
ТАМБОВСКШ

Епархіальныя

 

Вѣдомоети.

Вьіходятъ

 

два

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

\

 

Цѣиа

 

годовому

 

взданіго

 

съ

 

uepe-

снлкою

 

и

 

доставкою

  

па

 

домъ:

безъ

 

прнложеній

 

5

 

р.,

 

съ

 

при-

ложевіямн

 

5

 

р.

 

50

 

б.

1-го

 

сентября

       

>

 

ГОДЪ

 

XVIII 1878

 

года.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ

 

СООБЩЕНІЕ.

Рядъ

 

возмутительныхъ

 

и

 

преступныхъ

 

дѣяній,

 

предпри*

нятыхъ

 

горстью

 

злонамѣренныхъ

 

лицъ,

 

съ

 

цѣлію

 

поколе-

бать

 

существующій

 

въ

 

Россіи

 

строй

 

государственна^)

 

управ-

ленія,

 

достигъ

 

4-го

 

сего

 

августа

 

крайней

 

степени

 

влодѣянія

совершеніемъ,

 

въ

 

здѣшней

 

столицѣ,

 

убійства

 

шефа

 

жандар-

мовъ

 

генералъ-адъютанта

 

Мезевцова.

Правительство,

 

не

 

смотря

 

па

 

обнаруживавгаіяся

 

по

 

вре-

ненамъ

 

прояаленія

 

пропаганды

 

преступнаго

 

свойства,

 

съ

особеннымъ

 

долготерпѣніемъ

 

направляло

 

всѣ,

 

подлежавшіа

судебному

 

преслѣдованію,

 

дѣла

 

о

 

пропагандпстахъ,

 

путемъ,

указаннымъ

 

закономъ,

 

воздерживаясь

 

отъ

 

прннятія

 

пакихъ-

либо

 

особыхъ,

 

чрезвычайныхъ

 

ыѣръ.

Нынѣ

 

терпѣніе

 

Правительства

 

исчерпано

 

до

 

конца;

нынѣ

 

оно

 

считаетъ

 

долгомъ

 

и

 

своею

 

святою

 

обязанностью,

по

 

отношенію

 

къ

 

каждому

 

честному

 

и

 

доброму

 

гражданину

Русскаго

 

Государства,

 

оградить

 

общественную,

 

частную

жизнь

 

и

 

права

   

собственности,

 

отъ

 

тѣхъ

    

правонарушеній,

80



—

 

658

 

—

когорыя,

 

по

 

ихъ

 

зловредному

 

п

 

преступному

 

свойству,

 

sa-

держиваютъ

 

спокоинге

 

н

 

правомѣрное

 

развптіе

 

государст-

венной

 

жизни

 

и

 

правильное

 

исполненіе

 

разнородными

 

орга-

нами

 

управленія

 

возложенныхъ

 

на

 

пихъ

 

закоиомъ

 

обязаано-

стей.

Правительство

 

не

 

можетъ

 

п

 

ве

 

должно

 

относиться

 

къ

людямъ,

 

глумящимся

 

надъ

 

закономъ

 

и

 

попирающимъ

 

все,

что

 

дорого

 

и

 

священно

 

русскому

 

народу,

 

— такъ

 

какъ

 

оно

относится

 

къ

 

остальнымъ

 

вѣрноподданнымъ

 

Русскаго

 

ГО-

СУДАРЯ.

 

Еще

 

менве

 

можетъ

 

оно

 

оставаться

 

равнодушнымъ

къ

 

тѣмъ

 

кровавммъ

 

прсступленіямъ,

 

которыми

 

люди,

 

выдѣ-

лившіеся

 

изъ

 

сред

 

л

 

добрыхъ

 

гражданг

 

государства,

 

ознаме-

новали

 

свою

 

возмутительную

 

дѣятельность.

 

Требуя

 

правъ

гражданства

 

своимъ

 

изиращепнымъ,

 

лишеннымъ

 

вдраваго

сікгсла

 

идеямъ —они

 

поппраютъ

 

идею

 

о

 

законности

 

и

 

зако-

нахъ

 

государстЕенныхъ;

 

проповѣдуя

 

свободу,—

 

іни

 

угрозами

и

 

подметными

 

письмами

 

вознамѣрались

 

угнетать

 

свободу

тѣхъ,

 

которые

 

пспол:і)іютъ

 

своп

 

обязанности

 

по

 

чувству

 

долга

и

 

совѣсти;

 

ратуя

 

за

 

принцнпъ

 

своей

 

дичков

 

неприкосновен-

ности,— они

 

не

 

гпупшотся

 

прибегать

 

кь

 

убійствамъ

 

изь-за

угла!

Въ

 

виду

 

сего,

 

Правительство

 

отнынѣ

 

съ

 

неуклонною

твердостью

 

и

 

строгостью

 

будетъ

 

преследовать

 

тѣхъ,

 

кото-

рые

 

окажутся

 

виновными

 

или

 

прикосновенными

 

къ

 

злоумыш-

ленно

 

иротпвъ

 

существующего

 

государственнаго

 

устройства,

противъ

 

основных?,

 

началъ

 

общчственпаго

 

и

 

семейнаго

 

быта

и

 

противъ

 

освящеиныхъ

 

закономъ

 

правь

 

собственнозти.

Русскій

 

народъ

 

во

 

всеуслышаніе

 

провозглашаем

 

нару-

шителей

 

государственнаго

 

и

 

общественнаго

 

спокойствія

 

и

виповниковъ

 

совершонныхъ

 

преступлеиій— отвсрженнпками

и

 

съ

 

негодованіемъ

 

отворачивается

 

отъ

 

ихъ

 

кровавой

 

дѣя-

тельности.

 

Онъ

 

громко

 

требуетъ

 

и

 

ожидаэть

 

защиты

 

отъ

за:;оппг.'ХЬ

 

властей

 

я

 

просить

 

Правительство

 

вырвать

 

съ

коряемь

 

позорпщее

 

русскую

 

землю

 

зло.



—

 

659

   

-

Представителя

 

иашихъ

 

сословныхъ

 

в

 

общественныхъ

учреждепій

 

высказались

 

уже

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ,

 

ацѣлыйрядъ

полученныхъ

 

разными

 

правительственными

 

учрежденіями

 

част-

ішхъ

 

писемъ

 

и

 

заявленій

 

отъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

населе-

пія,

 

пе

 

исключая

 

и

 

крестьянскаго,

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

ііаселеаіе

 

Имнеріи

 

возмущено

 

до

 

глубины

 

души

 

деятельностью

іірест5ппиковъ

 

и

 

проиагандистовъ

 

лжеученій,

 

чуждыхъ

 

рус-

скому

 

народу.

Но

 

какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

тверды

 

и

 

стойки

 

дѣйствіа

 

Прави-

тельства,

 

какъ

 

бы

 

строго

 

а

 

неуклонно

 

ни

 

слѣдовалп

 

испол-

нителя

 

прар.птильствепныхъ

 

мѣроиріятіи

 

велѣвіямъ

 

ихъ

 

долга

и

 

совѣсти,

 

съ

 

какимъ

 

бы

 

презрѣніемъ

 

и

 

гражданскимъ

 

му-

жествомъ

 

ни

 

относились

 

правительственный

 

власти

 

къ

 

пов-

торяемымъ

 

угрозамъ

 

шайки

 

злодѣевъ,—

 

Правительство

 

долж-

но

 

найти

 

себѣ

 

онору

 

въ

 

самомъ

 

обществѣ

 

и

 

потому

 

счита-

етъ

 

иылѣ

 

необ\одамымъ

 

призвать

 

кь

 

себѣ

 

на

 

помощь

 

силы

всѣхь

 

сословііі

 

русскаго

 

народа

 

для

 

единодушнаго

 

содѣйст-

ьія

 

ему

 

въ

 

усиліахь

 

вырвать

 

съ

 

корнемь

 

зло,

 

опирающееся

на

 

ученіе,

 

навязываемое

 

народу

 

нрл

 

помощи

 

самыхъ

 

нрев-

ратныхъ

 

понятій

 

и

 

самыхъ

 

ужасныхъ

 

престуцленій.

Русскій

 

пародъ

 

и

 

его

 

лучшіе

 

представители

 

должны

 

на

дв.іѣ

 

поьазать,

 

чго

 

въ

 

средѣ

 

ихъ

 

нѣтъмѣста

 

нодобнымъ

 

пре.-

етупникамъ,

 

что

 

они

 

действительно

 

считаютъ

 

ихъ

 

отверженни-

камн

 

и

 

что

 

каждый

 

вѣриоподданныіі

 

Русскаго

 

ГОСУДАРЯ

будетъ

 

всЬми

 

зависящими

 

отъ

 

него

 

мѣрами

 

способствовать

Правительству

 

къ

 

искоренію

 

нашего

 

общаго.

 

внутревняго

врага.

Въ

 

заключеніе

 

Правительство

 

считаеть

 

свопыъ

 

долгомъ

обратиться

 

кь

 

молодому,

 

учащемуся

 

иоколѣиію,

 

съ

 

напоми-

иаиіемъ

 

и

 

просьбою— зрѣ.ш

 

обдумать

 

и

 

взвѣсить

 

прискорб-

пыя

 

ц

 

тяжкіи

 

вослѣдствін,

 

коюрымъ

 

оно

 

себя

 

нодвергаетъ,

увлекаясь

 

распространяемыми

 

въ

 

его

 

средѣ

 

л;кеучсніами.

Добросоввспюе

 

п

 

здраиие

 

огноніеиіе

 

кь

 

наукв,

 

соединенной

С*

 

трудолюбіемъ,

 

всегда

  

бы.ы

  

и

 

будегь

 

лучшішъ

 

и

    

надеж-



—

 

660

 

—

вѣвшимъ

 

охранителемъ

 

отъ

 

вступленія

 

па

 

ложный

 

путь

 

соб-

лазна.

 

Встрѣчавшіяся

 

же,

 

до

 

сего

 

времеви,

 

уклоненія

 

отъ

этой

 

непреложной,

 

освященной

 

опытомъ

 

истины,

 

къ

 

вели-

чайшему

 

прискорбію,

 

уже

 

сгубили

 

безвременно

 

не

 

мало

жертвъ

 

изъ

 

среды

 

молодыхъ

 

людей,

 

по

 

своимъ

 

способностямъ,

подававшихъ

 

надежды

 

на

 

болѣе

 

свѣтлую

 

и

 

полезную

 

для

общаго

 

блага

 

будущность.

   

(Прав.

 

Віьстн.

 

Л?

 

186).

РАСПОРЖШЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТБЕгШЬШ.

ВЫСОЧАЙШІЯ

     

ПОВЕЛФНІЯ.

О

 

временномъ

 

подчинении

 

дѣлъ

 

о

 

государственныхъ

 

преступ-

аеніяхъ

 

и

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

преступленгяхъ

 

противъ

 

должност-

пыхъ

 

лицъ

 

вѣдѣнію

 

военнаго

   

суда,

 

установленнаго

 

для

 

воен»

наго

 

времени.

Въ

 

Именномъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-

СТВА

 

ВысочаѲш

 

е

 

м

 

ъ

 

указѣ

 

данномъ

 

Правительствующе-

mj

 

Сенату,

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

9-го

 

августа

 

1878

 

года,

 

за

собственноручнымъ

 

ЕГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

подписаніемъ,

 

изоб-

ражено:

 

„Повторяющіеся

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

случаи

 

государ-

ственныхъ

 

преступленій,

 

явнаго

 

неповиновенія

 

и

 

сопротивле-

ния

 

властямъ,

 

отъ

 

правительства

 

установленнымъ,

 

и

 

цѣлый

рядъ

 

злодѣяній,

 

направленныхъ

 

противъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

при

 

обстоятельномъ

 

разслѣдрваніи

 

сихъ

 

преступлены,

 

несом-

ненно

 

свидетельству ютъ

 

о

 

существованіи

 

круга

 

тайныхъ

 

зло-

умвшленнивовъ,

 

которые,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

соціально-револю-

ціоннихъ

 

и

 

другихъ

 

разрушительныхъ

 

ученій,

 

стремятся

 

въ

нисироверженію

 

всего

 

государственнаго

 

строя.

 

Отвергая

 

необ-

ходимость

 

всякаго

 

общественная

 

порядка,

 

неприкосновенность

еобственности,

 

святость

 

семейнаго

 

союза

 

и

 

даже

 

самую

 

вѣру

въ

 

Бога,

    

злодѣи

   

эти,

   

для

 

достиженія

 

свопхъ

   

преступныхъ



-

 

661

 

-

цѣлей,

 

не

 

останавливаются

 

ни

 

прсдъ

 

какимп

 

средствами,

сколь

 

бы

 

гнусвы

 

и

 

безнравственны

 

опи

 

ни

 

были,

 

и

 

дерзкимъ

совершеніемъ

 

самыхъ

 

коварныхъ

 

злодѣяній

 

возмущаютъ

 

обще-

ственное

 

сповойствіе

 

и

 

угрожаютъ

 

безопасности

 

властей,

 

пра-

вительствомъ

 

установленныхъ,

 

на

 

которыхъ

 

лежитъ

 

священ-

ный

 

долгъ

 

охраны

 

общества

 

и

 

противодѣйствія

 

этимъ

 

разру-

шительнымъ,

 

преступнымъ

 

стремленіямъ.

 

Последовательное

проявленіе

 

ѳтихъ

 

необычайныхъ

 

злодѣяній

 

вызываетъ

 

необхо-

димость

 

неотложнаго

 

принятія

 

тавихъ

 

временныхъ

 

исключи-

тельныхъ

 

мѣръ,

 

которыя

 

обезпечивали

 

бы

 

наиболѣе

 

быструю

и

 

строгую

 

наказуемость

 

оныхъ.

 

Въ

 

сихъ

 

видахъ

 

МЫ

 

призна-

ли

 

за

 

благо

 

подчинить

 

временно

 

дѣла

 

о

 

тавовыхъ

 

преступле-

ніяхъ

 

вѣдѣнію

 

военныхъ

 

судовъ,

 

съ

 

прпмЬиспіемъ

 

ими

 

нава-

заній,

 

установленныхъ

 

военно-уголовными

 

законами

 

для

 

воен-

наго

 

времени.

 

По

 

сему

 

повелѣваемъ:

 

Въ

 

увазанныхъ

 

выше

 

слу-

чаяхъ,

 

лицъ,

 

обвинаемыхъ

 

въ

 

вооруженномъ

 

сопротивленіа

властямъ,

 

отъ

 

правительства

 

установленным^

 

или

 

нападеніи

на

 

чиновъ

 

войсва

 

и

 

полиціи

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

вообще

 

должности ыхъ

лицъ,

 

при

 

исполнены

 

ими

 

обязанностей

 

службы

 

пли

 

же

 

вслѣд-

ствіе

 

исполненія

 

сихъ

 

обязанностей,

 

коль

 

скоро

 

преступлена

эти

 

сопровождались

 

убійствомъ

 

или

 

повушепіемъ

 

на

 

убійство,

нанесеніемъ

 

ранъ,

 

увѣчій,

 

тяжвихъ

 

побоевъ,

 

пли

 

поджогомъ,

предавать

 

военному

 

суду,

 

для

 

сужденія

 

ихъ

 

по

 

законамъ

 

воен-

ваго

 

времени

 

и

 

опредѣленія

 

виновнымъ

 

навазанія,

 

установлен-

паго

 

ст.

 

279

 

воинскаго

 

устава

 

о

 

наказаніяхъ

 

изд.

 

1875

 

года.

Указанный

 

порядокъ

 

примѣнять

 

ко

 

всѣмъ

 

дѣламъ,

 

по

 

воимъ

не

 

послѣдовало

 

до

 

нынѣ

 

преданія

 

обвиняемыхъ

 

суду.

 

Прави-

тельствующій

 

сенатъ

 

въ

 

исполненію

 

сего

 

не

 

оставить

 

сдѣлать

надлежащее

 

распоряженіе».



J
ВЫСОЧАЙШІЙ

 

РЕСКРИПТЪ.

Главному

 

управленію

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

ранепыхъ

 

и

 

болъ-

ныхъ

 

воинахг.

Съ

 

наступленіемъ

 

мирнаго

 

времени

 

прекращается

 

чрез-

вычайная

 

дѣятельность

 

главнаго

 

управленія.

