 

5714

р.

 

сер.,

 

внесенный

 

въ

 

184-8

 

году

 

йченскимъ

 

.

 

жителемъ

купцомъ

 

Ѳеодоромъ

 

Скапинымъ

 

съ

 

его

 

женою

 

Елисаветою

не

 

вѣчное

 

время,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

онаго

 

по-

ступили

 

въ

 

пользу

 

*

 

четырехъ

 

церквей

 

мѣстечка

 

Ичии

 

и

причтовъ

 

оныхъ.

Настоятели

 

храма

 

Воскресенскаго:

Въ

 

1669

 

г.

 

«Иченскій

 

(онъ

 

же

 

и

 

Нѣжппскій)

 

про-

топопъ

 

Семенъ

 

Адамовичъ»

 

предлагалъ

 

царю

 

ходатайство

новаго

 

гетмана

 

возвратить

 

изъ

 

Сибири

 

сослапныхъ

 

туда

злостію

 

Брюховецкаго

 

и

 

Царь

 

исполиилъ

 

эту

 

прозьбу^ 18 .

Съ

  

1700

 

г.

 

дѣлаются

 

нзвѣстпыми

   

настоятели

 

храма:

1)

   

Ѳеодоръ

 

Соколовскій,

 

протоіерей,

 

известный

 

по

надписи

 

на

 

мѣдпой

 

доскѣ,

 

николаевскаго

  

храма.

2)

   

Константинъ

 

Соколовскій,

 

сынъ

 

Ѳеодора

 

Соколов-

скаго,

 

протоіерей.

 

Имя

 

его

 

встрѣчается

 

въ

 

бумагахъ

 

ар-

хива

 

парафіевской

 

Николаевской

 

церкви

 

въ

 

1720

  

и

 

17*24

"

 

Урядовая

 

выпись

 

изъ

 

сотенной

 

Иченской

 

канцедяріи,

 

данныя

 

про-

топопу

 

Иченскому

 

Петру

 

Полянскому

 

1775

 

г.

 

Іюдя

 

9

 

д.

 

Арх.

 

Воскресенской

церкви

 

м.

 

Ични.

"

 

Дополи,

 

къ

 

иет.

 

акт.

 

17,

 

74.



\*.

 

И

 

записано

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

именами

 

іереевь,

 

учав-

ствовавшихъ

 

при

 

освященіи

 

каменнаго

 

храма

 

Пресвятыя

Троицы

 

въ

 

селѣ

  

Ржавцѣ

 

(Полтавской

 

губеніи).

3)

 

Василій

 

Соколовскій,

 

извѣстный

 

по

 

надписямъ

 

па

бумагахъ

 

архивовъ

 

церквей

 

Николаевскихъ

 

Иченской

 

и

ПараФІевской,

 

по

  

1741

 

годъ.

4

 

и

 

5)

 

въ

 

1741

 

году

 

извѣстны:

 

Димитрій

 

и

 

Іоаннъ

Соколовскіе;— послѣдній

 

протоіерей,

 

по

 

1759

 

г.

 

Въ

 

семъ

году

 

перемѣщепъ

 

въ

 

Красный-Колядипъ.

6)

   

Петръ

 

Полянскій,

 

протоіерей

 

и

 

благочинный,

 

съ

1749 — 1799

 

годъ.

 

Скончался

 

въ

 

глубокой

 

старости

 

въ

 

1800

году,

 

на

 

84

 

г.

 

отъ

 

рожденія.

 

При

 

немъ

 

вторымъ

 

свящеп-

никомъ

 

храма,

 

въ

 

1784

 

г.

 

былъ

 

вдовый

 

Никита

 

Семен-

товскій

 

40

 

л.,

 

а

 

діякономъ

 

вдовый

 

Лаврептій

 

бабіевскій

 

'28

 

л.

7)

   

Ѳеодоръ

 

Копытовскій,

 

протоіерей

 

и

 

Благочинный,

съ

 

1796 — 1827

 

г.,

 

известный

 

по

 

своей

 

заботливости

 

о

посіроенін

 

ныиб

 

существующаго

 

каменнаго

 

храма

 

Воскре-

сепія

 

Христова.

 

Скончался

 

въ

 

1829

 

г.

 

Марта

 

22

 

дня,

 

па

82

 

г.

 

отъ

 

рожденія,

 

и

 

погребеиъ

 

близь

 

храма

 

въ

 

камеи-

номъ

 

склепѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ктиторомъ

 

онаго

 

Александромъ

Мпхайловичемъ.

и

 

8)

 

НамЬстпикъ

 

Никита

 

Сементовскій

 

съ

 

1783

 

—

1814

 

г.

(Продолкеніе

 

будетъ.)



III.

слово
ВЪ

 

ДЕНЬ

 

СОШЕСТВІЯ

 

СВ.