 

Вспоминая

 

тяж-

кіе,

 

но

 

и

 

сларные

 

дни

 

минувшей

 

брани,

 

съ

 

радостью

 

благо-

дарю

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

явилъ

 

предъ

 

лицемъ

 

Россіи

 

го-

рячее

 

усердіе

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

 

ея

 

къ

 

святому

 

дѣлу

 

попече-

нія

 

о

 

ранеиыхъ

 

и

 

больпыхъ

 

воинахъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

сословіяхъ

и

 

во

 

всѣхъ

 

краяхъ

 

нашего

 

отечества

 

отозвались

 

на

 

ихъ

 

нужды

и

 

'страданія

 

и

 

отовсюду

 

явились

 

въ

 

изобилш

 

жертвы

 

и

 

труды

на

 

дѣло

 

братскаго

 

о

 

нихъ

 

попеченія.

 

Кромв

 

тѣхъ

 

приноше-

ній,

 

которыя,

 

стекаясь

 

въ

 

кассу

 

главнаго

 

упраізленія

 

отъ

сословій,

 

гороцовъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

дали

 

оному

 

возмож-

ность

 

сосредоточить

 

пособія

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

ouu

 

ua-

иболѣе

 

требовались,

 

трудно

 

перечислить

 

и

 

оцзнить

 

по

 

до-

стоинству

 

всѣ

 

отдѣльиыя

 

проявленіа

 

частной

 

благотворитель-

ности

 

и

 

то

 

безкорыстное

 

усердіе,

 

съ

 

которымъ

 

послужили

великому

 

дѣлу

 

врачи,

 

уполномоченный,

 

сестры

 

милосердія

 

ц

другія

 

лица,

 

пожелавшія

 

вх

 

немъ

 

участвовать

 

трудимъ

 

сво-

имъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

пожертвовали

 

жизиію

 

въ

 

подвиги

 

че-

ловѣколюбія

 

и

 

любви

 

къ

 

отечеству:

 

вѣруя,

 

что

 

имена

 

ихъ

помянуты

 

будутъ

 

предъ

 

Богомъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

именами

 

героевъ,

павшихъ

 

на

 

полѣ

 

брани.

Почитаю

 

себя

 

счастл

 

вою,

 

что

 

Нромыслъ

 

Божіи

 

судилъ

мнѣ

 

стоять,

 

въ

 

великую

 

для

 

Россіи

 

годину

 

брани,

 

во

 

главѣ

учрежденія,

 

послужившаго

 

стиль

 

достойно

 

и

 

съ

 

такимъ'

 

ус-

пѣхомъ

 

къ

 

облегченію

 

бѣдствій

 

войны

 

для

 

храбрыхъ

 

нашихъ

воиновъ.

 

На

 

всегда

 

сохраню

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

благодарное

воспоминаніе

 

о

 

ревностныхъ

 

моихъ

 

сотрудникахъ

 

и

 

поручаю

главному

 

управленію

 

объявить

 

искреннюю

 

мою

 

признатель-

ность

 

всѣмъ

 

мѣстнымъ

 

управлешямъ,

 

комытетамъ

   

и

    

отдѣ-



-

 

663

 

—

лам

 

т.

 

Общества,

 

содѣйствовавшпмъ

 

своими

 

трудами,

 

заботами

и

 

приношеніями

 

успѣху

 

великаго

 

и

 

дорогаго

 

сердцу

 

моему

дѣла.

Молю

 

Бога,

 

да

 

хранитъ

 

Онъ

 

возлюбленное

 

отечество

наше

 

отъ

 

ужасовъ

 

войны.

 

Но,

 

во

 

всякое

 

время,

 

когда

 

бы

по

 

волѣ

 

Ег ),

 

ни

 

потребовалось

 

намъ

 

стать

 

на

 

чреду

 

наше-

го

 

служепія,

 

Я

 

увѣрена,

 

что

 

главное

 

уп]

 

авленіе

 

готово

 

бу-

детъ

 

исполнить

 

святой

 

долгъ

 

свой

 

и

 

что

 

на

 

призывъ

 

моя

отзовутся

 

съ

 

тою

 

же

 

горячностью

 

русскія

 

сердда,

 

испол-

ненный

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

отечеству.

На

 

подлинн.эиъ

 

Сойетпешмю

 

рукою

 

Ея

 

Нмлераторскаго

 

Ввдппества

наппсапо:

„МАГІЯ'.
Августа

 

If -го

 

дня

 

1873

 

годг

і:ъ

 

Цірскомъ

 

Се.іѣ.

Указы

 

Св.

 

Правительствующаго

 

Синода.

Отъ

 

9

 

марта— 25

 

апрѣля

 

1878

 

г.

 

Л»

 

31.

  

Ш(

 

жтлобѣ

 

мѣщі-

нина

 

Кирпича

   

на

    

постановление

    

Е'ыужскаю

    

іубернскто

правленгя

 

о

 

воспрещеніи

 

носить

 

ему

 

форменную

 

одежду.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ІШПЕРЛТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святьмішій

 

Правительствующій

 

Спнодъ

 

слушали

 

вѣіѣніе

Правительствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1877

 

года

 

Щ

37071,

 

въ

 

которомъ

 

наложено

 

следующее:

 

Но

 

указу

 

ЕГО

ИіМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Правительствующій
Сенатъ

 

разсматриваіъ

 

дѣло

 

по

 

жалобѣ

 

мѣщанина

 

Кпркнпа

па

 

постановлеаіе

 

Калужская

 

губзряскаго

 

правленіа

 

о

 

вос-

прещеніи

 

ему,

 

Киркиву.

 

по

 

должности

 

церковнаго

 

старо-

сты,

 

носить

 

фуражку

 

съ

 

кокардой.

 

Дѣло

 

это

 

состоитъ

 

въ

слѣдующеыъ:

 

мвщанпнъ

 

Киркинъ

 

прпнесъ

 

въ

 

Правіітельст-

вующій

 

Сенатъ

 

жалобу,

 

въ

 

которой

 

обтяспилъ,

 

что,

 

при

вступленіц

 

его

 

въ

 

должность

 

церковзаго

 

старосты

 

Крест

 

о-

создвнженскол

 

цсркзи,

 

въ

 

городе

 

БоровскЬ,

 

опъ

 

счелъ

 

дол-



-

 

664

 

—

гомг,

 

въ

 

исполнение

 

Высочайшаго

   

повелѣнія

 

19

 

октяб-

ря

    

1868

 

года,

    

обмундироваться

   

классаымъ

   

мундиромъ

 

и

принадлежащими

 

къ

   

нему,

 

какъ

 

указано

 

въ

 

приложеніи

 

къ

975

 

ст.

 

III

 

т.

 

Уст.

 

о

 

служб,

  

гражд.

 

статьями

 

25,

 

30

 

и

 

40,

трехугольною

 

шляпою,

   

шпагою

 

и

 

форменного

 

фуражкою

 

ду-

ховнаго

   

вѣдомства,

 

съ

 

кокардою;

 

но

  

полиція

 

г.

 

Боровска,

именно

 

надзиратель

 

Волковичь,

   

счелъ

 

это

 

посту пкомъ

 

неза-

коннымъ

 

съ

 

его

 

стороны

 

и

 

предалъ

  

его

 

съ

 

своимъ

 

актомъ,

чрезъ

 

судебнаго

   

слѣдователя,

 

Калужскому

 

окружному

 

суду,

который,

 

разсмотрѣвъ

 

его,

 

просителя,

 

право

 

и

   

Высочай-

шее

 

повелѣніе,

 

слѣдствіе

 

прекратилъ.

 

Вслѣдствіе

 

же

 

жало-

бы

 

Киркина

 

на

   

слѣдственныя

   

дѣйствія

 

полиціи,

 

прокуроръ

суда

 

поступки

   

надзирателя

 

Волковича,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

объясне-

ніемъ

 

послѣдняго,

    

передалъ

 

на

 

распоряженіе

  

губернатора,

который

 

препроводилъ

   

какъ

 

жалобу,

 

такъ

 

и

 

объясненіе

 

для

разсмотрѣнія,

 

въ

 

губернское

 

правленіе;

 

послѣднее,

 

сообра-

зивъ

 

дѣло

 

съ

 

975

 

ст.

   

Уст.

 

о

 

службѣ

 

отъ

 

Правит.

 

30,

 

33,

36

 

и

 

190

 

§

 

подож.

 

о

 

формѣ

 

одежды

 

гражд.

 

чиновъ

 

въ

 

Им-

періи

 

426

 

и

   

434

 

ст.

   

Уст.

 

о

 

служб,

 

по

 

выборамъ,

   

нашло:

1)

 

что

 

по

 

силѣ

 

975

 

ст.

 

лица,

 

состоящія

 

на

 

службѣ,

 

носятъ

въ

 

опредѣленныхъ

   

случаяхъ

 

одежду

   

различныхъ

 

формъ,

 

а

въ

 

особомъ

   

приложспіи

 

къ

 

этой

 

статьѣ

   

подробно

 

описаны

какъ

 

всѣ

   

установленныя

 

для

 

служащихъ

 

по

   

гражданскому

вѣдомству

 

различныя

   

формы,

 

такъ

   

равно

 

и

 

указаны

 

дни

 

и

случаи

   

ношеніа

    

оныхъ;

 

2)

  

что

 

право

 

носить

    

форменныя

фуражки

 

съ

 

кокардой

 

30

 

и

 

33

 

§

 

озпач.

 

прилож.

 

предостав-

лено

 

только

 

штатвымъ

 

чиновникамъ

 

всѣхъ

 

классовъ,

 

канце-

лярскимъ

   

чиновникамъ,

 

незанимающимъ

 

штатныхъ

 

должно-

стей,

 

и

 

канцелярскимъ

   

служителямъ

   

изъ

   

дворянъ;

 

прочіе

же

 

канцелярскіе

 

служители

 

лишены

 

этого

 

права

 

(36

 

§

 

того

же

 

полож.);

 

3)

 

что

 

хотя

   

лнцамъ,

 

занимагощимъ

 

должности,

заиѣщаемыя

 

по

 

выбору

 

купечества

 

и

 

мѣщанства,

 

190

 

§

 

при*

лож.

 

къ

 

975

 

ст.,

 

присвоиваются

  

полукафтаны

 

по

 

классамъ,

ао

 

головнаго

 

форменнаго

 

убора

 

имъ

 

никакого

 

не

 

предостав-



—

 

665

 

—

лено;

 

4)

 

что

 

по

 

силѣ

 

426

 

и

 

434

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

службѣ

 

по

 

вы-

борамъ,

 

купцы

 

и

 

мѣщане,

 

служащіе

 

по

 

городскимъ

 

выбо-

рамъ,

 

хотя

 

и

 

считаются

 

въ

 

томъ

 

классѣ,

 

въ

 

которомъ

 

зна-

чится

 

должность

 

по

 

росписанію,

 

но

 

только

 

за

 

урядъ,

 

т.

 

е.

на

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

оной,

 

безъ

 

присвоенія

 

имъ

 

по

 

сему

классу

 

чина,

 

при

 

чемъ

 

имъ

 

предоставляется

 

право

 

носить

мундиръ

 

по

 

разрядамъ

 

ихъ,

 

въ

 

порядкѣ

 

опредѣленномъ

 

по-

ложеніемъ

 

о

 

гражданскихъ

 

мундирахъ,

 

и

 

5)

 

что

 

въ

 

Высо-

чайше

 

утвержденномъ

 

19

 

октября

 

1868

 

г.

 

доклада

 

испр.

д.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

объ

 

установленіи

 

формы

одежды

 

для

 

церковныхъ

 

старость

 

нѣтъ

 

указанія

 

на

 

то,

 

что

бы

 

церковные

 

старосты,

 

при

 

ношеніи

 

форменной

 

одежды-

пользовались

 

какими-либо

 

особенными

 

правами

 

сверхъ

 

уста-

новленныхъ

 

общимъ

 

закономъ.

 

Въ

 

виду

 

сихъ

 

соображеній

и

 

изъ

 

сопоставленія

 

426

 

и

 

434

 

ст.

 

III

 

т.

 

Уст.

 

о

 

служб,

 

по

выборамъ

 

съ

 

30,

 

33

 

и

 

36

 

§

 

полож.

 

о

 

формѣ

 

одежды

 

гра-

жд.

 

чинов.,

 

губернское

 

правленіе

 

пришло

 

къ

 

тому

 

заключе-

нію,

 

что

 

мѣщанинъ

 

Киркинъ,

 

состоя

 

церковнымъ

 

старостою,

какъ

 

не

 

нмѣющій

 

дѣйствительнаго

 

класспаго

 

чина,

 

не

имѣетъ

 

права

 

при

 

мунлирѣ

 

и

 

безъ

 

онаго

 

носить

 

какой-либо

головной

 

уборъ,

 

присвоевный

 

однимъ

 

лишь

 

Бласснымъ

 

чннов-

шікаиъ

 

и

 

канцелярсаимъ

 

служителямъ

 

изъ

 

дворннъ,

 

равпымъ

об.шомъ

 

и

 

носить

 

мундиръ

 

внѣ

 

указанныхъ

 

въ

 

закопѣ

 

дней

и

 

случаевъ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

по

 

силѣ

 

2528,

 

2539

 

и

 

2654

 

статей

II

 

т.

 

Общ.

 

губерн.

 

учрежд.,

 

на

 

обязанности

 

полиціи

 

лежитъ

наблюденіе

 

за

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

законовъ,

 

то

 

за

 

симъ

составленіе

 

полицейскимъ

 

надзирателемъ

 

Вол кови чемъ

 

акта

о

 

ношеніи

 

мѣщаниномъ

 

Кпркинымъ

 

форменной

 

фуражки

 

съ

кокардою,

 

губернское

 

правленіе

 

признало

 

нравильнымъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

чего

 

губернское

 

правленіе

 

определило:

 

жалобу

 

Киркина

оставить

 

безъ

 

послѣдствій.

 

Затѣмъ

 

Святѣйшіп

 

Правительству-

ющей

 

Синодъ,

 

нри

 

вѣденіи,

 

препроводилъ

 

въ

 

Правительству-

ющей

 

Сенатъ

 

просьбу

 

Киркина,

 

въ

 

которой

 

онъ,

 

излагая

 

тѣ

же

 

обстоятельства,

 

которыа

 

приведены

    

были

 

имъ

 

въ

 

жалобѣ

81



-

 

666

 

—

Правительствующему

 

Сенату,

 

жаловался

 

кромѣ

 

того

 

на

 

мѣст-

ное

 

еиархіальное

 

начальство,

 

воспретившее

 

ему

 

носить

   

вовсе

фуражку

 

съ

 

кокардой,

  

причемъ

  

Свѵітѣйшій

   

Правительствую-

щей

 

Сиподъ

 

просилъ

 

о

 

послѣдующемъ

 

увѣдомленія,

 

для

 

соот-

вѣтственпаго

 

предписанія

 

Калужскому

 

епархіальному

   

началь-

ству.

    

Разсмотрѣвъ

   

обстоятельства

 

настоящаго

   

дѣла

 

и

 

имѣя

въ

 

виду,

 

1)

 

что

 

полицейскій

 

надзиратель

 

Волковичъ,

 

составнвъ

актъ

 

съ

 

препровожденіемъ

   

онаго

 

судебному

   

слѣдователю,

 

о

томъ,

 

что

 

Киркинъ

 

какъ

 

принадлежащей

 

къ

 

податному

 

сосло-

вію,

 

присвоилъ

 

себЬ

    

недозволенное

 

ему

 

закономъ

 

право

   

но-

сить

 

фуражку

 

съ

 

кокардой

 

(прилож.

 

къ

 

975

 

ст.

  

III

 

т.

 

§§

 

30,

33,

 

36

 

и

  

190),

 

поступплъ

 

въ

 

точное

 

исіюлненіе

 

своихъ

  

слу-

жебпыхъ

   

обязанностей

 

и

 

2)

 

что

   

постановленіе

   

Калужскаго

губернскаго

 

правленія,

 

признавшее

 

дѣйствія

 

Волковича

 

соглас-

ными

 

съ

 

закопомъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

воспретившее

   

Карвину

носить

   

вышеозначенную

 

фуражку,

 

точно

 

также

  

является

 

со-

вершеннно

   

правильнымъ,

   

какъ

  

согласное

 

съ

 

точнымъ

 

смыс-

ломъ

 

приведенныхъ

 

въ

 

основаніе

 

онаго

 

эаконовъ,

  

Правитель-

ствующій

 

Сенатъ

 

находитъ,

   

что

 

жалоба

 

Киркина

 

на

 

означен-

ное

 

постановление

 

губернскаго

 

правленія

 

не

 

заслуживаетъ

 

ува-

женія,

 

а

 

потому

 

опредѣляетъ:

 

оную

 

оставить

 

безъ

 

послѣдствій.

Приказали:

 

Въ предотвращеніе случаевъ,

 

подобныхъ

 

настоя-

щему,

 

и

 

въ

 

разъясненіе

 

правилъ

 

о

 

порядкѣ

   

ношенія

 

церков-

ными

 

старостами

 

установленной

 

форменной

 

для

 

нихъ

 

одежды,

изъясненное

 

постановленіе

 

Правительствующаго

 

Сената

 

по

 

жа-

лобѣ

 

мѣщавина

 

Киркина

 

напечатать

 

въ

   

«Церковномъ

   

Вѣст-

никѣ»

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовному

 

вѣдомству

 

(Ц.

 

В

 

1878

 

г.

 

№

 

18).

Qrb

 

19-го

 

іюля— 2-го

 

августа

 

1878

 

года

 

№

 

1120.

 

О

 

Вы-

сочайшей

 

Ея

 

Лмператорскаго

 

Величества

 

благодарно-

Сти

 

да

 

пооюертвочаніе

 

ярославскимг

 

духовеиствсмъ

 

1827

 

р.

20

 

копѣекъ

 

въ

 

пользу

   

раненыхъ

 

и

 

бо.іъныхг

 

нашихъ

 

воиновъ.

По

 

указу

 

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложспіе



—

 

667

  

—

исправдяющаго

 

должность

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

отъ

 

8-го

 

іюля

 

Г878

 

года

 

Jfe

 

2890,

 

слѣдующаго

 

содержанія;

предсѣдатель

 

главнаго

 

управленія

 

Общества

 

попеченія

 

о

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воипахъ,

 

которому,

 

согласно

 

онредѣ-

ленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

26-го

 

мая

 

сего

 

года,

 

сообще-

но

 

было

 

о

 

иожертвованіа

 

учрёжденіями

 

и

 

лицами

 

духовнаго

ведомства

 

Ярославской

 

епархіи

 

1827

 

р

 

20

 

коп.

 

на

 

сани-

тарный

 

нужды

 

дѣйствующей

 

арміи,

 

увѣдомляетъ,

 

что

 

о

 

та-

ковомъ

 

пожертвованіи

 

доведено

 

до

 

Высочайшаго

 

свѣ-

дѣніа

 

Августѣйшей

 

покровительницы

 

Общества

 

и

 

что

 

Госу-

дарыня

 

Цмператрица

 

Веемилостивѣйше

 

повелѣть

 

соизволила:

Именемъ

 

Ен

 

Ве^шчеетва

 

благодарить

 

за

 

означенное

 

пожер-

і вованіе.

 

И

 

но

 

справкѣ,

 

II

 

риказали:

 

объ

 

изъяснен-

номъ

 

Высочайшемъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

повелѣніи

 

напечатать

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

а

 

преосвященнаго

 

ярославскаго

 

узѣдомить

 

о

 

семъ

 

указомъ.

Августа

 

18-го

 

дня

 

187S

 

года.

Отъ

 

14-го

 

іюля— 2-го

 

августа

 

1878

 

года

 

за

 

J&

 

70.

 

О

 

состав-

ленной

 

г.

 

Мануй.ювымъ

 

книги:

 

„Систематически*

 

сборникъ

вопросовъ

 

и

 

зидачъ,

 

рѣшаемыхъ

 

помощью

 

земнаго

 

и

 

небеснаю

і.юбусовъ"

 

для

 

духовныхъ

 

семинарін

 

во

 

качествіь

 

пособія

 

при

иреподавйніи

 

носмографіи,

 

сь

 

журна.юмъ

 

Учебнаго

 

Коми-

тета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ПМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

иснравляющаго

 

должность

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Проку-

рора

 

отъ

 

30-го

 

мая

 

1878

 

г.

 

за

 

№

 

192,

 

съ

 

журналомъ

 

Учеб-

наго

 

Комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

учителем ь

 

кишиневской

гимназіи

 

Мануйловымъ

 

книга:

 

„Систематически

 

сборникъ

вопросовъ

 

и

 

задачъ,

 

рѣшаемыхъ

 

помощью

 

земнаго

 

и

 

небес-

наго

 

глобусовъ

 

(Кишиновъ

 

1377

 

г.),

 

допускается

 

къ

 

упот-

ребление

 

въ

 

духовныхъ

 

семииаріяхъ

 

въ

 

качества

 

иособія

ири

 

нреиодиваиіи

 

космографіи

     

Приказали:

 

заключеніе
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Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

сообщивъ

 

о

 

семъ

 

прэвлені-

ямъ

 

духовныхъ

 

с^минарій

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстннкъ",

 

съ

приложепіемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

Отъ

 

12-го

 

іюля

 

— 9

 

го

 

августа

 

1878

 

года

 

за

 

№

 

75,

 

Объ

 

из-

данной

   

генералъ-майоромъ

 

Симашко

 

книгѣ

 

я

 

Уроки

 

практи-

ческой

 

ариѳметики"

 

для

 

пртотовительныхъ

 

классовъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

иснравляющаго

 

должность

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

отъ

 

2-го

 

іюня

 

сего

 

года,

 

за

 

J6

 

199,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебна-

го

 

Комитета,

 

коимъ

 

составленные

 

директоромъ

 

петровской

полтавской

 

военной

 

гимназіи

 

генералъ-майоромъ

 

Симашко

„Уроки

 

практической

 

ариѳметики"

 

(изданіе

 

3-е

 

исправлен-

ное.

 

С.-Петербургъ

 

1877

 

г.)

 

одобряются

 

для

 

приготовитель-

ныхъ

 

классовъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

въ

 

качеетвѣ

 

учебнаго

пособія

 

по

 

ариѳметикѣ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

авторъ

 

уменыпилъ,

по

 

возможности

 

назначенную

 

имъ

 

цѣну

 

книги.

 

Приказали*,

заключение

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

сообщивъ

 

о

 

семь

правленіямъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ",

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.^

 

33).

Извлеченія

 

изъ

 

донесеній

 

академическихъ

 

экзаменаціонныхъ

коммисій

 

о

 

результатахъ

 

повѣрочнаго

 

испытанія,

 

произведен-

ная

 

въ

 

августѣ

 

1877

 

года.

Представленныя

 

испытательными

 

коммисіями

 

заявленія

 

ка-

саются

 

1 )

 

экзаменскихъ

 

сочиненій

 

воспитанниковъ

 

и

 

2)

 

уст-

ныхъ

 

отвѣтовъ

 

ихъ

 

по

 

священному

 

писанію,

 

догматическому

богословію,

 

общей

 

церковной

 

и

 

русской

 

церковной

 

исторіи,

логикѣ

 

и

 

древнимъ

 

языкамъ.

1)

 

Испытательная

 

воммисія

 

богословсваго

 

отдѣленія

 

Кіев-

ckoi'i

   

академіи,

   

разсматривавшая

   

экснромтныя

 

сочиненія

   

на
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тему

 

богословскаго

 

содержанія,

 

донесла,

 

что

 

за

 

искл

 

очепіемъ

двухъ-трехъ

 

всѣ

 

сочиненія

 

написаны

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удов-

летворительно;

 

во

 

всѣхъ

 

обнаружено

 

большее

 

или

 

меньшее

знакомство

 

съ

 

даннымъ

 

нредметомъ

 

изъ

 

богословской

 

области*,

но

 

во

 

многихъ

 

сочиненіяхъ

 

встрѣчается

 

ведостатовъ

 

въ

 

логи-

ческомъ

 

развитіи

 

мыслей,

 

неустойчивость

 

въ

 

сужденіяхъ,

 

не-

ясность

 

въ

 

представленіяхъ,

 

шаткость

 

въ

 

основахъ

 

ивыводахъ.

Въ

 

нѣвоторыхъ

 

сочиненіяхъ

 

замѣчены

 

и

 

грамматичесвіе

 

недо-

статки.

 

Другая

 

испытательная

 

коммисія

 

той

 

же

 

авадеміи,

 

раз-

сматривавшая

 

сочинепія

 

на

 

тему

 

литературнаго

 

содержанія,

нашла,

 

что

 

многія

 

изъ

 

этихъ

 

сочиненій

 

не

 

могутъ

 

быть

 

приз-

наны

 

удовлетворительными

 

вполнѣ.

 

Нельзя

 

не

 

пожелать,

 

заяв-

ляетъ

 

коммисія,

 

чтобы

 

воспитанники

 

семинарій,

 

поступающіе

въ

 

авадемію,

 

обнаруживали

 

больше

 

опытности

 

и

 

исвуства

 

въ

своихъ

 

нисьменныхъ

 

упражненіяхъ.

 

Къ

 

сожалѣнію

 

должно

 

соз-

наться,

 

нрисовокуалаетъ

 

она,

 

что

 

во

 

многихъ

 

сочиненіяхъ

замѣчается

 

слабое

 

развитіе

 

мыслительной

 

способности,

 

невид-

но

 

внимательнаго

 

обсужданія

 

предмета,

 

ведостаетъ

 

также

 

ос-

мотрительности

 

въ

 

выборѣ

 

словъ;

 

многія

 

выраженія

 

употреб-

ляются

 

не

 

соотвѣтственно

 

ихъ

 

значенію,

 

встрѣчаются

 

выра-

женія

 

вульгарныя,

 

неправильные

 

обороты

 

рѣчи.

 

Вообще

 

всѣ

сочиненіа

 

студентовь

 

семинарій

 

нредставляютъ

 

или

 

одни

 

об-

щія

 

мѣста,

 

или

 

же

 

перечень

 

отдѣльныхъ

 

случаевъ,

 

приведен-

ныхъ

 

въ

 

видѣ

 

примѣровъ,

 

но

 

не

 

связанныхъединствомъ

 

мысли.

Профессоры

 

С- Петербургской

 

Авадеміи,

 

разсматривйв-

шіе

 

эвспромптныя

 

сочиненія,

 

нашли,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

сочинені-

ахъ

 

мысли

 

правильные,

 

нравославныя,

 

изложеніе

 

большею

 

ча-

стно

 

складное,

 

хотя

 

нѣкоторыя

 

сочиненія

 

не

 

свободны

 

отъ

грамматпческихъ

 

неправильностей.

 

Лучшія

 

сочпненія,

 

отмѣчен-

ныя

 

балломъ

 

4,

 

не

 

отличаясь

 

какими

 

либо

 

выдающимися

 

до-,

стоинствами,

 

напримѣръ

 

даровитымъ

 

своеобразіемъ

 

въ

 

поста-

новив

 

и

 

рѣшеніи

 

вопроса,

 

оригинальностію

 

частныхъ

 

сужде-

ній

 

и

 

т.

 

п.,

 

написаны

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

бойвимъ

 

и

 

внол-

нѣ

 

умѣлымъ

 

перомъ

  

и

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

полномъ

   

навыаѣ
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писавпшхъ

 

свободно

 

и

 

легко

 

излагать

 

свои

 

мысли,

 

отчетливо

 

и

правильно,

 

иногда

 

виолнѣ

 

литературно.

 

Но

 

большинство

 

со-

чиненій,

 

отмѣченныхъ

 

балломъ

 

ниже

 

4,

 

не

 

исчерпываютъ

 

пред-

мета

 

вполнѣ

 

и

 

содержаніе

 

ихъ

 

составляютъ

 

мысли

 

такъ

 

ска-

зать

 

стереотипныя,

 

хорошо

 

знавомыя

 

писавшимъ

 

изъ

 

учебни-

ковъ.

По

 

донесенію

 

Московской

 

академіи

 

сочиненія

 

па

 

тему

 

по

священному

 

писанію

 

вообще

 

были

 

менѣе

 

удовлетворительны,

чѣмъ

 

устныя

 

отвѣты,

 

такъ

 

что

 

ни

 

одного

 

сочиненія

 

нельзя

было

 

признать

 

отлично-хорошимъ.

 

Сочипенія

 

на

 

тему

 

по

 

логи-

кѣ

 

призваны

 

вообще

 

удовлетворительными,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

нихъ

очень

 

и

 

отлично-хорощихъ

 

оказались

 

23

 

на

 

28

 

хорошихъ.

Въ

 

Казанской

 

авадеміи

 

письмен ныя

 

отвѣты

 

экзаменовав-

шихся

 

на

 

темы

 

по

 

богословію

 

и

 

философіи,

 

вообще,

 

за

 

не-

многими

 

исключеніями,

 

могутъ

 

быть

 

признаны

 

удовлетворитель-

ными,

 

хотя

 

часто

 

встрѣчаются

 

въ

 

нихъ,

 

преимущественно

 

въ

богословскихъ,

 

недостатки,

 

обращающіе

 

на

 

себя

 

вниманіе:

именно

 

неправильные

 

обороты

 

рЬчи

 

и

 

недостаточное

 

знаком-

ство

 

съ

 

богословской

 

терминологіей.

2)

 

Устныя

 

испытавія

 

а)

 

по

 

священному

 

писангю

 

въ

 

Мо-

сковской

 

академіи

 

признаны

 

очень

 

удовлетворительными,

 

такъ

какъ

 

всѣ

 

(51)

 

дер?кавшіе

 

испытаніе

 

получили

 

193

 

балловъ

 

по

5-ти

 

бальной

 

системѣ,

 

что

 

составляетъ

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

почти

 

4

 

на

 

каждаго

 

студента,

 

и

 

ни

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

далъ

отвѣта

 

неудовлетворательнаго.

'

 

б)

 

На

 

иепыганіи

 

по

 

догматическому

 

боюсловгю

 

въ

 

Кіевской

авадеміи

 

двв

 

трети

 

воспитаннивовъ

 

дали

 

отлично

 

и

 

очень

 

хо-

рошіе,

 

а

 

остальные

 

удовлетворительные.

 

Такой

 

результатъ

 

ком-

мисія

 

признаетъ

 

удовлетворительнымъ.

 

Въ

 

большей

 

части

 

от-

вѣтовъ,

 

какъ

 

въ

 

содержапіи

 

ихъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

формѣ

 

изложенія,

коммисія

 

замечала

 

ясное

 

и

 

точное

 

нопиманіе

 

предмета.

 

Толь-

ко

 

относительно

 

доказательной

 

силы

 

и

 

значенія

 

влассическихъ

мЬстъ

 

св.

 

писанія,

 

коммисія

 

желала

 

бы

 

видѣть

 

въ

 

воснитан-

никахъ

 

семинарій

 

болѣе

 

отчот.ітюе

 

разумѣніе.
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На

 

испытаніи

 

по

 

тому

 

же

 

предмету

 

въ

 

Казанской

 

ака-

деміи

 

коммисія

 

обратила

 

вниманіе

 

на

 

не

 

удовлетворительное

 

зна-

ченіе

 

текстовъ

 

св.

 

писанія

 

и

 

исторіи

 

догматовъ,

 

а

 

также

 

на

малое

 

знакомство

 

съ

 

богословскою

 

термпнологіею.

в)

 

На

 

повѣрочномъ

 

испытаніи

 

по

 

новой

 

общей

 

церковной

исторіи

 

въ

 

С.-Петербургской

 

академіи,

 

студепты

 

семипарій

показали

 

вообще

 

удовлетворительныя

 

познавія,

 

но

 

при

 

этомъ

окалось,

 

что

 

въ

 

нѣвоторыхъ

 

семинаріяхъ

 

(въ

 

Вологодской,

 

Ор-

ловской,

 

Владимірской

 

и

 

Тверской)

 

программа

 

по

 

общей

 

цер-

ковной

 

исторіи

 

выполнена

 

только

 

на

 

половину

 

и

 

именно

 

до-

ведена

 

лишь

 

до

 

реформаціи.

Отвѣты

 

студентовъ,

 

экзаменовавшихся

 

въ

 

Кіевской

 

ака-

демии

 

по

 

общей

 

церковной

 

исторіи,

 

были

 

въ

 

значительномъ

большинствѣ

 

удовлетворительны,

 

превосходя

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

отвѣты

 

пріемныхъ

 

испытавій

 

ближапшпхъ

 

прежнихъ

 

кур-

сов

 

ь,

 

тавъ

 

что

 

коммисія

 

не

 

колеблется

 

признать

 

возрастающіе

уепѣхи

 

преподованія

 

церковной

 

исторіи

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

Болѣѳ

выдающіііся

 

недостаток!,,

 

усмотренный

 

въ

 

прежнихъ

 

пріемвыхъ

испытаніяхъ

 

и

 

состоящій

 

въ

 

слабомъ

 

знаніи

 

студентами

 

цер-

ковной

 

географіи,

 

замѣчаемъ

 

былъ

 

впрочемъ

 

и

 

на

 

этомъ

 

uo-

слѣднемъ

 

испытаніи,

 

хотя

 

не

 

въ

 

такой

 

степени

 

какъ

 

иреа:де.