 

ДУХА

 

Ш

Азв

 

утолю

 

Отца,

 

ѵ

 

иною

Утѣшителя

 

даств

 

'

 

вамв,

 

да

будетв

 

ев

 

вами

 

во

 

вѣкв,

 

Духв

истины

 

(Іоан.

  

14,

 

16.

 

17).

Апостолы

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

въ

 

течеиіе

трехлѣтняго

 

служепія

 

Его

 

роду

 

человѣчеекому,

 

состоя

непосредственно

 

подъ

 

кровомъ

 

Его

 

любви,

 

почерпая

 

свѣтъ

боговѣдѣнія

 

и

 

даръ

 

чудотворепій

 

отъ

 

источника

 

присноте-

кущаго,

 

не

 

могли

 

не

 

предаться

 

глубокой

 

скорби,

 

когда

 

услы-

шали

 

изъ

 

собственныхъ

 

Его

 

усіъ

 

о

 

скорой

 

разлукѣ

 

съ

возлюблениымъ

 

своимъ

 

Учителемъ

 

и

 

Госиодомъ

 

(Іоан.

 

3,

33).

 

И

 

любвеобильное

 

сердце

 

Христово,

 

при

 

разлукѣ

 

съ

учениками— друзьями,

 

не

 

могло

 

не

 

сочувствовать

 

скорби

ихъ,

 

и

 

излилось

 

предъ

 

ними

 

въ

 

трогательпо-утѣшительиыхъ

бесѣдахъ.

 

Да

 

несмугцаетсл

 

сердце

 

ваше,— говорнтъ

 

Гос-

подь:

 

вѣруйте

 

ев

 

Бога

 

и

 

ев

 

"Шя

 

вѣруйте.

 

Вв

 

дому

Отца

 

Моею

 

обители

 

многи

 

суть.

 

Не

 

оставлю

 

васв

сиры:

 

пріиду

 

кв

 

вамв.

 

Еще

 

мало,

   

и

 

мірв

   

кв

 

тому

*

 

Произнесено

 

въ

 

черниговскомъ

 

троидкомъ

 

монастыри,

 

21

 

мая

 

1868

 

Г»



—

 

485

 

-

не

 

увидитв

 

Мене,

 

вы

 

же

 

увидите

 

Мп:

 

яко

 

Азв

 

жи-

ву,

 

и

 

вы

 

живы

 

будете.

 

Вы

 

о/се

 

печаль

 

имате

 

нынѣ:

паки

 

owe

 

узрю

 

вы,

 

и

 

возрадуется

 

сердце

 

вате,

 

и

радости

 

вашея

 

никтоже

 

возметв

 

отв

 

васв.

 

Азв

умолю

 

Отца,

 

и

 

иного

 

Ушѣтителя

 

даств

 

вамв,

 

да

будетв

 

ев

 

вами

 

ев

 

вѣкв.

 

(Іоан.

 

14,

 

I

 

— 19).

 

Сл.

 

бл.!

Мы

 

въ

 

сей

 

день,

 

внимая

 

гласу

 

матери

 

нашей

 

церкви,

 

со-

брались

 

праздновать

 

въ

 

честь

 

св.

 

Духа,

 

который

 

есть

 

тре-

тіе

 

лицо

 

св.

 

Троицы,

 

ріівиочестное

 

Отцу

 

и

 

Сыну,

 

а

 

по-

сему

 

для

 

нашей

 

пользы,

 

и

 

пазиданія,

 

прилично

 

будетъ

 

об-

ратить

 

впиманіе

 

на

 

слова

 

Господа,

 

относящіясн

 

къ

 

лицу

жпвотворящаго

 

Духа:

 

Азв

 

умолю

 

Отца,

 

и

 

иного

 

Утіъ-

іиителя

 

даств

 

вамв,

 

да

 

будетв

 

ев

 

вами

 

ев

 

вѣкв

Духв

 

истины,

 

и

 

посвятить

 

несколько

 

минутъ

 

па

 

размыш-

лепіе

 

о

 

семъ

 

важпомъ

 

предметѣ

 

вѣры.

Духъ

 

Божій

 

есть

 

Духъ

 

истины.

 

Да

 

будетв

 

ев

 

ва-

ми

 

во

 

вѣкв

 

Духв

 

истины— говорить

 

Хрпстосъ.

 

Въ

 

день

пятидесятницы,

 

сошедши

 

на

 

апостоловъ,

 

Опъ

 

пролилъ

 

на

нихъ

 

такое

 

обиліе

 

свѣта,

 

что

 

божесгвеппыя

 

истины

 

еван-

гелія

 

проповѣданы

 

были

 

ими

 

во

 

всемъ

 

мірѣ, — струп

 

жи-

вой

 

воды

 

рѣками

 

полились

 

во

 

всѣ

 

жаждущія

 

души.