Испытательная

 

коммисія

 

цервовно-историческаго

 

отдѣле-

нія

 

Московской

 

авадеміи,

 

не

 

находя

 

возможнымъ

 

сдѣдать

 

ка-

ша

 

либо

 

общія

 

замѣчавія

 

о

 

преподаваніи

 

церковно-историче-

скихъ

 

наукъ

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

считаетъ

 

не

 

излишнимъ

 

упомя-

нуть,

 

что

 

напменѣе

 

удовлетворительные

 

отвѣты

 

даны

 

были

 

по

вопросамъ,

 

касавшимся

 

исторіи

 

раскола,

 

въ

 

чемъ,

 

по

 

мнѣкію

ея,

 

можно

 

усматривать

 

невыгодное

 

послѣдствіе

 

исключенія

этой

 

науки

 

изъ

 

программы

 

семинарскаго

 

образованія.

Въ

 

Казанской

 

академіп

 

наставниками,

 

производившими

испытаніе

 

по

 

исторги

 

русской

 

иеркви,

 

замѣчепо,

 

что

 

въ

 

вѣ-

которыхъ

 

семипаріяхъ,

 

напр.

 

въ

 

Тверской,

 

совсЬиъ

 

не

 

про-

ходился

 

послѣдпіа

 

періодъ

 

этой

 

псторіи;

 

въ

 

другихт — Вятской

и

 

Саратовской,

   

не

 

весь;

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

семинаріяхъ,

 

гдѣ

   

опъ
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проходился

 

хотя

 

и

 

весь,

 

на

 

него

 

по

 

видимому

 

не

 

обращалось

должнаго

 

вниманія,

 

такъ

 

что

 

отвѣты

 

на

 

вопросы,

 

относяіціеся

къ

 

этому

 

періоду,

 

били

 

значительно

 

слабѣе.

 

Такъ,

 

напр.

 

нѣ-

которые

 

воспитанники

 

не

 

могли

 

дать

 

никакаго

 

понятія

 

о

 

хлы-

стахъ

 

и

 

отвѣчать

 

на

 

вопросъ:

 

кто

 

быдъ

 

мѣстоблюстителемъ

патріаршаго

 

престола

 

послѣ

 

п.

 

Адріана.

г)

  

На

 

испытаніи

 

въ

 

той

 

же

 

коммисіп

 

по

 

общей

 

и

 

рус-

ской

 

гражданской

 

исторги

 

замѣчено

 

не

 

вполнѣ

 

удовлетвори-

тельное

 

знаніе

 

географіи

 

и

 

хронологіи.

д)

  

На

 

устныхъ

 

испытаніяхъ

 

въ

 

С.-Петербургской

 

акаде-

міи

 

по

 

логикѣ

 

вновь

 

поступающіе

 

студенты

 

оказались,

 

га

 

не-

значительными

 

исключеніями,

 

достаточно

 

подготовленными

 

къ

слушанію

 

академическаго

 

курса.

 

Отвѣты

 

на

 

предложенные

 

воп-

росы

 

давались

 

вообще

 

удовлетворительные.

 

Замѣтпы

 

однакожъ

нѣкоторые

 

пробѣлы

 

въ

 

звавіяхъ,

 

относящихся

 

къ

 

такъ

 

назы-

ваемой

 

прикладной

 

логики.

 

Объ

 

индуктивномъ

 

доказательстве

законовъ

 

природы,

 

о

 

расчисленіи

 

вѣронтности и

 

повѣркѣ

 

сви-

дѣтельствъ

 

студентамъ

 

нѣкоторыхъ

 

семинарій,

 

невидимому,

 

не

было

 

сообщено

 

даже

 

элементарныхъ

 

знаній.

Испытательная

 

коммисія

 

по

 

логикѣ

 

въ

 

Московской

 

ака-

деміи

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

познанія

 

воспитанниковъ

 

семина-

ріи

 

въ

 

логикѣ,

 

въ

 

предѣлахъ,

 

требуемыхъ

 

семинарскою

 

про-

граммою,

 

вообще

 

могутъ

 

быть

 

признаны

 

очень

 

удовлетворитель-

ными,

 

такъ

 

какъ

 

отлично

 

и

 

очень

 

хорошихъ

 

отвѣтовъ

 

полу-

чили

 

40

 

на

 

10

 

хорошихъ.

е)

  

На

 

испытаніяхъ

 

по

 

древнимъ

 

языкамъвъ

 

Егевской

 

ака-

деміи

 

экзаменаціонная

 

коммисія

 

замѣтила,

 

что

 

1)

 

въ

 

чтеніи

текста,

 

латинскаго

 

или

 

греческаго,

 

предшествующемъ

 

перево-

ду,

 

не

 

видно,

 

осмысленности, —оно

 

производится

 

механиче-

скимъ

 

путемъ

 

и

 

ие

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

уяспеніе

 

текста.

 

Вслѣдст-

віе

 

этаго

 

большинство

 

экзаменующихся

 

останавливается

 

во

время

 

перевода

 

предъ

 

каждымъ

 

неизвѣстпымъ

 

словомъ;

 

если

же

 

не

 

непосредственно

 

послѣ

 

прочтенія

 

текста

 

предлагается

имъ

   

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какія

  

слова

 

имъ

   

неизвестны,

   

то

 

они
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снова

 

должны

 

просматривать

 

текстъ,

 

чтобы

 

отыскать

 

въ

 

пемъ

эти

 

слова.

 

Этимъ

 

же

 

объясняется

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

чтеніи

 

боль-

шею

 

частію

 

не

 

замѣчается

 

общаго

 

логическаго

 

ударенія; —каж-

дое

 

слово

 

произносится

 

отіѣдьно,

 

съ

 

особымъ

 

удареніемъ,

 

(да

и

 

въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

нерѣдко

 

встрѣчаются

 

ошибки

 

по

 

от-

ношение

 

не

 

только

 

къ

 

латинскимъ,

 

но

 

даже

 

и

 

къ

 

греческимъ

словамъ).

 

Въ

 

связи

 

съ

 

невниманіемъ

 

къ

 

смыслу

 

читасмаго

текста,

 

стоить

 

также

 

необращевіе

 

вниманія

 

на

 

правописаніе,

вслѣдствіе

 

чего

 

часто

 

смѣшиваются

 

слова,

 

сходный

 

по

 

произ-

пошенію

 

(какъ

 

напр.

 

сері

 

п

 

соері;

 

quaero

 

и

 

queror),

 

равно

и

 

неудачный

 

разборъ

 

словъ,

 

имѣющихъ

 

„формы

 

сходныя

 

по

начертанію.

 

2)

 

Нѣкоторыми

 

студентами

 

обнаруженъ

 

слишкомъ

скудный

 

запасъ

 

лексическихъ

 

свѣдѣпій,— незнаніе

 

столь

 

упот-

ребительныхъ

 

словъ,

 

какъ

 

adolescens,

 

maria,

 

ingenium,

 

me-

tuere,

 

plerique

 

и

 

т.

 

п).

 

3)

 

У

 

многихъ

 

студентовъ

 

нѣтъ

 

соз-

нательнаго

 

усвоенія

 

формъ

 

и

 

общихъ

 

правилъ

 

ихъ

 

образова-

нія.

 

Формы

 

словъ

 

большею

 

частію

 

заучиваются

 

лишь

 

на

 

па-

мять,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

иные

 

изъ

 

экзаменовавшихся

 

затруднялись

проводить

 

по

 

формамъ

 

не

 

только

 

неизвѣстныя

 

имъ

 

слова,

 

но

даже

 

и

 

извѣстныя.

 

Въ

 

особенности

 

по

 

греческому

 

языку

 

встрѣ-

чались

 

часто

 

ошибки,

 

когда

 

предлагалось

 

указать

 

формы

 

вре-

менъ

 

глаголовъ,

 

кончающихся

 

на

 

ftt

 

4)

 

Нѣкоторые

 

студенты

 

не

могли

 

объяснить

 

происхожденія

 

и

 

состава

 

сложныхъ

 

и

 

произ-

водныхъ

 

словъ

 

(напр.

 

misericord ia,

 

transire),

 

и

 

не

 

понима-

ли

 

ихъ

 

вначенія.

 

5)

 

Стран пымъ

 

показалось

 

коммисіи

 

незна-

комство

 

экзаменовавшихся

 

съ

 

тѣмп

 

авторами,

 

которые

 

обяза-

тельно

 

должны

 

быть

 

проходимы

 

въ

 

семпнаріяхъ.

 

Очень

 

многіе

напримѣръ

 

отказывались

 

переводить

 

Геродота

 

(1

 

книгу)

 

по

совершенному

 

незнакомству

 

съ

 

нимъ.

 

Когда

 

же

 

приступали,

по

 

предложенію

 

экзаменаціонной

 

коммисіи,

 

къ

 

переводу

 

этаго

писателя,

 

то

 

оказывались

 

незнающими

 

іоническаго

 

діалекта,

его

 

общеупотребительннхъ

 

формъ,

 

отличіе

 

отъ

 

аттическаго

яарѣчія

 

и

 

т.

 

под.

Но

 

замѣчанію

 

Московской

 

академіи

  

замѣтнымъ

 

недостат-
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комъ

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

экзаменовавшихся

 

студентовъ

 

въ

 

знавіи

древвихъ

 

языковъ

 

должно

 

признать

 

малое

 

знакомство

 

съ

 

зпа-

ченіемъ

 

многихъ

 

греческихъ

 

и

 

латинскихъ

 

словъ,

 

довольно

часто

 

встречающихся

 

у

 

классическихъ

 

писателей,

 

не

 

соблюде-

те

 

удареніи

 

при

 

чтеніи

 

греческаго

 

текста,

 

равно

 

какъ

 

отсутствіе

ясныхъ

 

понятій

 

о

 

діалектическихъформахъ,затрудненіе

 

при

 

пе-

реводе

 

съ

 

латинскаго

 

многословныхъ

 

и

 

распространенныхъ

періодовъ

 

и

 

предложеній

 

съ

 

сослагателышмъ

 

паклоненіемъ

 

и

съ

 

герундивОмъ.

Въ

 

С.-Петербургской

 

академіи

 

испытаніе

 

произведено

было

 

по

 

одному

 

греческому

 

языку— письменное

 

и

 

устное.

 

Сту-

денты

 

оказались

 

большею

 

частію

 

знающими

 

греческій

 

языкъ

довольно

 

хорошо.

 

Изъ

 

67

 

экзаменовавшихся

 

весьма

 

не

 

многіе

написали

 

сочиненія

 

не

 

удовлетворительныя,

 

но

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

нѣ-

которые

 

при

 

устномъ

 

испытаніи

 

исправляли

 

свои

 

ошибки,

сдѣланныя

 

на

 

бумагѣ.

 

По

 

сочиненіямъ

 

замѣтно

 

у

 

многихъ

 

во-

снитанниковъ

 

не

 

твердое

 

знаніе

 

грамматическихъ

 

правилъ

или

 

неумѣнье

 

воспользоваться

 

ими

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

отчего

встречаются

 

почти

 

у

 

всехъ

 

(исключая

 

2-хъ)

 

грамматическія

ошибки,

 

хотя

 

въ

 

небольшомъ

 

числе,

 

а

 

безъ

 

ошибокъ

 

меньшей

важности,

 

какъ

 

то

 

въ

 

постановке

 

надстрочныхъ

 

знаковъ

 

и

пр.,

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

сочиненія

 

.

 

При

 

устномъ

 

испытаніп,

 

со-

стоявшемъ

 

въ

 

переводахъ

 

съ

 

греческаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

про-

зы

 

или

 

поэзіи

 

по

 

выбору

 

воспитанниковъ,

 

они

 

оказались

 

бо-

лее

 

знакомыми

 

съ

 

прозаическими,

 

нежели

 

съ

 

поэтическими

произведеніями

 

классиковъ,

 

назначенными

 

для

 

чтенія

 

въ

 

се-

минаріяхъ.

На

 

исиытаніяхъ

 

по

 

греческому

 

языку

 

въ

 

Казанской

 

ака-

деміи

 

замѣчено

 

совершенно

 

механическое

 

усвоеніе

 

экзаменовав-

шимися

 

формъ

 

и

 

законовъ

 

языка.

3)

 

Что

 

касается

 

до

 

относительныхъ

 

ответовъ

 

студентовъ

изъ

 

разныхъ

 

семинарій,

 

то

 

коммиссія

 

церковно-историческаго

отдѣленія

 

Еіевской

 

академіи

 

и

 

советъ

 

Казанской

 

академіи

 

за-

авзяютъ,

 

что

 

различія

  

въ

 

достоинстве

 

студентовъ

 

не

   

всегда
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давали

 

основаніе

 

заключать

 

объ

 

общемъ

 

превосходствѣ

 

под-

готовки

 

студентовъ

 

одной

 

семинаріи

 

въ

 

сравнепіи

 

съ

 

студен-

тами

 

другой,

 

потому,

 

что

 

изъ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

семинаріи

 

бы-

ли

 

студенты,

 

дпвгаіе

 

отвѣты

 

разлвчнаго

 

достоинства.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНШ.

Определены

 

на

 

места.

Учитель

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Туголукова,

 

Борисог.

 

уе$-

да,

 

Іоаннъ

 

Виноірадовъ

 

въ

 

священника

 

къ

 

церкЕи

 

села

 

Вя-

зовой

 

Почты,

 

того

 

же

 

уЬзда.

Студентъ

 

Тамб.

 

дух.

 

семпнаріи,

 

Петръ

 

Аристовъ

 

въ

псаломщика

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Тамбова

 

на

 

место

удалевнаго

 

Жасминова.

Перемещены

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое.

Священникъ

 

с.

 

Вышневаго,

 

Козловскаго

 

уезда,

 

Алексѣй

Цвѣтаевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Павлодаровкп,

 

Тамб.

 

уезда,

 

на

 

мес-

то

 

умершаго

 

священника

 

Василгя

 

Смирнова.

Сверхштатный

 

священникъ

 

с.

 

Беломестной

 

слободы,

Николай

 

Лрхидіаконскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Вышневаго,

 

Козлов-

скаго

 

уѣзда,

 

па

 

мѣсто

 

священника

 

Алексия

 

Цвѣтаева.

 

■

Священникъ

 

с.

 

Новаго

 

Бадикова.

 

Спас,

 

уезда,

 

Іоаннъ

Потапъевскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Малой

 

Моршки,

 

Моршанскаго

уезда.

Учитель

 

Знаменскаго

 

Кореана,

 

Тамбов,

 

уезда

 

Егоръ

Щегловъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Новаго

 

Бадикова,

Спасскаго

 

уезда.

Священникъ

 

с.

 

Вознесенскаго

 

завода,

 

Темнпковскаго

уѣэда,

 

Павелъ

 

Славолюбовъ

 

къ

 

церквп

 

с.

 

Сумарева,

 

того

 

же

уезда.
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Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника.

Священникъ

 

с.

 

Аксеновки,

 

Іоаннь

 

Цыпляковскш

 

духов-

викомъ

 

въ

 

первомъ

 

Спасскомъ

 

округѣ.

Закрыто

 

мѣсто.

При

 

церкви

 

с.

 

Головіцины,

 

Липецкаго

 

уѣзда,

 

за

 

почи-

сленіемъ

 

въ

 

штатные

 

причетники

 

Андрея

 

Успенскаго,

 

на

мѣсто

 

умершаго

 

діакона

 

Григорія

 

Липецкаго.

ЕПАРІІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

      

\

За

 

смертію

 

исключены

 

изъ

 

формулярнаго

 

списка.

Діаконъ

 

с.

 

Годовщины,

 

Липецкаго

 

уезда,

 

Гриюрій

 

Ли-

пецкій

 

52

 

лѣтъ,

 

изъ

 

средняго

 

отд.

 

семинаріи,

 

сь

 

20

 

декаб-

ря

 

1846

 

г.

 

діакономъ;

 

въ

 

семействѣ

 

оставилъ

 

жену

 

53

 

л.

и

 

дѣтей

 

Ивана

 

18

 

и

 

Александра

 

16

 

л.

Священникъ

 

с.

 

Павлодаровки,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда,

 

ѣа-

силій

 

Смирновъ

 

34

 

летъ,

 

студентъ

 

семинаріи;

 

съ

 

4

 

мая

1867

 

г.

 

священникомъ;

 

въ

 

1863

 

г.

 

стараніемъ

 

его,

 

на

 

по-

жертвования

 

прихожанъ

 

и

 

стороннихъ

 

лицъ,

 

возобновлена

наружная

 

часть

 

приходскаго

 

храма,

 

на

 

сумму

 

1050

 

р.;

 

24

февраля

 

1874

 

г.