 

Сила

апостольскаго

 

слова,

 

остраго,

 

какъ

 

мечь,

 

и

 

тонкаго,

 

какъ

огонь,

 

соировождаемаго

 

чудесными

 

дѣйствіямн,

 

кого

 

ника-

салась,

 

проникала

 

до

 

раздѣленія

 

души

 

и

 

духа,

 

членовъ

 

же

и

 

мозговъ

 

и

 

рзрѣшало

 

помышлепія

 

сердечныя.

 

Аностолъ

Петрь,

 

по

 

изліяніи

 

па

 

него

 

св.

 

Духа,

 

первою

 

проповѣдыо

о

 

смерти

 

и

 

воскресепіи

 

Христовомъ,

 

обращаетъ

 

ко

 

Гос-

поду

 

три

 

тысячи

 

душъ

 

(Дѣян.

 

2,

 

41),

 

второю

 

пять,

 

тысячь

душъ

 

( —

 

4,

 

4).

 

Такимъ

 

образомъ

 

ученики

 

Христовы,

облечениые

 

сплою

 

свыше,

 

иросвѣщаюхь.

 

языки,

 

сидящіе

 

вр



тьмѣ

 

И

 

сіни

 

смертной

 

(Мѳ.

 

Ц

 

16.),

 

разрушайіъ

 

Царство

мрака

 

и

 

заблуікдепій,

 

обличаютъ

 

лпцсмѣріе,

 

предразсудки

и

 

суевьріе,

 

пороки

 

и

 

беззакопіе,

 

уничтожаютъ

 

лесть

 

зем-

ной

 

мудрости,

 

словомъ,

 

обращаюгъ

 

идолопоклоппиковъ

 

къ

познанію

 

единаго

 

петпппаго

 

Бога,

 

во

 

св.

 

Троіінѣ

 

чтплаго

п

 

иоклапиемаго,

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

міра

 

водружаютъ

священное

 

зпамепіе

 

креста.

 

Воть

 

сколь

 

истинны

 

и

 

живо-

творны

 

были

 

дѣйствіл

 

свѣтопоспаго

 

Духа

 

на

 

аностоловъ!

Но

 

и

 

ныпѣ,

 

сл.,

 

свѣтъ

 

истины,

 

"живая

 

вода

 

благодати

 

из-

ливается

 

па

 

храмъ.

 

Бога

 

живаго,

 

т.

 

е.

 

на

 

пасъ,

 

нравосдав-

пихъ

 

христіаиъ.

 

Духъ

 

св.,

 

преемственно

 

отъ

 

апостолокъ

чррзъ

 

святительское

 

рукоположопіе,

 

поставляет!,

 

пастырей

п

 

учителей

 

церкви

 

(ДЬян.

 

20,

 

28.),

 

еообщчя

 

имъ

 

дарь

священства

 

наставлять

 

людей

 

вѣрѣ,

 

благочсстію

 

п

 

доб-

рымъ

 

дѣламъ,— совершать

 

танпсіва

 

(1

 

Кор.

 

-і,

 

7.),

 

пасти-

словесное

 

стадо,

 

стяжанное

 

кровію

 

Господа

 

и

 

Бога

 

(Дѣян.

20,

 

28).

 

Пынѣ,

 

говорить

 

святая

 

церковь,

 

Духв

 

соятый

излгяся

 

на

 

всяпу

 

плоть.

 

Онъ

 

и

 

і;аждаго

 

изъ

 

пасъ

 

на

ставлястъ

 

па

 

всяку

 

истину,

 

учптъ

 

всему,

 

что

 

нужно

 

для

спасеніл

 

(I

 

loan.

 

2,

 

20).

 

Онъ

 

есть

 

нашъ

 

оввтилышкъ

 

и

руководитель

 

къ

 

небу;

 

посему

 

— ощущаетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

пасъ,

при

 

ч

 

renin

 

свящепнаго

 

писапія

 

и

 

ссятыхъ

 

отцовъ

 

церкви,

 

—

свѣтъ

 

и

 

теплоту,

 

т.

 

е.

 

живое

 

и

 

ж

 

нос

 

позпапіе

 

Бога

 

и

дЬлъ

 

Его, ---это

 

есть

 

озареніе

 

свыше

 

отъ

 

св.

 

Духа;

 

по-

мышляетъ

 

ли

 

христіаннпт.,

 

елика

 

истинна,

 

ели/fa

 

чест-

на,

 

елика

 

праведна,

 

и

 

елика

 

доброхвальна

 

(Фил.

 

4,

8),— сіе

 

помышленіе

 

есть

 

пдодъ

 

Духа

 

Божія;

 

созерцаетъ

ли

 

красоту

 

и

 

величіе

 

божества

 

въ

 

тваряхъ,

 

мудрствуетъ

ли

 

горняя,— сіе

 

мудрованіе

 

есть

 

дѣйствіе

 

Духа

 

разума;,

иаконецъ,

 

нсповѣдуетъ"

 

ли

 

Іисуса

 

Христа,

 

во

  

плоти

   

при-



аЖЖ
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шедша,

 

исповѣданіемъ

 

твердым^

 

богоугодпымъ,— сіе

 

исПб-

вѣданіе

 

есть

 

спасительное

 

внушеиіе

 

того

 

же

 

Духа:

 

ибо

никтоже

 

моэюетв

 

рещп

 

Господа

 

Іисуса,

 

но

 

слову

апостола,

 

точі/о

 

Духомв

 

святымв

 

(I

  

Кор.

   

12,

 

3).

Духъ

 

Божій,

 

который

 

есть

 

Духъ

 

истины,

 

есть

 

вмѣстѣ

и

 

Духъ

 

УтЬшиіель.

 

Азв

 

умолю

 

Отца,

 

говорить

 

Іисусъ

Хрнстосъ,

 

и

 

иного

 

Утѣхиителя

 

даств

 

вамв.

 

Въ

 

день

пятидесятницы

 

Духъ

 

Утѣшигель,

 

почивши

 

па

 

апостолахъ

въ

 

вндѣ

 

оінспимхъ

 

языков

 

ь,

 

пропзвелъ

 

въ

 

пихъ

 

чудную

неремЬну.

 

Прнпоминмъ,

 

христ.,

 

что

 

случилось

 

съ

 

апосто-

лами

 

въ

 

саду

 

геѳсиманскомъ,

 

въ

 

то

 

самое

 

время,

 

когда

Іисусъ

 

молился

 

О

 

ту

 

до

 

кроваваго

 

пота,

 

да

 

мимо

 

Его

идетъ

 

чаша

 

страданін!

 

Они

 

н

 

едииаго

 

часа

 

не

 

могли

 

по-

бдѣтп

 

съ

 

божественнымъ

 

Учителемъ

 

(Марк.

 

14,

 

37).

 

Что

произошло

 

съ

 

ними,

 

когда

 

взяли

 

Господа

 

на

 

страданія

 

п

крестную

 

смерть? — всѣ

 

они

 

обратились

 

въ

 

бігство.

 

Самъ

пламенный

 

Петръ;

 

трекратно

 

и

 

даже

 

съ

 

клятвою,

 

отре-

кается

 

отъ

 

своего

 

Учигеля.

 

Но

 

сіи

 

же

 

самые

 

ученики,-

облеченные

 

силою

 

свыше

 

(Лук.

 

21,

 

49),

 

дѣлаются

 

вдругъ

мужественно— пепобѣдимыми.

 

Смѣло

 

и

 

съ

 

полпымъ

 

дерз-

повеніемъ

 

возвѣщаютъ

 

имя

 

Христово

 

предъ

 

народами,

 

ца-

рями

 

и

 

сынами

 

изранлевымн

 

(Дѣян.

 

4,

 

31.

 

5,

 

29.

 

9,

25),

 

съ

 

рздостію

 

терпятъ

 

за

 

имя

 

Іисуса

 

распятаго

 

поно-

шеніе,

 

біеніе,

 

рапы,

 

узы,

 

темницу

 

(Дѣяп.

 

5,

 

40.

 

18,

 

41),

идутъ

 

въ

 

огонь

 

и

 

подъ

 

мечъ.

 

и

 

всѣ

 

они,

 

иакопеиъ,

 

еван-

гельскую

 

истину

 

запечетлѣваютъ

 

собственною

 

кровію

 

и

полагаютъ

 

за

 

Господа

 

животъ

 

свой.

 

Чѣмъ,

 

сдуш.,

 

объяс-

нить

 

столь

 

дивное

 

пзмѣненіе

 

въ

 

ученпкахъ

 

Хрнстовыхъ,

какъ

 

не

 

тѣмъ

 

самимъ,

 

что

 

Духъ

 

святый

 

утѣшалъ

 

ихъ

 

сво-

нмъ

    

помазаніемъ,

   

оячивотворяль

   

духъ

   

и

   

волю

 

ихъ

   

на



-
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—

поприщѣ

 

миоготрудпаго

 

аностольскаго

 

служенія,

 

водво-

рялъ

 

въ

 

сердцахъ

 

ихъ

 

миръ

 

ненарушимый

 

и

 

сообщилъ

бодрость

 

и

 

крѣпость

 

самымъ

 

тѣлеспымъ

 

сидамъ.

 

Тотъ

 

же

самый

 

Духъ

 

Божій,

 

который

 

воодушевлялъ

 

и

 

угѣшалъ

апостоловъ,

 

есть

 

слуш.,

 

вмѣстѣ

 

и

 

нашъ

 

Утѣшитель.

 

А

 

по-

тому,

 

если

 

ностигаютъ

 

насъ

 

болѣзпи,

 

скорби,

 

несчастія,

гонеиенія

 

за

 

правду

 

и

 

мы

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

искушеніямн

 

из-

иемогаемъ,

 

то

 

памъ

 

прежде

 

всего

 

нужно

 

обращаться

 

въ

молитвахъ

 

свонхъ

 

о

 

помощи

 

къ

 

Духу

 

Утѣшителю.