 

открылъ,

 

съ

 

разрешенія

 

училищнаго

 

сове-

та

 

мужское

 

училище,

 

въ

 

которомъ

 

занималъ

 

должность

 

на-

ставника

 

съ

 

самаго

 

открытіа

 

по

 

1

 

сентября

 

1874

 

г.,

 

а

 

съ

1

 

сентября

 

1874

 

г.

 

законоучителя;

 

въ

 

мартѣ

 

месяце

 

1875

г.

 

открыто

 

имъ,

 

съ

 

разрешенія

 

епарх.

 

начальства

 

церков-

ноприходская

 

женская

 

школа,

 

въ

 

которой

 

проходилъ

 

долж-

ность

 

наставника;

 

1877

 

г.

 

стараніемъ

 

его

 

на

 

суммы,

 

пожер-

твованныя

 

прихожанами

 

и

 

разными

 

благотворителями

 

въ

 

ко-

личестве

 

1400

 

р.

 

оштукатуренъ

 

внутреній

 

приходскій

 

храмъ
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алебастромъ,

 

возобновленъ

 

въ

 

немъ

 

иконостасъ,

 

починена

церковная

 

ограда

 

и

 

окрашенъ

 

весь

 

храмъ

 

съ

 

наружи;

 

имѣлъ

набедренникъ;

 

въ

 

семействе

 

оставилъ

 

жену

 

26

 

летъ,

 

дѣтей:

3

 

и

 

\Щ

 

г.

                                                        

[і -

 

■

Діаконъ

 

села

 

Сукманки

 

Ѳеодоръ

 

Жебедевъ

 

55

 

л.,

 

изъ

средняго

 

отд.

 

семинаріи,

 

съ

 

31

 

января

 

1842

 

діакономъ;

 

въ

семействе

 

оставилъ

 

жену

 

54

 

и

 

сына

 

20

 

летъ;

 

діаконъ

 

Ле-

бедевъ

 

въ

 

сентябре

 

1876

 

г.

 

по

 

испытаніи

 

въ

 

церковной

начитанности,

 

семинар.

 

Правленіемъ,

 

на

 

основаніи

 

128

 

§
уст.

 

д.

 

сем.,

 

былъ

 

допущенъ

 

къ

 

слушанію

 

богослов,

 

наукъ

въ

 

V

 

и

 

VI

 

классахъ

 

и,

 

по

 

испытаніи

 

на

 

годичн.

 

экзаменахъ

въ

 

іюнѣ

 

сего

 

года

 

выпущенъ

 

былъ

 

съ

 

свидѣтельствомъ

 

въ

знаніи

 

богослов,

 

наукъ,

 

дававшимъ

 

ему

 

право

 

на

 

полученіе

священническаго

 

мѣста.

 

Въ

 

продолженіи

 

своего

 

двухлѣтняго

пребыванія

 

о.

 

діаконъ

 

отличался

 

аккуратностію

 

въ

 

посѣще-

ніи

 

классовъ,— любовію

 

къ

 

богослуженію

 

и — въ

 

среде

 

дру-

гихъ

 

о.

 

діаконовъ,

 

слушателей

 

V

 

и

 

УІ

 

классовъ

 

семинаріи

и

 

сотоварищей— воспитанпиковъ

 

пользовался

 

уваженіемъ,

которое

 

и

 

заслуживалъ

 

своимъ

 

отлично

 

хорошимъ,

 

примѣр-

нымъ

 

новеденіемъ.

Сверхштатный

 

причетнпкъ

 

села

 

Новаго

 

Сеславина,

 

Ко-
зловскаго

 

уезда,

 

Іоаннъ

 

Тарбѣевскій

 

61

 

г.,

 

изъ

 

низшаго

отд.

 

училища,

 

съ

 

17

 

апреля

 

1834

 

года

 

на

 

должности;

 

въ

семействе

 

оставилъ

 

жену

 

59

 

л.,

 

детей:

 

Якова

 

21

 

и

 

Ага-

фію

 

14

 

л.

■

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

20

 

іюля— неделя

 

8

 

по

 

пятидесятнице.

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

совершилъ

 

Божеств,

 

лптургію

 

въ

 

Казапскомъ

 

монасты-

ре

 

въ

 

сослуженіи

 

оо.

 

протоіереевъ

 

Г.

 

В.

 

Хитрова,

 

ключаря

П.

 

В.

 

Аквилонова,

 

игумена

 

Тихона

 

и

 

іеромонаха

 

Ѳеодосія.

За

 

литургіей

   

рукоположсиъ

 

во

   

діакона

 

окончи

 

вшій

 

курсъ
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семинаріи

 

еъ

 

1872

 

году

 

наставникъ

 

школы

 

села

 

Знаменска-

гѳ

 

Кореана

 

Тамб.

 

уезда

 

Егоръ

 

Щегловъ,

 

опредѣденный

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Новое

 

Бадиково

 

Спасскаго

 

уезда.

1

 

августа— происхожденіе

 

Честныхъ

 

древъ

 

Животво-

рящаго

 

Креста

 

Господня.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

Божеств,

 

литургію

 

въ

 

Казанскомъ

 

мюнастырѣ

 

въ

 

сослуженіи

оо.

 

протоіереевъ—Каѳедральнаго

 

Гг.

 

Могилева

 

Петра

 

Ѳ.

 

Ган-

кевичъ,

 

ключаря

 

П.

 

В.

 

Аквилонова,

 

игумена

 

Тихона

 

и

 

Іе-

ромонаховъ—казначея

 

Герасима,

 

Кипріана

 

и

 

Ѳеодосія.

 

За

литургіей

 

слово

 

произносилъ

 

протоіерей

 

В.

 

Евѳ.

 

Адамов*

и

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

діаконъ

 

ГеоргіВ

 

Щегловъ.

Предъ

 

литургіей

 

въ

 

Казанскій

 

мовастырь

 

изъ

 

церквей

 

горо-

да

 

совершенъ

 

крестный

 

ходъ,

 

который

 

по

 

литургіи

 

Его

Преосвященствомъ

 

сопровождаемъ

 

былъ

 

въ

 

присутствіи

 

все-

го

 

городскаго

 

духовенства

 

на

 

реку

 

Цну

 

для

 

совершенія

 

по-

ложенная

 

уставомъ

 

церкви

 

водо ,

 

свящеиіа

 

при

 

многочпслен-

номъ

 

стеченіи

 

жителей

 

города.

Именной

  

списокъ

   

нижяимъ

    

чинамъ,

   

убитымъ

 

и

умѳрпгамъ

 

отъ

 

ранъ

 

въ

 

1877

 

и

 

1878

 

годахъ.

Убиты.

12-го

 

октября.

Лейбъ-гвардіи

 

гренадерскаго

 

полка,

 

барабанщикъ

 

ря-

довый

 

Павелъ

 

Александровъ

 

Негодинъ,

 

Моршан.

 

у.,

 

Пи-

тельской

 

волости..

Рядовые:

Ѳедоръ

 

Ѳедоровъ

 

Сидоровъ,

 

Елатом.

 

у.,"

 

Васильевской

волости.

Абдулъ

 

Баиатовъ,

 

Тамбовской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда.

Иванъ

 

Васильевъ

 

Машковъ

 

Козлов,

 

у.,

 

Градкострѣлец-

воВ

 

волости.

Алексѣй

 

Матвѣевъ

 

Матвесвъ,

 

города

 

Тамбова.



-

 

679

 

—

Егоръ

 

Степановъ

 

Дороѳеевъ,

 

Лебедянскаго

 

уѣзда.

Иванъ

 

Семеновъ

 

Шуваринъ,

 

Кирсановскаго

 

уезда.

Алексѣй

 

Григорьев*

 

Шамоновъ,

 

Козловскаго

 

уѣзда.

Въ

 

октябрѣ

 

1877

 

года:

Лейбх-гвардіи

 

Московскаго

 

полка,

 

унтеръ-офицеръ

 

Ва-

силій

 

Ефимовъ

 

Скопинцевъ,

 

Моршан.

 

у.,

 

Сосновской

 

вол.,

д.

 

Космачевъ.

Рядовые:

Илья

 

Васильевъ

 

Курносо

 

въ,

 

Тамб.

 

у.,

 

Чернянов.

 

вол.

Романъ

 

Иваповъ

 

Жабпнъ,

 

Борисог.

 

у.,

 

с.

 

Сукманки.

Григорій

    

Терентьевъ

    

Пустоваловъ,

   

Шацкаго

   

у.,

 

с.

Баркова.

Дмитрій

 

Иваповъ

 

Ѳедосовъ,

 

Шацкаго

 

у.,

 

Ольховской

волости,

 

села

 

Кривой-Лужи.

Егоръ

 

Филппповъ

 

Филомеевъ

 

Шацкаго

 

у.,

 

Ямбирской

вол.,

 

дер

   

Ернеевой.

Въ

 

ноябрѣ:

Унтеръ-офицеръ

 

Асклипіадъ

 

Кутневъ,

 

Темниковскаго

уезда.

Рядовой

 

Яковъ

 

Семеновъ

 

Бурабянъ,

 

Шацкаго

 

у ,

 

с.

Ольховецъ.

Умерли

   

отъ

   

ранъ.

Въ

 

разныхъ

 

лазаретяхъ,

 

въ

 

мартѣ

 

и

 

апрѣлѣ:

80-го

 

пехотнаго

 

Кабардинскаго

 

генералъ-фельдмаршала

князя

 

Барятинскаго

 

полка,

 

рядовой

 

Тимофей

 

Аѳанасьевъ

Пархаевъ,

 

Спасскаго

 

уезда,

 

с.

 

Хомутовки.

122-го

 

пехотнаго

 

Тамбовскаго

 

полка,

 

рядовые:

Сергей

 

Мартыновъ

 

Кашковскій,

  

Кир.

 

у.,

 

с.

 

Калугина.

Иванъ

 

Осиповъ

 

Чикаловъ,

 

Кирсан,

 

у.,

 

дер.

 

Рожновки.

Въ

 

октябрѣ:

Рядовой

 

Михаилъ

 

Аѳанасьевъ

 

Постинъ,

 

Спасскаго

 

у.

Рядовой

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Просветовъ,

 

Козлов,

 

у.,

 

села

Озерокъ.

 

(Тамб.

 

Губ.

 

Вѣд.

 

1878

 

г.).



—

 

6S0

 

—

ООгЕ.л:вл:еіз:1о-

ВЫШЛА

   

ВЪ

   

СВѢТЪ

   

КНИГА

   

подъ

   

заглавкмъ:

ПУБЛЖЧНЫЯ

 

ЧТЕНІЯ

ВЪ

 

ЗДАНІЯХЪ

 

ВОРОНЕЖСКОГО

 

МИТРОФАНОВА

 

МОНАСТЫРЯ

Протоіерея

 

Прокопія

 

Коропцева.

Содержаніе

 

чтеній:

 

1.

 

Настоящая

 

жизнь

 

наша

должна

 

быть

 

приготовленіемъ

 

къ

 

жизни

 

вечной.— 2,

 

О

 

зна-

ченіи

 

чувствъ

 

и

 

чувствовательной

 

способности

 

вообще

 

въ

отношёніи

 

къ

 

религіи

 

христіанской.— 3.

 

О

 

значеніи

 

языка

въ

 

христіанской

 

жизни.— 4.

 

Пути

 

жизни

 

хранитъ

 

наказаніе. —

б.

 

Изъ

 

видимой

 

природы

 

можно

 

поучаться

 

мудрости.

 

— 6.

 

О

лицѣ

 

царя

 

и

 

царской

 

власти,

 

по

 

ученію

 

св.

 

писанія.— 7.

Объ

 

условіахъ

 

къ

 

исполненію

 

заповѣдей

 

Божіихъ. —8.

 

О

правахъ

 

и

 

обязанностяхъ

 

человека

 

естественнаго

 

и

 

облаго-

датствованнаго.— 9.

 

Со

 

страхомъ

 

и

 

трепетомъ

 

'

 

свое

 

спасе-

те

 

содѣвайте. — 10.

 

Не

 

согрешай

 

во

 

множестве

 

града,

 

и

 

не

низлагай

 

себе

 

въ

 

народѣ.

 

— 11.

 

О

 

значеніи

 

внЬшности

 

хри-

стіанина.— 12.

 

Отъ

 

зрака

 

познанъ

 

будетъ

 

мужъ,

 

и

 

срѣте-

ніемъ

 

лица

 

повнаЕъ

 

будетъ

 

мудрый.

 

— 13.

 

О

 

смиреніи.

Выписывать

 

ее

 

можно

 

у

 

автора

 

въ

 

г.

 

Воронежѣ,

 

на

Мясной

 

площади,

 

въ

 

Покровской

 

улице

 

въ

 

домѣ

 

Кутуковой.

Цена

 

книги

 

въ

 

180

 

стран.

 

75

 

к.

 

с.

 

съ

 

пересылкою.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Правительственное

 

сообщепіе.— Распоряжения

 

правитель-

ственна;!.

 

Высочайшія

 

новелѣнія. — Высочайшііі

 

рескриптъ.— Указы

 

Св.

 

Прави-
тельствующего

 

Синода. — Пзвлечені.ч

 

изъ

 

донесеніГі

 

анадемпческихъ

 

коммисііі. —

Епархіальныя

 

распоряженія

 

и

 

извѣстія.

 

-Енархіальпая

 

хроника

 

—ІІмешюіі

 

спи-

сокъ

 

нижнимъ

 

чинаыъ. — Объявлепіе.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи,

 

Архимандритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

28-го

 

августа

 

1878

 

года.

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сладкопѣвцѳвъ.

Губернская

 

Зѳыская

 

Типографія,

 

на

 

большой

 

Астраханской

 

улпцѣ,

 

д.

 

Земства.



НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

 

ЧАСТЬ

ТАМБОВСКИКЪ
■

ЕПАРХІШІЫХЪ

 

ВЪДОИОСТЕЙ.
1-го

 

сентября

              

j

   

№

  

17.

                       

1878

 

года.

ВТОРОЕ

 

ПОСЛАНІЕ

 

АЛ.

 

ПАВЛА

 

КЪ

 

КОРИНѲЯНАМЪ.

(Окончапіе).

Мы

 

пе

 

можемъ

 

прпзпать

 

ни

 

малѣишей

 

доли

 

правды

 

въ

этомъ

 

смѣломъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

шаткомъ

 

предположеніи

Землсра, — не

 

въ

 

силу

 

догматической

 

боязни,

 

но

 

едннственво

потому,

 

чтобы

 

пе

 

закрывать

 

глазъ

 

предъ

 

дѣйствптельностію.

Мы

 

согласны

 

съ

 

Землеромъ,

 

что

 

такпмъ

 

предположеніемъ

 

ни

сколько

 

не

 

подрывается

 

авторптетъ

 

Павлова

 

посланія,

 

ни

 

дог-

маты

 

вѣры

 

содержащееся

 

въ

 

немъ.

 

(Semi.

 

Parafr

 

стр.

 

289),

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

жертвовать

 

дѣйствительностію

ради

 

новизны

 

идеи

 

и

 

оригинальности

 

мысли.

 

Единственное

 

ос-

нованіе

 

которое

 

выставляетъ

 

Землеръ

 

и

 

которое

 

возможно

указать

 

здѣсь,— это

 

сходство

 

содержанія

 

8

 

и

 

9

 

гл.,— причемъ

послѣдпяя

 

глава

 

повторяетъ

 

мысль

 

первой.

 

Однакожъ,

 

если

всмотрѣться

 

ближе

 

въ

 

логическое

 

теченіе

 

мысли

 

Апостола

 

Пав-

ла

 

въ

 

8

 

и

 

9

 

гл.,

 

то

 

здѣсь

 

мы

 

не

 

только

 

не

 

встрѣтимъ

 

пов-

тпренія,

 

а

 

на

 

противъ

 

найдемъ

 

удивительную

 

правильную

 

и

систематическую

 

послѣдовательность

 

мысли.