 

Онъ

отретъ

 

наши

 

слезы,

 

угодить

 

печали,

 

облегчить

 

болѣзпн

упованіемъ

 

блаженнаго

 

безсмертія,

 

ирольетъ

 

елей

 

небес-

паго

 

утѣшенія

 

на

 

язвы

 

сердечпыя,

 

успокоить

 

и

 

умиротво-

рптъ

 

духъ

 

нашъ,

 

утвердить

 

стоны

 

на

 

каменн

 

заповѣдей

Хрнстовыхъ,

 

такъ

 

что

 

мы

 

поживемъ

 

радостно

 

и

 

почіемъ

въ

 

мнрѣ.

 

Въ

 

самомь

 

дѣлѣ,

 

слуш.,

 

кто

 

можетъ

 

удовлетво-

рить

 

духовной

 

нашей

 

жаждѣ,

 

кто

 

не

 

даетъ

 

намъ

 

и

 

среди

скорбей,

 

обрвтшихъ

 

ны

 

зѣло,

 

искуситися

 

паче

 

пеже

 

мощи

(Рим.

 

8,

 

26),

 

воспретитъ

 

вѣтромъ,

 

наше

 

сердце

 

обурева-

ющимъ,

 

и

 

возстановитъ

 

тишину

 

велію,

 

если

 

не

 

свитый

Духъ

 

безкопечный,

 

самовластный,

 

Богъ

 

всякія

 

утѣхп!

 

Кто

разорветъ

 

тѣ

 

узы,

 

которыми

 

мы

 

привязаны

 

къ

 

землѣ;

устремить

 

паше

 

сердце,

 

пашу

 

душу,

 

нашу

 

мысль

 

къ

 

небу.

Кто

 

возжетъ

 

въ

 

пасъ

 

пламень

 

божественной

 

любви

 

къ

Богу

 

н

 

ближиимъ,— кто,

 

какъ

 

не

 

всемощная

 

благодать

Духа

 

любви

 

и

 

утѣшенія:

 

яко

 

любы

 

Божгн,

 

говорить

апостолъ,

 

изліяся.

 

ев

 

сердца

 

ваша

 

Духомв

 

свптымв

даниымз

 

намз

 

(Рим.

 

5,

 

о)!

 

Поиетииѣ

 

Духъ

 

Божій

 

есть

наша

 

отрада,

 

помощь,

 

покровъ

 

и

 

прибѣжпще.

Православные

 

х

 

р

 

и

 

с

 

т

 

і

 

а

 

и

 

е!

Господь

 

пашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

даровалт»

  

намъ

  

свя«
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таго

 

Духа

 

истины

 

и

 

Утѣшнтеля.

 

Высокъ

 

и

 

безцѣпенъ

 

даръ

сей!

 

Духъ

 

Божій,

 

какъ

 

Духъ

 

истины,

 

лучами

 

божествеи-

наго

 

свѣта

 

озаряетъ

 

мрачную

 

стезю

 

нашего

 

земнаго

 

стран-

ствованія

 

н

 

указываетъ

 

прямой

 

а

 

вѣрпый

 

путь

 

къ

 

вѣчно-

му

 

блаженству,

 

просвѣщаетъ

 

и

 

освящаетъ

 

души

 

наша.

Духъ

 

Божій,

 

какъ

 

Духъ

 

Утѣшитель,

 

услаждаетъ

 

горькую

чашу

 

иашпхъ

 

страдапій

 

и,

 

средд

 

всѣхъ

 

превратностей

 

вѣ-

ка

 

сего,

 

водворяетъ

 

въ

 

сердцахъ

 

нашихъ

 

миръ

 

непоколе-

бимый,

 

укрѣпляетъ

 

въ

 

подвигахъ

 

бдагочестія

 

и

 

окрыляетъ

въ

 

стремленіи

 

пашемъ

 

къ

 

небу.— Будемъ

 

же

 

христіапе,

усердно

 

и

 

пламенно

 

молиться

 

святому

 

Духу,

 

обильно,

 

по

мѣрѣ

 

пріемлемости

 

каждаго

 

изъ

 

пасъ,

 

изливающему

 

на

пасъ

 

дары

 

свои,

 

и

 

постоянно

 

слѣдовать

 

Его

 

внушеніямъ,

если

 

желаемъ

 

нзбьжать

 

ужасающаго

 

пламени

 

вѣчныя

 

геен-

ны,

 

и

 

просвѣтиться,

 

какъ

 

солнце,

 

въ

 

царствѣ

 

вѣчныя

 

сла-

вы.

 

Постараемся,

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

повторять

 

молитву

матери'

 

нашей

 

церкви

 

ко

 

святому

 

Духу:

 

Царю

 

небесный,

Утѣшитедю,

 

Душе

 

истины,

 

сокровище

 

благихъ

 

и

 

жизни

подателю,

 

пріиди

 

и

 

вселися

 

въ

 

пы,

 

и

 

пребуди

 

съ

 

нами

во

 

вѣки!

 

Аминь.

Архим.

  

Оеофилв.



IV.

ОБЫЧАЙ

 

УМЫВАТЬ

 

РУКИ

 

ПОСЛЪ

 

ПОГРЕБЕНІЯ

 

УМЕРШИХѴ

Въ

 

нашпхъ

 

мѣстахъ

 

есть

 

довольно

 

замечательный

 

обы-

чай,

 

соблюдаемый

 

при

 

погребепіи

 

умершихъ.

 

Предавши

землѣ

 

прахъ

 

покойника,

 

родные

 

и

 

друзья

 

возращаются

 

въ

домъ

 

его,

 

гдѣ

 

совершается

 

литія

 

падъ

 

кодивомъ

 

иди

 

ку-

тіею.

 

Совершается

 

дитія

 

надъ

 

кодивомъ

 

обычпымъ

 

обра-

зомъ.

 

Коливо,

 

т.

 

е.

 

вареная

 

пшепина

 

или

 

(въ

 

зажиточныхъ

домахъ)

 

рисъ

 

съ

 

медомъ,

 

а

 

иногда,

 

за

 

пеимѣніемъ

 

того

 

и

другаго,

 

бѣлый

 

хлѣбъ,

 

растворенный

 

медомъ.

 

Коливо

 

укра-

шается

 

разпаго

 

рода

 

плодами,

 

варенными

 

въ

 

сахарѣ

 

или

медѣ,

 

и

 

изюмомъ.

 

Изъ

 

плодовъ

 

же

 

дѣлается

 

посреди

 

поли-

ва

 

крестъ,

 

предъ

 

кодивомъ

 

зажигается

 

восковая

 

свѣча.

 

Во

время

 

пѣиія

 

—

 

чвѣчная

 

память »

 

—

 

некоторые

 

изъ

 

предстоя-

щпхъ

 

и,

 

преимущественно

 

родственники,

 

берутъ

 

сосудъ

 

съ

кодивомъ

 

и

 

то

 

приподнимаютъ,

 

то

 

опускаютъ

 

его

 

до

 

окон-

чания

 

пѣпія.

 

По

 

окончаніи

 

же

 

пѣиія,

 

всѣ

 

присутствующее

вкущаютъ

 

коливо

 

съ

 

крестнымъ

 

знамепіемъ

 

и

 

молитвою

объ

 

упокоенін

 

умёршаго

 

въ

 

блаженной

 

вѣчпости.

 

Какъ

 

миѣ

извѣстно,

 

такой

 

обрядъ,

 

при

 

совершеніи

 

литіи

 

по

 

умершемъ

надъ

 

кодивомъ,

 

почти

 

иовсемѣстепъ,

 

и

 

зпачепіе

 

его

 

понят-

но.

 

Сѣмя

 

или

 

зерно,

 

но

 

Апостолу

 

(I

 

Кор.

 

15),

 

есть

 

сим-

волъ

 

воскресенія.

 

Брошенное

 

въ

 

землю,

 

оно

 

сгипваетъ,

 

по
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чрезъ

 

это

 

самое

 

становится

 

способиымъ

 

къ

 

возрастанію

 

и

плодоношенію.

 

Сѣется

 

вз

 

тлѣніе,

 

востаетз

 

вз

 

нетлѣ-

ніи:

 

сѣется

 

не

 

вз

 

честь. >

 

востаетз

 

вз

 

славеь:

 

с/ъется

вз

 

немощи^

 

востаетз

 

вз

 

силѣ:

 

сѣется.

 

тѣло

 

душев-

ное

 

востаетз

 

тѣло

 

духовное

 

(I

 

Кор.

 

15.

 

42—44).

Свѣтъ

 

и

 

различный

 

сладости,

 

соединенный

 

съ

 

пшеницей,

даютъ

 

разумѣть

 

радость

 

п

 

сладость

 

будущей

 

жизни.

 

Воз-

вышеніемъ

 

же

 

колива,

 

во

 

время

 

пьнія:

 

«вгьчная

 

память»,

можетъ

 

означать

 

что

 

усопшій

 

уже

 

перешелъ

 

отъ

 

насъ

 

въ

вѣчноеть

 

и

 

что

 

всвхъ

 

насъ,

 

каждаго

 

въ

 

свою

 

очередь,

ожидаетъ

 

отшествіе

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо,

 

на

 

вѣчиую,

 

нескон-

чаемую

 

жизнь.

У

 

насъ,

 

возвратившись

 

съ

 

кладбища,

 

прежде

 

нежели

приступятъ

 

къ

 

совершенію

 

лптіи,

 

ішѣютъ

 

обыкповеніе

 

умы-

вать

 

руки.

 

И

 

если

 

не

 

всѣ,

 

то

 

родственники

 

умершаго

 

и

почетнѣйшіе,

 

изъ

 

п[)исутствующихъ

 

исполпяютъ

 

этотъ

 

обы-

чай

 

непременно.