Высказавши

 

Коринѳянамъ

 

вь

 

главк

 

8-й

 

главные

 

мотивы

для

 

сбора

 

милосгыаи— чрезъ

 

нрпмѣръ

 

Македоняпъ

 

и

 

Іисуса

Христа, — предупредивши

 

пхъ

 

относительно

 

вѣрпости

 

сборщн-

63



—

 

522

 

—

еовъ,

 

апостолъ,

 

какъ

 

искусный

 

ораторъ,

 

не

 

ищетъ

 

вовыхъ

мотивовъ,

 

чтобы

 

чрезъ

 

это

 

не

 

высказать

 

къ

 

Коринѳянамъ

недовѣрія

 

и

 

чрезъ

 

то

 

не

 

оскорбить

 

ихъ;

 

а

 

потому

 

опъ

 

выска-

зываетъ

 

полную

 

увѣренпость

 

въ

 

ихъ

 

готовности

 

къ

 

пожерт-

вованію,

 

онъ

 

считаетъ

 

излишнимъ

 

даже

 

говорить

 

съ

 

ни-

ми

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ,

 

зная

 

напередъ

 

ихъ

 

усердіе

 

и

 

ревность

и

 

хвалясь

 

ими

 

передъ

 

Македонянами

 

(9,

 

1).

 

Если

 

же

 

онъ

 

доз-

волилъ

 

себѣ

 

въ

 

предыдущей,

 

8

 

главѣ

 

такія

 

или

 

иныя

 

побуж-

девія

 

высказать

 

Коринѳянамъ,

 

то

 

только

 

изъ

 

опасенія,

 

чтобы

случайное

 

замедлепіе

 

ве

 

омрачило

 

ихъ

 

славы

 

и

 

не

 

поставило

его

 

(Павла)

 

лжецемъ

 

въ

 

глазахъ

 

Македонянъ,

 

предъ

 

которы-

ми

 

онъ

 

такъ

 

хвалилъ

 

Коринѳянъ

 

(9

 

гл.

 

ст.

 

4).

 

Едва

 

ли

что

 

можетъ

 

быть

 

логичнѣе

 

такая

 

теченія

 

мысли,

 

едвали

 

что

можетъ

 

быть

 

сильнѣе

 

и

 

разительнѣе

 

такая

 

убѣждевія

 

Корин-

ѳянъ

 

къ

 

благому

 

дѣлу

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

святыхъ

 

Іе-

русалима.

24)

 

РѣзкіВ

 

переходъ

 

отъ

 

1-й

 

къ

 

10

 

гл.,

 

который

 

вво-

дится

 

сильнымъ

 

акцентомъ

 

слова

 

яйто;

 

5г

 

ПяоХо;

 

(10,

 

1)

 

пред-

ставляетъ

 

не

 

мало

 

трудности

 

въ

 

объясненіи

 

его.

 

Почему

 

въ

трудахъ

 

ученыхъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

мы

 

замѣчаемъ

 

усилія

выяснить

 

исходный

 

пунктъ

 

для

 

раскрытія

 

логической

 

послѣ-

довательности

 

въ

 

10

 

главѣ

 

(de

 

Wette

 

стр.

 

252

 

стр.)

 

и

 

или

 

изъ

введенія

 

новой

 

мысли

 

или

 

изъ

 

выступающей

 

предъ

 

Коринѳя-

нами

 

сознательной

 

апостольской

 

личности,

 

сила

 

которой

 

ле-

житъ

 

въ

 

убѣжденіи

 

(Ланге

 

Bibel —Werk

 

P.

 

Test.

 

YII

 

zw.

br.

 

Paul

 

an.

 

d.

 

Corinth,

 

s.

 

379),

 

или

 

изъ

 

болѣе

 

рѣзкаго

порицанія

 

Павломъ

 

ложная

 

истолкованія

 

противниками

 

его

апостольской

 

дѣятельности

 

(Hofman.

 

Heil

 

ecr.

 

s.

 

294);

 

при-

чемъ

 

Апостолъ

 

какъ

 

бы

 

возбуждается

 

этимъ

 

непонимапіемъ

его

 

Коринѳянами.

 

На

 

ряду

 

съ

 

этими

 

стараніями

 

экзегетовъ,

мы

 

встрѣчаемся,

 

въ

 

объясненіи

 

настоящая

 

мѣста

 

съ

 

странно-

стями

 

такпхъ

 

ученыхъ,

 

которымъ

 

подобный

 

усилія

 

кажутся

скучливою

 

обязанностію

 

и

 

которыхъ

 

смѣлыя,

 

нездержанныя

предположепія

 

переходятъ

 

за

  

предѣлы

 

вѣроятности.

 

На

 

этомъ



—

 

523

 

-

пути

 

мы

 

сталкиваемся

 

съ

 

пзвѣствымп

 

теоріями

 

Землера

 

и

 

Ве-
бера

 

и

 

въ

 

особенности

 

новЬйшаго

 

ученая

 

Гаусрата,

 

гипотеза

которая

 

составляетъ

 

дальнѣйшее

 

развитіе

 

поновленной

 

теоріп
первыхъ.

 

Увлекаясь

 

гипотезою

 

новѣйшихъ

 

ученыхъ

 

о

 

потерян-

номъ

 

посланіи

 

(между

 

1

 

и

 

2

 

посланіи

 

къ

 

Кор.)

 

Павла

 

къ

Коринѳянамъ,

 

и

 

соблазняясь

 

рѣзкими

 

переходами

 

отъ

 

9

 

гл.

 

2
посі.

 

Кор.

 

къ

 

гл.

 

10,

 

Гаусратъ

 

въ

 

своемъ

 

сочинеиііі

 

(Der.
Vier.

 

Capitel

 

—

 

Brief,

 

d.

 

Ap.

 

Paulus.

 

an.

 

d.

 

Corint

Heidebberg.

 

1870

 

года),

 

пришелъ

 

къ

 

тому

 

выводу,

 

что

 

посла-

Hie

 

это

 

не

 

потеряно,

 

но

 

что

 

оно

 

присоединено

 

къ

 

нашему

второму

 

посланію

 

къ

 

Коринѳянамъ

 

и

 

поставлено

 

въ

 

концѣ

посланія

 

10— 13

 

гл.

 

включительно.

Мы

 

не

 

можемъ

 

войдтп

 

здѣсь

 

въ

 

подробный

 

разборъ

 

осно-

ваній

 

такой

 

гипотезы

 

Гаусрата;

 

такъ

 

какъ

 

не

 

имѣемъ

 

подъ

руками

 

подлинная

 

сочиненія

 

этого

 

ученая,

 

а

 

владвемъ

 

толь-

ко

 

отрывками,

 

сообщенными

 

намъ

 

Гильгенфельдомъ

 

въ

 

библі-

ографическомъ

 

отдѣлѣ

 

его

 

учено-теологическая

 

журнала

 

(Zeit

schrift.

 

fur.

 

Wsstheol.

 

1871

 

erst,

 

heft,

 

въ

 

статьѣ

 

Paul,

und.

 

d.

 

Corinth.

 

Virren);

 

но

 

смѣетъ

 

сказать,

 

что

 

отдѣдъ

съ

 

10

 

главы

 

и

 

до

 

конца

 

посланія

 

не

 

даетъ

 

никаваго

 

права

для

 

такая

 

предположенія.

 

Напротивъ

 

этотъ

 

отдѣлъ

 

(10

 

—

 

13)

составляетъ

 

необходимое

 

составное

 

звѣно

 

апостольской

 

систе-

мы

 

Павла,

 

безъ

 

которая

 

должна

 

нарушится

 

ценность

 

посла-

вія.

 

Наше

 

второе

 

пославіе

 

въ

 

Коринѳянамъ

 

безъ

 

сомвѣвія

представляетъ

 

собою

 

строгую

 

апологію

 

апостольства

 

Павла.

Въ

 

составъ

 

же

 

каждой

 

апологіи

 

входптъ

 

неизбѣжно

 

двѣ

 

части:

тезисъ

 

и

 

антитезизъ,

 

утвержденіе

 

одной

 

стороны

 

и

 

отрпцаніе

другой.

 

Это

 

же

 

самое

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

и

 

у

 

апостола

 

Павла

 

въ

его

 

второмъ

 

посланіи,

 

которое

 

распадается

 

собственно

 

на

 

два

отдѣла:

 

а)

 

съ

 

первой

 

по

 

девятую

 

главу

 

и

 

б)

 

съ

 

10—13

включительно.

Первый

 

отдѣлъ

 

въ

 

свою

 

очередь

 

распадается

 

на

 

двѣ

части— теоретитескую

 

(съ

 

1

 

по

 

5

 

гл.

 

включительно)

 

и

 

прак-

тическую

 

(съ

 

5

 

по

 

9

 

гл,

 

включительно),

 

изъ

 

коихъ^въ

 

первой



-

 

524

  

-

онъ

 

вы'ясняетъ

  

основной

 

принцппъ

 

своего

 

апостольская

 

пра-

ва,

 

а

 

во

 

второй— естественный

 

результатъ

 

этоя

 

права.

Во

 

второмъ

 

отдѣлѣ

 

съ

 

10

 

до

 

13

 

главы

 

Апостолъ

 

разоб-

лачаетъ

 

основной,

 

принцнпъ

 

своихъ

 

протпвпиковъ

 

и

 

его

 

не-

состоятельность.

 

До

 

10

 

гл.

 

Павелъ

 

разснатрпваетъ

 

свои

 

от-

ношенія,

 

какъ

 

Апостола

 

съ

 

одпоѵ

 

стороны

 

къ

 

проповѣданному

имъ

 

Христу,— съ

 

другой

 

— къ

 

назначенному

 

въ

 

его

 

удѣлъ

 

об-

ществу.

 

ЗдЬсь

 

онъ

 

не

 

касается

 

своихъ

 

противнпковъ,

 

или

если

 

и

 

касается,

 

то

 

на

 

столько,

 

на

 

сколько

 

оппозпція

 

ихъ

служила

 

поводомъ

 

для

 

раскрытія

 

его

 

отногаеній

 

ко

 

Христу

 

и

обществу.

 

Съ

 

гл.

 

10

 

апостолъ

 

переходитъ

 

на

 

спеціалыюе

 

раз-

смотрѣніе

 

своихъ

 

отногаеній

 

къ

 

противниками

 

изрѣдка

 

и

только

 

стороною

 

обращаясь

 

къ

 

прежнимъ

 

отношеніямъ.

 

И

такъ

 

какъ

 

враги

 

апостола,

 

выходя

 

изъ

 

общпхъ

 

началъ

 

пе

 

со-

стоятельности

 

проповѣднпческая

 

права

 

безъ

 

непосредствен-

ная

 

личная

 

знакомства

 

со

 

Хрпстомъ,

 

направляли

 

свои

 

воз-

раженія

 

собственно

 

противъ

 

личности

 

Павла,

 

изъ

 

жизни

 

ко-

торая

 

даже

 

брали

 

п

 

факты

 

для

 

своихъ

 

упрековъ—то

 

Павелъ

въ

 

разсмотрѣпіи

 

этихъ

 

отношеній

 

къ

 

противникамъ

 

перехо-

дитъ

 

на

 

почву

 

чпсто

 

личной

 

борьбы,

 

замѣпяя

 

обычное

 

до

 

сего

времени

 

множественное

 

( „^о-зГ;'-')

 

единственнымъ

 

„Е-|чі> ц .

 

При

Этомъ

 

далѣе

 

такъ

 

какъ

 

Ап.

 

Павелъ

 

достаточно

 

уже

 

вапередъвы-

яснилъ

 

свое

 

апостольское

 

право,

 

то

 

опъ

 

теперь

 

выступаетъ

смѣло

 

противъ

 

враговъ,— изъ

 

оборонительнаго

 

до

 

сего

 

време-

мени

 

положевія

 

переходитъ

 

въ

 

наступательпое.

 

Отсюда

 

из-

мѣняется

 

п

 

тонъ

 

его

 

рѣчи,

 

изъ

 

тихаго

 

и

 

растворенная

 

любо-

вно

 

перемѣпяясь

 

въ

 

рѣзкій

 

и

 

даже

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

грозный.

Очень

 

естественно

 

по

 

этому,

 

когда

 

Павелъ

 

начинаетъ

 

трактатъ

съ

 

главы

 

10

 

суровымъ

   

аото;

 

ог

 

щи>

 

Пайка...

 

и

 

т.

  

(ст.

  

1).

25)

 

гл.

 

10

 

ст.

 

7.

 

та

 

хата

 

тербаштгоѵ

 

^.гтсгтг...

 

Объяс-

ните

 

настоящая

 

стиха

 

(.7)

 

завнсптъ

 

отъ

 

того,

 

какое

 

зпаченіе

будетъ

 

соединяться

 

съ

 

выраяіеніемъ

 

-/ата

 

ттрбаш-оѵ.

 

Ѳеодо-

ритъ

 

(352,)

 

Златоустъ

 

(послав,

 

перев.

 

1774)

 

изъ

 

новѣйшихъ

толковниковъ

 

Ланге

 

(Bibel

 

werk,

 

s.

 

381)

   

вслЬдъ

  

за

  

Неан-



—

 

525

 

-

деромъ

 

(Ag.

 

1.

 

s.

 

393}

 

понимаютъ

 

подъ

 

хата

 

-рбаштоѵ

 

то,

 

что

бросается

 

въ

 

глаза,

 

и

 

относятъ

 

это

 

выраженіе

 

на

 

внѣшнюю^

при

 

посредствѣ

 

первоверховныхъ

 

апостоловъ,

 

связь

 

съ

 

Рас-

пятымъ,

 

на

 

внѣшнее

 

сродство

 

съ

 

Нимъ.

Не

 

отвергая

 

законности

 

такая

 

толкованія,

 

мы

 

замѣтимъ

однакожъ,

  

что

 

внѣшпяя

 

связь,

 

которая

 

разумеется

 

здѣсь

 

подъ

понятіемъ

 

y.oi-aL

 

-роаштоѵ

 

отнюдь

 

не

   

связь

   

чрезъ

   

посредство

первоапостоловъ,

 

но

 

связь

    

непосредственная

 

(ср.

 

ст.

 

6),

 

ко-

торою

   

хвалились

   

противники

 

Павла — христинцы,

   

выставляя

на

 

впдъ

 

(еѵ

  

тсроаштгоѵ)

 

личное

 

знакомство

 

со

   

Христомъ.

    

Въ

этомъ

   

отвошевіи

 

хата

 

-роаотгоѵ

 

будетъ

  

тожественно

   

съ

   

ёѵ

тгршаш-ш

 

(3,

  

12)

 

п

 

будетъ

   

выражать

 

пѣчто

 

внѣшнее,

 

фарп-

рисейское,

   

чѣмъ

 

противники

   

Павла

 

хвалились

   

въ

   

подрывѣ

авторитета

  

Павла.

   

Почему

 

апостолъ,

 

какъ

 

бы

 

неполагая

   

ни

какая

 

значенія

 

въ

 

такомъ

 

внѣшнемъ

  

самохвальств

 

в,

   

разру-

шаетъ

 

кажущееся

 

преимущество

 

противпиковъ

 

«ЕГѵаі

 

Хріатоо»

твмъ,

 

что

  

и

 

онъ

 

Апостолъ

  

тоже

   

Хріістовъ:

  

Ьѵ.

 

хави>;

 

аото;

Хріатоо

 

оотсо

 

хае

 

т][іе!;

 

Хріатоо.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

для

  

превосход-

ства

 

падъ

 

протпвппками

 

онъ

 

старается

 

показать,

 

что

 

его

 

при-

надлежность

   

Христу

 

обосновывается

 

не

 

на

 

пустомъ

   

какомъ

либо

 

самохвальствѣ,

 

но

 

надуховныхъ

 

началахъ,

 

на

 

чпсто-внут-

реннемъ

 

общеніи

 

съ

 

Нпмъ.

 

Такое

 

иониманіе

 

настоящаго

 

мѣ-

ста

 

вполнѣ

 

оправдывается

 

всѣмъ

 

строем ь

 

мыслей

 

10

 

главы,

 

гдѣ

сначала

 

Апостолъ

 

выясняетъ

 

чисто

 

духовныя

 

оружія

 

духовной

борьбы

 

(до

 

6

 

ст.

 

включ.),

 

затѣмъ

 

обосновываетъ

 

свое

 

Хрі^тоо

sTvai

   

на

 

фактнческомъ

 

успѣшномъ

 

осуществлены

 

ввѣрениая

ему

 

проповедническая

 

служеиія, — что

 

съ

 

особенною

 

ясиостію

выстуиаетъ

  

въ

    

основанном

 

ь

   

пмъ

    

обществѣ,

 

назначенномъ

ему

 

самимъ

 

Богомъ

 

въ

 

удѣлъ

 

(ст.

   

13)

Такимъ

 

образомъ

 

осповапія

 

его

 

общенія

 

съ

 

Христомъ

заключаются

 

не

 

въ

 

голословномъ

 

самохвальствѣ

 

личпымъ

 

не-

посредствепнымъ

 

обращеніемъ

 

со

 

Христомъ,

 

но

 

въ

 

духов-

номъ

 

единеніп

 

съ

 

нимъ,

 

въ

 

духовпомъ

 

помазаиіц

 

его

 

на

 

дѣ-

ло

 

служенія

 

и

 

опредѣленіи

 

самая

 

удѣла

 

для

 

этаго

 

служенія.