 

Сколько

 

мнѣ

 

ни

 

случалось

 

спрашивать

 

у

разныхъ

 

лицъ,

 

что

 

значптъ

 

это

 

умывапіе

 

рукъ,

 

повозвра-

щеиін

 

съ

 

кладбища,

 

всегда

 

получалъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

«Богз-

святый

 

знав;

 

старг

 

люде

 

каэюуть,

 

гцо

 

такз

 

w-

дитцяъ.

Мнѣ

 

же

 

думается,

 

что

 

осповапіе

 

этого

 

обычая

 

нахо-

дится

 

въ

 

законодательств-!}

 

Моѵсея.

 

Два

 

закона

 

могли

 

слу-

жить

 

оеновапіямн:

 

закопъ

 

о

 

водѣ

 

очищепія

 

(Числъ

 

19)

 

и

о

 

водѣ

 

оправданія

 

(Второз.

 

21).

Господь

 

повелѣлъ

 

Моѵсею

 

и

 

Аарону

 

взять

 

рыжую

 

те-

лицу

 

безъ

 

порока,

 

у

 

которой

 

нѣтъ

 

недостатка,

 

на

 

которой

не

 

было

 

ярма.

 

Священиикъ

 

Елоазаръ

 

долженъ

 

быль

 

зако-

лоть

 

ее

 

внѣ

 

стана

 

и

 

взявъ

 

перстомъ

 

крови

 

ея,

 

семь

 

разъ

покропить

   

предъ

  

скипіею

 

собраиія,

   

телицу

 

же

   

долженъ
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сжечь

 

всю

 

совершенно.

 

На

 

сожнгаемую

 

телицу

 

священникъ

долженъ

 

бросить

 

кедроваго

 

дерева,

 

пссопъ

 

и

 

червлеипую

нить.

 

Пспслъ

 

телицы

 

собирался

 

и

 

хранился

 

внѣ

 

стана

 

для

воды

 

очистительной:

 

это

 

жертва

 

за

 

грѣхъ.

 

« Прикоснув-

шиеся

 

къ

 

мертвому

 

тѣлу

 

какою

 

либо

 

человѣка

 

(говорить

Господь)

 

не

 

чистъ

 

будетъ

 

семь

 

дней.

 

Онъ

 

долженъ

 

очи-

стить

 

себя

 

сею

 

водою

 

въ

 

третій

 

день

 

и

 

въ

 

седьмый

 

день,

и

 

будетъ

 

чистъ.

 

Всякій

 

прикосиушійся

 

къ

 

мертвому

 

тѣлу

какого

 

либо

 

человѣка

 

умершаго,

 

и

 

не

 

очистившій

 

себя,

осквернить

 

жилище

 

Господа,

 

истребится

 

человѣкъ

 

тотъ

 

изъ

среды

 

Израиля:

 

поелику

 

онъ

 

не

 

окроплепъ

 

очистительною

водою,

 

онъ

 

не

 

чистъ,

 

еще

 

нечистота

 

его

 

на

 

немъ»

 

(Числъ

19,

   

1-13).

«Для

 

очнщепія

 

печистаго,

 

пусть

 

возьмутъ

 

(говорить

Господь)

 

пепла

 

сожженной

 

оной

 

жертвы

 

за

 

грѣхъ,

 

и

 

на-

льютъ

 

па

 

него

 

живой

 

воды

 

въ

 

сосудъ.

 

Потомъ

 

кто-нибудь

чистый

 

пусть

 

возьметъ

 

нссопъ

 

и

 

смочитъ

 

его

 

въ

 

водѣ,

 

и

окропптъ

 

шатеръ

 

и

 

всѣ

 

сосуды

 

и

 

людей,

 

которые

 

нахо-

дятся

 

въ

 

немъ,

 

и

 

прикоспувшагося

 

къ

 

кости

 

или

 

къ

 

уби-

тому,

 

или

 

къ

 

умершему,

 

или

 

ко

 

гробу.

 

И

 

пусть

 

окропнтъ

чистый

 

печистаго

 

въ

 

третій

 

и

 

седьмой

 

день,

 

и

 

очистить

 

его

въ

 

седьмой

 

день»

 

(19,

   

17 — 19).

Второй

 

законъ— о

 

водѣ

 

оправданія.