—
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-

26)

 

11

 

гл.

 

13

 

ст.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

выясвяетъ

вдѣсь,

 

что

 

онъ

 

потому

 

именно

 

проповѣдуетъ

 

у

 

Коринѳянъ

бездмездно,

 

чтобы

 

не

 

дать

 

повода

 

тѣмъ,

 

которые

 

ищутъ

 

по-

вода

 

похвалиться

 

тЬмъ

 

же,

 

т.

 

е.

 

что

 

составляетъ

 

похвалу

его

 

апостольства.

 

Златоустъ,

 

Экуменій,

 

Ѳеофил.

 

Кальв.

Грот.

 

Арет.

 

Мор.

 

Емерлингъ

 

(de

 

Vette

 

стр.

 

206)

 

предпо-

логаютъ,

 

что

 

противники

 

Апостола

 

учили

 

безмездно,

 

хвали-

лись

 

этимъ

 

и

 

обличали

 

въ

 

жадности

 

Апостола.

 

И

 

асрор^

(поводъ)

 

есть

 

за

 

тѣмъ

 

случай

 

для

 

протпзниковъ

 

чтобы

 

ок-

леветать

 

въ

 

этомъ

 

родѣ

 

Павла, — каковой

 

случай

 

Павелъ

 

од-

накожъ

 

хочетъ

 

предотвратить

 

своимъ

 

собственнымъ

 

безко-

рыстіемг;

 

tva...

 

sops&...

 

TJjjxsi;

 

имѣетъ

 

поэтому

 

такой

 

смыслъ,—

что

 

они

 

(т.

 

е.

 

противники)

 

оказались

 

не

 

лучше

 

въ

 

этомъ

безкорыстіи,

 

чѣмъ

 

мы,

 

или

 

чтобы

 

они

 

были

 

какъ

 

мы.

 

За

такое

 

пониманіе

 

съ

 

одной

 

стороны

 

говоритъ

 

умышленность,

съ

 

какою

 

Павелъ

 

выставлаетъ

 

на

 

видъ

 

свои

 

собственныя

безкорыстныя

 

дѣйствія,

 

съ

 

другой

 

легкость

 

объясненія

 

Ы

еѵ

 

в)

 

xaoft...

 

Но

 

противъ

 

этого

 

объясненія

 

выступаетъ

 

во

1-хъ

 

не

 

совсѣмъ

 

подходящее

 

выраженіе

 

еоре&шзі

 

mbioz

 

xal

^[isT?,— для

 

чего

 

скорѣе

 

всего

 

должно

 

быть

 

поставлено

spps&(o|i.sv

 

xa&

 

xai

 

аитоі

 

и

 

2-хъ

 

мѣста

 

1

 

Кор.

 

9,

 

12;

 

2

 

Кор.

11,

 

20

 

указывают^

 

совершенно

 

противоположный

 

этому

 

дѣй-

ствія

 

противниковъ.

 

Почему

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Ѳеодоритомъ

 

(стр.

357)

 

Мейеромъ

 

(стр.

 

220

 

)

 

и

 

Ланге

 

(стр.

 

392),

 

намъ

 

ка-

жется

 

болѣе

 

справедлпвымъ

 

допустить

 

корыстность

 

дѣйствія

противниковъ,

 

стремившихся

 

только

 

внѣшнимъ

 

образомъ

 

по-

казать

 

себя

 

безкорыствыми.

 

Кажущаяся

 

трудность

 

при

этомъ

 

въ

 

объясненіи

 

па

 

еѵ

 

to

 

хао^»

 

легко

 

можетъ

 

быть

устранена,

 

когда

 

мы

 

допустимъ

 

прямую

 

зависимость

 

этого

предложенія

 

отъ

 

скрор^т].

 

Афор|л.т]

 

является

 

здѣсь

 

для

 

против-

никовъ

 

поводомъ

 

сравняться

 

съ

 

Павломъ.

 

Почему

 

Павелъ

своимъ

 

безкорыстіемъ

 

отклоняетъ

 

поводъ

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

ищутъ

 

повода,

 

чтобы

 

во

 

всемъ

 

быть,

 

какъ

 

и

 

мы

 

(Апостолы)

т.

 

е.

 

показать,

 

что

 

они

   

работаютъ

 

безмездно.

 

Между

 

тѣиъ



—

 

527

 

—

какъ,

 

известно,

 

противники

 

брали

 

деньги

 

съ

 

Коринѳянъ

 

и

не

 

считали

 

это

 

поборомъ,

 

въ

 

силу

 

ихъ

 

мнимо — учительскаго

права

 

и

 

поэтому

 

хвалились

 

ихъ

 

безкорыстіемъ — Павелъ

 

не

пользуется

 

атимъ

 

правомъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

не

 

даетъ

 

воз-

можности

 

противникамъ

 

и

 

здѣсь

 

сравниться

 

съ

 

нимъ

 

(12,

16).

 

Онъ

 

не

 

беретъ

 

ни

 

явно

 

ни

 

тайно

 

(12,

 

16)

 

не

 

такъ,

какъ

 

противники,

 

которые,

 

будучи

 

лукавыми

 

дѣлателями,

 

подъ

видомъ

 

необходимыхъ

 

для

 

учителей

 

субсидій,

 

обираютъ

 

и

объѣдаютъ

 

Коринѳянъ

 

своими

 

поборами

 

(11,

 

20).

27.

 

Въ

 

ст.

 

22

 

и

 

23

 

гл.

 

11.

 

Апостолъ

 

выставляетъ

 

на-

видъ

 

тѣже

 

самыя

 

преимущества,

 

какъ

 

и

 

его

 

противники.

Но

 

къ

 

этому

 

прибавлястъ

 

еще

 

нѣчто

 

большее,

 

чего

 

недоста-

вало

 

его

 

противникамъ,

 

это

 

прежде

 

всего

 

то,

 

что

 

онъ

 

совер-

інилъ

 

и

 

совершаетъ

 

для

 

дѣла

 

Евапгелія.

 

(Ст.

 

22

 

EfJpofot,

 

stot,

x«y«>

 

bpairjXiTot,

 

a-jrepfia

 

Aj3paa|i

 

хсфі>

 

всё

 

это

 

различные

 

призна-

ки

 

Іудейской

 

національности,

 

частію

 

общіе

 

этнографическіе,

частію

 

генеологическіе...ѳеократическіе,

 

имѣющіе

 

значеніедля

національной

 

гордости.

 

Очевидно,

 

что

 

Павелъ

 

здѣсь

 

разумѣетъ

партпкуляристическій

 

признакъ

 

противниковъ,

 

признакъ

 

ихъ

Іудейскаго

 

происхожденія;

 

но

 

отсюда

 

еще

 

неслѣдуетъ

 

(про-

тивъ

 

Клёппера,

 

Гильгенфельда),

 

чтобы

 

ихъ

 

ученіе

 

было,

какъ

 

и

 

въ

 

Галатіи,

 

ученіе

 

подзаконное

 

(de

 

Vette

 

стр.

 

269).

Напротивъ

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

имѣемъ

 

даже

 

права

предположить,

 

чтобы

 

такіе

 

признаки,

 

какъ

 

eppatoi,

 

idparjXttot

и

 

т.

 

под.,

 

выставлялись

 

прямо

 

противниками;

 

признаки

 

эти

только

 

скорѣе

 

предполагаются

 

Павлом*,

 

какъ

 

послѣднее

условіе,

 

какъ

 

послѣдняя

 

возможность,

 

которая

 

еще

 

остава-

лась

 

противникамъ

 

для

 

ихъ

 

похвалы.

 

Почему

 

Апостолъ

 

и

выражается

 

условно

 

еѵ

 

со

 

§'

 

dv

 

ті;

 

ток\іа

 

xayco

 

(ст.

 

21)

Почему

 

дальше

 

и

 

самая

 

рѣчь

 

сопоставлевія

 

(ст.

 

22)

 

идетъ

вопроснымъ

 

путемъ.

 

Ибо

 

въ

 

этомъ

 

сопоставленіи

 

Павелъ

 

не

видитъ

 

въ

 

себѣ

 

недостатковъ

 

предъ

 

противниками;

 

такъ

какъ

 

и

 

онъ

 

еврей

 

по

 

происхожденію

 

и

 

сѣмя

 

Авраамово.

Устранивши

 

эту

 

послѣднюю

 

возможность

 

похвалы

 

изъ

 

націо-



-

 

528

 

—

вальпой

 

партпкулярности,

 

Апостолъ

 

переходить

 

къ

 

высшей

идеѣ

 

своего

 

Апостольскаго

 

служенія

 

(ст.

 

23),

 

послѣдова-

тельпо

 

возвышаясь

 

надъ

 

противниками.

28)

 

11

 

гл.

 

23

 

ст.

 

Aiaxovt

 

Xptsioo

 

scat;

 

тасра&тоѵйѵ

отгзр

 

еуа>...

 

Выраженіемъ

 

ѵтгер

 

sf<o

 

Апостолъ

 

выставляетъ

предпкатъ

 

oiaxovoi

 

Xpwcoo,

 

— какъ

 

кажущійся

 

только

 

приз-

накъ

 

противниковъ

 

(подобно

 

какъ

 

13

 

и

 

15

 

ст.)

 

ибо

 

въ

 

о-гр

еу«>

 

лежитъ

 

уже

 

отрпцаніе

 

кажущейся

 

принадлежности;

 

по-

сему,

 

если

 

бы

 

Апостолъ

 

действительно

 

приппсывалъ

 

про-

тивникамъ

 

служеніе

 

Христу,

 

то

 

было

 

бы

 

нелѣпо

 

сказать:

 

я

болѣе

 

(отер

 

еуш)

 

(Мейеръ

 

стр.

 

226).

 

Мысль

 

Павла

 

та:

 

Вы

служетели

 

Христа?

 

— если

 

уже

 

и

 

вы,

 

то

 

я

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

Это

большее

 

оттер

 

— и

 

состовляютъ,

 

его

 

труды

 

темницы

 

и

 

гоненія

(ст.

 

24

 

и

 

дал.)...

 

которыхъ

 

не

 

достаетъ

 

его

 

противникамъ.

Ложно

 

понимаютъ

 

тенденцію

 

Павла,

 

когда

 

думаютъ,

 

что

 

Па-

велъ

 

вовсе

 

не

 

оспариваетъ

 

у

 

противниковъ

 

своихъ

 

имя:

 

ocaza-

ѵое

 

Xpto-oo,

 

равно

 

какъ

 

и

 

понесенные

 

имъ

 

труды

 

и

 

гоненія,

а

 

только

 

приписываетъ

 

себѣ

 

этотъ

 

празнакъ

 

въ

 

высшей

степени

 

и

 

мѣрѣ.

 

Слишкомъ

 

незначительная

 

нужна

 

мѣра

 

на-

блюдательности

 

относительно

 

направленіа

 

и

 

образа

 

выраженія

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ,

 

чтобы

 

указать

 

ѣдкую

 

пронію,

 

которая

лежитъ

 

въ

 

формѣ

 

Павловой

 

аргументами.

 

Если

 

Павелъ

 

въ

ст.

 

23

 

выражается

 

oiaxovot

 

Хріатоо

 

eioai

 

и

 

вслѣдъ

 

затѣмъвъ

 

от-

веть

 

(какъ

 

бы

 

сумасбродно)

 

говоритъ:

 

отар

 

еуш

 

еѵ

 

хотгоі?

 

тге-

pt;;6-spux;,

 

То

 

этимъ

 

онъ

 

даетъ

 

знать,

 

что

 

онъ

 

слишкомъ

далекъ

 

отъ

 

того,

 

чтобы

 

признать

 

за

 

упомянутыми

 

противни-

ками

 

вообще

 

oucxovta

 

Xptoxoo.

 

Прямой

 

смыслъ

 

здѣсь

 

тотъ,

что

 

Павелъ

 

чрезъ

 

указаніе

 

на

 

свои

 

труды

 

и

 

гоненія

 

хочетъ

отнять

 

у

 

противниковъ

 

все

 

право

 

па

 

претендуемое

 

ими

 

имя,

чтобы

 

при

 

сопоставленіи

 

непрестанныхъ

 

преслѣдовапій,

 

ко-

торыя

 

выпали

 

на

 

долю

 

Апостола,

 

противники

 

явились

 

бы

пристыженными

 

предъ

 

выведеннымъ

 

иредметомъ

 

похвалы

Павла.

 

Чтобы

 

юдаистическіе

 

предводители

 

партій

 

могли

 

со-

слаться

 

на

 

нѣ

 

что

   

значительное

 

въ

 

этомъ

 

родѣ,

   

что

   

мог-



-

  

529

 

—

ло

 

бы

 

подать

 

Павлу

 

поводъ

 

серьезно

 

равняться

 

съ

 

ними —

это

 

въ

 

высшей

 

степени

 

не

 

вѣроятно.

 

Апостолъ

 

между

 

мно-

гими

 

страданіями

 

указываетъ

 

между

 

прочимъ

 

и

 

на

 

то,

 

что

отъ

 

Іудеевъ

 

пять

 

разъ

 

ему

 

дано

 

было

 

сорокъ

 

ударовъ

 

безъ

 

од-

ного,

 

что,

 

по

 

замѣчанію

 

Іоспфа

 

Флавія

 

(Древ.

 

Іосифъ

 

Флав.

4,

 

8),

 

означало

 

синагопіческое

 

наказаніе

 

по

 

5

 

кн.

 

Моисе-

ев.

 

25,

 

3,

 

гдѣ

 

максимумъ

 

повелевалось

 

давать

 

40

 

ударовъ,

почему

 

боязнь

 

іудейскихъ

 

законодателей

 

определила

 

39

 

уда-

ровъ,

 

пли

 

какъ

 

по

 

другому

 

раввинскому

 

мнѣнію— количество

40

 

безъ

 

одного

 

обусловливалось

 

трехконечнымъ

 

кожаннымъ

бпчемъ,

 

которымъ

 

ударалп

 

13

 

разъ,

 

отъ

 

чего

 

образовалось

39

 

ударовъ

 

(de

 

Vette

 

стр.

 

270).

 

Этому

 

факту

 

преслѣдованія

Павла

 

отъ

 

Іудеевъ

 

трудно

 

подыскать

 

параллельный

 

случай

въ

 

жизни

 

его

 

юдапстическихъ

 

противниковъ,

 

которые

 

нап-

ротпвъ

 

даже

 

имѣли

 

рекомендательныя

 

письма

 

отъ

 

Іудей-

скихъ

 

братій

 

изъ

 

Іеру салима

 

(3,

 

1).

 

И

 

апостольская

 

нсто-

рія

 

даетъ

 

повсюду

 

доказательство

 

того,

 

какъ

 

вѣрующіе

 

Іу-

деи

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

жили

 

согласно

 

другъ

 

подлѣ

 

друга

 

(Дѣян.

2,

 

45.

 

46;

 

5,

 

12.

 

13;

 

21,

 

20

 

ст.).

 

Подлинно,

 

что

 

люди,

 

ко-

торые

 

хвалились

 

только

 

еѵ

 

aXXotptotc

 

хотан?

 

(10,

 

15),

 

sv

 

aXXo-

Tptco

 

xavovt

 

(10,

 

16),

 

въ

 

действительности

 

не

 

могли

 

указать

ни

 

ни

 

какіе

 

труды,

 

которые

 

были

 

свойственны

 

только

 

Павлу.

29.

 

12.

 

1,

 

вѣнецъ

 

всей

 

самоэпологіп

 

Павла

 

составля-

юсь

 

его

 

впдѣнія

 

и

 

откровенія

 

(о--<хаіи

 

xat

 

а-охаХйчТеі?),

на

 

которые

 

онъ

 

ссылается

 

какъ

 

на

 

преимущественное

 

предъ

противниками

 

право

 

своего

 

аиостольскаго

 

служенія.

 

Когда

разсматрнваютъ

 

по

 

цѣли,

 

для

 

который

 

Павелъ

 

упомпнаетъ

объ

 

этпхъ

 

впдѣніяхъ

 

п

 

откровеніяхъ,

 

то

 

часто,

 

въ

 

назначе-

ніи

 

ихъ

 

сбиваются

 

на

 

ЛОЖНЫЙ

 

путь

 

(какъ

 

мы

 

это

 

видпмъ

въ

 

теоріи

 

Шенкеля,

 

выдвинутой

 

около

 

30

 

годовъ

 

настояще-

го

 

столѣтія

 

и

 

сочиноніи

 

нашего

 

отечественнпка

 

Голубева

(Обозрѣн.