 

«Если

 

въ

 

землѣ,

которую

 

Господь,

 

Богъ

 

твой,

 

даст.ъ

 

тебѣ

 

въ

 

наслѣдіе

 

(го-

ворить

 

Моѵссй),

 

иайденъ

 

будетъ

 

убитый,

 

лежащій

 

на

 

полѣ,

и

 

пеизвѣстио

 

будетъ,

 

кто

 

убилъ

 

его;

 

то

 

старѣйшипы

 

твои

и

 

судіи

 

твои

 

пусть

 

выйдутъ

 

и

 

измѣрятъ

 

разстояніе

 

до

 

го-

родовъ,

 

которые

 

около

 

убитаго;

 

и

 

старѣйшины

 

города

 

то

го,

 

который

 

будетъ

 

ближайшій

 

къ

 

убитому,

 

пусть

 

возьмутъ

телицу,

 

на

 

которой

 

не

 

работали,

 

которая

 

не

 

носи

 

Ц

  

ярма.
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Й

 

пусть

 

старѣйшины-

 

того

 

города

 

отведутъ

 

сію

 

телипу

 

къ

неизсякающему

 

потоку,

 

гдѣ

 

земля

 

не

 

разработана

 

и

 

не

 

за-

сѣяна,

 

и

 

заколятъ

 

тамъ

 

телицу,

 

у

 

потока;

 

и

 

нридутъ

 

свя-

щенники,

 

сыны

 

Левіины

 

(ибо

 

ихъ

 

избралъ

 

Господь,

 

Богъ

твой,

 

служить

 

Себѣ

 

и

 

благословлять

 

именемъ

 

Господа,

 

и

по

 

слову

 

ихъ

 

должно

 

рѣшить

 

всякое

 

спорное

 

дѣло

 

и

 

вся-

кій

 

причиненный

 

вредъ).

 

И

 

всѣ

 

старѣйшины

 

города

 

того,

ближайшіе

 

къ

 

убитому,

 

пусть

 

умоютъ

 

руки

 

свои

 

надъ

 

те-

лицею,

 

зарѣзанною

 

у

 

потока.

 

И

 

скажутъ

 

при

 

томъ:

 

руки

наши

 

не

 

пролили

 

крови

 

сей,

 

и

 

глаза

 

наши

 

не

 

видали;

очисти

 

народъ

 

Твой,

 

Израиля,

 

который

 

Ты,

 

Господи,

 

ос-

вободилъ

 

и

 

не

 

вмѣни

 

народу

 

Твоему,

 

Израилю,

 

невинной

крови.

 

Тогда

 

они

 

очистятся

 

отъ

 

крови.

 

Такимъ

 

образомъ

долженъ

 

ты

 

смывать

 

у

 

себя

 

кровь

 

невиннаго,

 

когда

 

хо-

чешь

 

дѣлать

 

справедливое

 

предъ

 

очами

 

Господа»

 

(Второз.

21,

 

1-9).

Христіанство,

 

содѣлавъ

 

тѣло

 

человѣческое

 

храмомъ

 

Бо-

жіииъ,

 

жилищемъ

 

Духа

 

Святаго,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

не

 

даетъ

 

по-

вода

 

считать

 

смертные

 

останки

 

человѣка

 

чѣмъ

 

либо

 

нечи-

стымъ,

 

а

 

напротивъ

 

внушаетъ

 

воздавать

 

ему

 

всякую

 

честь.

А

 

потому

 

какъ

 

прикосновеніе

 

къ

 

умершему

 

не

 

можетъ

считаться

 

грѣховной

 

нечистотой,

 

такъ

 

и

 

умовеніе

 

рукъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

совершаться

 

съ

 

мыслію

 

объ

 

очищеніи

 

отъ

 

нравственной

 

не

чистоты.

 

Обычай

 

умывать

 

руки,

 

объясняемый

 

изъ

 

другаго,

указаннаго

 

нами

 

ветхозавѣтнаго

 

установленія,

 

можетъ

 

имѣть

глубоко-трогательное

 

зиаченіе.

 

Руцѣ

 

наша

 

не

 

пролгяша

крове

 

сея,

 

и

 

очи

 

наша

 

не

 

видѣша....

 

да

 

не

 

будете,

Господи,

 

кровь

 

неповинна

 

на

 

людехз

 

Твоихз

 

(Второ-

закон.

 

21,

 

8).

 

Умыю,

 

подобно

 

Давиду,-

 

вз

 

неповинныхз

руцѣ

 

мои,

 

и

 

обыду

 

жертвенныкз

 

Твой.

 

Господи

 

(Не.
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25,

 

6).

 

Каждый

 

умываюшій

 

руки,

 

какъ

 

бы

 

предъ

 

Богомъ

и

 

людьми

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

только

 

дѣломъ,

но

 

ниже

 

мыслію

 

и

 

словомъ

 

не

 

повиненъ

 

въ

 

смерти

 

ближ-

няго.

 

Какое

 

обширное

 

поприще

 

для

 

строгаго

 

пересмотра,

для

 

вѣрной

 

оцѣнки

 

своихъ

 

отношеній

 

къ

 

отшедшему

 

ближ-

нему

 

!

Священникъ

 

Петрз

 

Огіевскій.

Г.

 

Нѣжинъ.

Одобрено

 

цензурою.

 

Черниговъ.

  

15

 

Мая

 

1868

 

г.

  

Въ

 

Ильинской

 

Типографіи,

арендуемой

 

Губернскою

 

Земскою

 

Управою.


	1868р
	неофиц1868р-2