 

тол.

 

Ап.

   

Павла

 

въ

 

отдѣлѣ

 

„община

 

Хрпстовыхъ").

Еменно

 

представ ляютъ

 

дѣло

 

такъ,

 

будто

 

Павелъ

 

потому

именно

 

говорить

 

объ

 

зтахъ

 

впдѣніяхъ.и

 

откровеніяхъ,

   

пое-

64
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лику

 

противники

  

Павла

 

въ

 

оправданіе

 

своихъ

 

правъ

 

ссыла-

лись

 

на

 

такія

   

видѣніа

 

и

 

откровенія.

   

Должно

 

прежде

 

всего

замѣтить,

 

что

 

въ

    

12,

 

1—11

 

ст.

 

не

 

достзетъ

 

точки

   

опоры

для

 

такого

 

предположевія.

 

Правда,

 

что

 

отдѣлъ

 

съ

 

21

 

ст.

 

11

гл.

 

принадлежитъ

 

къ

 

великому

 

„passus",

 

который

 

начинает-

ся

 

словами:

 

еѵ

 

со

 

8е

 

аѵ

 

tts

 

тоХіля...

 

тоХігсо

 

хаусо,— откуда

 

на-

чинается

 

соперничество

 

похвалы

 

Павла

   

съ

   

противниками.

Но

   

если

   

должно

   

въ

    

отношеніи

   

скорбей

    

и

   

страданій

Павла

 

считать

 

невѣроятнымъ,

  

чтобы

 

имъ

 

въ

 

противной

 

сто-

ронѣ

 

соотвѣтствовало

 

нѣчто

   

фактически

 

подобное

 

и

 

значи-

тельное;

 

то

 

еще

 

въ

 

высшей

 

мѣрѣ

 

это

 

должно

 

разумѣть

 

ови-

дѣніяхъ

 

и

 

откровеніяхъ

   

Павла.

 

При

 

составлены

   

себя

    

съ

противниками,

 

чтобы

 

показать

 

всю

   

несостоятельность

  

ихь,

Павелъ

 

открываетъ

 

соперничество

 

славы

 

съ

 

ихъ

 

преимуще-

ствами;

 

причемъ

 

вѣсы

 

на

 

обѣихъ

 

сторонахъ

 

уровновѣшива-

лись

 

только

 

въ

 

началѣ;

 

затѣмъ

 

уже

 

при

 

„konois"

 

(10,

    

15)

(Такъ

 

какъ

 

противники

 

хвалились

 

трудами

 

Павла)— достоин-

ство

 

служителей

 

Христовыхъ

 

значительно

 

понижается;

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

дальнѣйшемъ,

 

при

   

ссылкѣ

 

на

   

непрестанный

преслѣдовапія

 

и

 

страданія,

 

на

 

видѣнія

 

и

 

откровеніа

 

Господни

(11,

 

21 — 12,

 

1—11)

 

прямая

 

параллель

  

между

    

Павломъ

   

и

противниками

 

прекращается.

   

Но

 

если

   

теперь

 

на

   

сторонѣ

противниковъ

 

не

 

могло

 

быть

   

выставлена

 

слава

   

видѣній

   

и

откровеній,

 

какъ

 

акта

 

обращенія

 

со

 

Христомъ,

 

то

 

поистинѣ

Павелъ

 

упомпнаетъ

 

о

 

своихъ

 

видѣніяхъ

 

и

 

откровеніахъ

    

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

поставить

 

себя

 

гораздо

 

выше,

 

силящихся

  

Хрі-

отоиеГѵаі,

 

противниковъ

 

своихъ.

 

Первые

 

противники— ставили

похвалу

 

въ

 

личномъ

   

знакомствѣ

   

съ

 

Христомъ,

   

послѣдній

апостолъ— общеніе

 

съ

 

Христомъ

 

въ

 

страданіяхъ

 

ради

   

Его.

Эти

 

страданіа

 

служатъ

 

апостолу

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

не

 

самъ

 

онъ

 

живетъ

 

для

 

себя,

 

но

 

для

 

умершаго

 

и

 

воскрес-

шаго

 

Христа,

 

который

 

имѣетъ

 

общеніе

 

съ

 

нимъ

 

чрезъ

    

ви-

дѣнія

 

и

 

откровенія.

 

Все

 

это

 

свидѣтельствуетъ,

   

что

 

Павелъ

гораздо

 

болѣе

 

принадлежитъ

 

Христу,

 

ч.ѣмъ

 

его

 

противники,



—
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которые

 

могли

 

ссылаться

 

только

 

на

 

земную

 

плотскую

 

связь

съ

 

Нимъ.

 

Апостолъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

былъ

 

па

 

столько

 

выше

ихъ, насколько

 

небо

 

отстоитъ

 

отъ

 

земли.

Вмѣсто

 

заключѳнія.

Въ

 

заключеніе

 

нашего

 

изслѣдованія

 

сдѣлаемъ

 

еще

 

крат-

кое

 

замѣчаніе

 

о

 

подлинности

 

втораго

 

посланія

 

an.

 

Павла

къ

 

Коринѳянамъ.

Если

 

со

 

стороны

 

исторической

 

темноты

 

настоящій

 

пред-

мстъ

 

изслѣдованія

 

представляетъ

 

значительныя

 

трудности,

за

 

то

 

со

 

стороны

 

исторической

 

подлинности

 

онъ

 

имѣетъ

 

за

собою

 

немаловажныя

 

удобства,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

облег-

чающія

 

трудъ

 

изслѣдованія,

 

съ

 

другой — дающія

 

ему

 

большую

цѣнпость:

 

такъ

 

какъ

 

несомнѣнно

 

достовѣрный

 

памятникъ

христіанской

 

письменвости

 

апостольскаго

 

времени

 

даетъ

 

на-

туральную

 

окраску

 

исторической

 

жизни

 

христіанства

 

въ

 

его

первичной

 

формаціи.

 

Въ

 

подлинности

 

же

 

нашего

 

посланія

не

 

можетъ

 

быть

 

п

 

сомнѣнія,

 

послѣ

 

того

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

за-

вѣряетъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

несомнѣнныхъ

 

историческихъ

 

свидѣ-

тельствъ.

 

Уже

 

Маркіонъ,

 

по

 

свидетельству

 

Тертуліана

 

*),

имѣлъ

 

это

 

посланіе

 

въ

 

своемъ

 

собраніи

 

книгъ

 

священныхъ.

Правда

 

Іустинъ

 

Мученикъ

 

какъ

 

будто

 

и

 

не

 

знаетъ

 

о

 

посла-

ніяхъ

 

къ

 

Коринѳанамъ

 

и

 

ни

 

чего

 

не

 

говорить

 

о

 

нихъ,

 

но

это

 

молчаніе

 

Іустина

 

Муч.

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

Іустинъ

философъ

 

былъ

 

приверженцемъ

 

энкратитовъ,

 

которые,

 

во

свидетельству

 

Евсевія

 

*),

 

питали

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

Іу-

действу

 

п

 

толковали

 

ветхій

 

завѣтъ

 

по

 

своему.

 

А

 

что

 

Іустинъ

былъ

 

энкратитомъ— это

 

съ

 

вѣроятностію

 

можно

 

заключать

изъ

 

того,

 

что

 

Татіанъ,

 

вышедши

 

нзъ

 

школы

 

Іустива,

 

раз-

дѣлялъ

 

энкратитическія

 

мнѣнія,

 

которыя

 

нигдѣ

 

кромѣ

 

не

могъ

   

онъ

   

заимствовать,

 

какъ

 

изъ

 

школы

 

своего

   

учителя.

')

 

Tertull.

 

5

 

libr.

 

advcrs

 

Marc.

 

v.

  

21.

2)

 

Eusev.

 

histor.

 

Eccles.

 

IV.

 

29.
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Поэтому

 

молчаніе

 

Іустина

 

не

 

можетъ

 

быть

 

поводомъкъ

 

сом-

нѣнію

 

въ

 

подлинности

 

нашего

 

посланія.

 

За

 

то

 

послв

 

Іус-

тина

 

церковные

 

писатели

 

постоянно

 

указываюсь

 

на

 

наше

посланіе,

 

какъ

 

на

 

подлинное

 

произведете

 

пера

 

ап.

 

Павла.

Писатель

 

2

 

в.Ириней

 

Ліонскій

 

')

 

ссылается

 

нисколько

 

разъ

на

 

второе

 

посланіе

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

авторизируя

 

своп

 

мысли

выраженіями

 

богодухновеннаго

 

писателя.

 

Аѳпнагоръ

 

въ

 

со-

чиненіи

 

„de

 

ressurectione

 

mortalium 1'-

 

2 )

 

почти

 

буквально

приводить

 

слова

 

апостола

 

Павла

 

для

 

подтверждена

 

мыслей

о

 

мздовоздаяніи.

 

Тертулліанъ

 

неоднакратно

 

приводить

 

мѣ-

ста

 

изъ

 

этого

 

посланія

 

3 )

 

Евсевій-исторпкъ

 

также

 

не

 

даетъ

никакаго

 

повода

 

сомнѣваться

 

въ

 

подлнипости

 

этого

 

посланія.

Мы

 

оставляемъ

 

дальнейшую

 

перечень

 

отцевъ

 

церкви,

 

изъ

которыхъ

 

многіе,

 

какъ

 

Златоустъ,

 

Ѳеофилаитъ

 

и

 

Ѳеодорптъ

писали

 

даже

 

толкованія

 

на

 

нашо

 

послаиіе,

 

какъ

 

на

 

богодух-

новенное

 

произведете

 

пера

 

апостольскаго.

 

Это

 

твердое

 

убѣж-

деніе

 

отцевъ

 

церкви

 

въ

 

подлинности

 

нашего

 

посланія

 

оста-

лось

 

непоколебішымъ

 

и

 

на

 

все

 

послѣдующее

 

время.

 

Пред-

ставители

 

реформаціи,

 

свергнувшіе

 

томившее

 

ихъ

 

иго

 

преда-

нія

 

и

 

авторитета

 

церковнаго,

 

—

 

Лютсръ

 

и

 

Кальвпнъ, — от-

вергла

 

подлинность

 

пѣкоторыхъ

 

новозавьтныхъ

 

писаній

 

(такъ

носл.

 

къ

 

Евреямъ,

 

апокалипс

 

,

 

поел,

 

къ

 

Іудѣ,

 

Іакову

 

и

 

др

 

),

но

 

въ

 

отношеніи

 

посланій

 

къ

 

Коринолнамъ

 

остались

 

при

древнемъ

 

убѣжденіп

 

въ

 

пидлепносгп

 

ихъ.

   

Даже

    

современ-

')

 

Ігіц.

 

advers.

 

haeres.

 

Liber

 

v

 

cap.

 

47

 

p.

 

349

 

словами:

Apo$tolus

 

ait

 

in

 

epistolam

 

Secundam

 

ad

 

Coriuuthios

диктуетъ

 

мѣсто

 

изъ

 

9

 

Кор.

 

2,

 

15

 

п

 

1

 

6;

 

также

 

въ

 

44

гл.

 

стр.

 

344

 

Ириней

 

приводить

 

9

 

Кор.

 

3,

 

5.

 

Въ

 

книгѣ

IV*

 

ст.

 

372

 

гл.

   

70

 

цитируетъ

 

9

 

Кор.

 

5,

 

4.

2 )

  

Афинагоръ

 

говорить:

 

Ехотто;

 

хоіиаётас

 

ог/оссш;

 

З'.а

 

той

асорлто?

 

гтгра;гіѵ

 

dixs

 

oqa&a,

 

еГте

 

хаха

 

(стр.

 

61),

 

что

 

оче-

видно

 

взято

 

изъ

 

9

 

Кор.

 

5,

 

10.

3 )

  

См.

 

сочив.

 

Тертуліана

 

„De

 

pudicitia"

 

pag.

 

13

 

и

 

слѣд.
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ная

 

отрицательная

 

критика

 

новой

 

Тюбенгенской

 

школы,

отвергнувшая

 

въ

 

лицѣ

 

свопхъ

 

представителей,

 

Баура

 

и

 

Гиль-

гопфельда

 

'),

 

большую

 

часть

 

иосланій

 

Павловыхъ

 

(за

 

иск-

лючен.

 

2

 

къ

 

Римлян,

 

и

 

Галат.

 

поел,

 

къ

 

Кор.

 

оставила

 

не

прикосповенною

 

подлинность

 

нашего

 

послапія.

 

Правда,

 

что

' "якое

 

признаніе,

 

обусловливающееся

 

предвзанятостію

 

идеи

йтоіі

 

шііолы-— провести

 

последовательно

 

чрезъ

 

Павловы

 

по-

сланія

 

борьбу

 

павлиназма

 

п

 

летринизма,

 

— не

 

можетъ

 

еще

ручаться

 

за

 

вѣрность

 

этого

 

прнзнанія.

 

Но

 

если

 

сопоставить

это

 

прпзнаніе

 

съ

 

убѣжденіемъ

 

древнпхъ,

 

то

 

мы

 

получпмъ

чрезъ

 

это

 

законченное

 

убѣжденіе

 

въ

 

неоспоримой

 

принад-

лежности

 

нашего

 

пос.танія

 

апостольскому

 

времени

 

вообще,

п

 

въ

 

частности

 

перу

 

божественаго

 

Павла.

 

При

 

такомъ

 

не-

оспоримому

 

въ

 

подлнняомъ

 

зпаченін

 

настоящее

 

посланіе

 

наше,

въ

 

силу

 

объедпняющаго

 

принципа

 

всѣхъ

 

канонпчеекпхъ

 

про-

нзведеній

 

Павла,

 

даетъ

 

твердую

 

почву

 

для

 

точнаго

 

объяс-

пенія

 

другпхъ

 

пссланій

 

этого

 

апостола.

 

Если

 

нельзя

 

согла-

ситься

 

съ

 

тѣмъ

 

мнѣпіемъ

 

Грау -s)

 

что

 

новозавѣтныи

 

канонъ

есть

 

цѣльный .

 

правильно

 

разчлененый

 

организмъ,

 

то

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

должно

 

признать

 

нссомнѣннымъ

 

тотъ

 

фактъ,

что

 

этотъ

 

канон ь,

 

какъ

 

сборнпкъ

 

богодухноЕенныхъ

 

апо-

стольскнхъ

 

писапій,

 

представляетъ

 

раскрытіе

 

одной

 

п

 

тойже

божественной

 

истины,

 

вообще,

 

открытой

 

воХристЬ;

 

въ

 

част-

ности

 

же

 

всѣ

 

псслапія

 

an.

 

Павла

 

представляютъ

 

математи-

ческн

 

правильное

 

развнтіе

 

одной

 

п

 

тойже

 

пдеи

 

общенія

 

со

Христомъ

 

не

 

толы:с

 

Іудеевъ,

 

но

 

и

 

язычпиковъ;

 

всѣ

 

посла-

вія

 

an.

 

Павла

 

при

 

этомъ

 

запечатлѣны

 

однимъ

 

прннцппомъ

Павловой

 

дѣательности,

 

одпнмь

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

личпымъ

 

харак-

теромъ

 

его.

 

Но

 

нигде

 

такъ

 

ясно

  

н

  

рельефно

 

не

    

является

')

 

Paulus.

 

d.

 

Apost,

    

Iesn

   

Chist.

   

Stuog.

   

1845

   

uon

 

Dr.

Christ

 

Baur—Hilhenf.

 

Zefsch.

 

Wise

 

Theolog.

2)

 

Entvicklungsgeschfcht.

    

de

   

ueutest

    

sclirif'tums.

   

uou.

Rudolf

 

Gvau.

 

II

 

Bd.

 

1871.
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предъ

 

нами

 

принцнпъ

 

деятельности

 

и

 

личный

 

характеръ

апостола

 

Павла,

 

какъ

 

во

 

2

 

посланіи

 

къ

 

Коринѳянамъ,

 

кото-

рое

 

составляетъ

 

блистательную

 

апологію

 

сколько

 

апостоль-

ской

 

дѣятельности

 

Павла,

 

столько

 

же

 

и

 

личнаго

 

характе-

ра

 

его;

 

апостолъ

 

высказалъ

 

всю

 

силу

 

своего

 

генія

 

въ

этой

 

автоапологіи

 

и

 

нужно

 

отдать

 

полную

 

справедливость

ораторскому

 

искусству

 

Павла,

 

защищающаго

 

себя

 

отъ

 

напа-

деній

 

противниковъ

 

своихъ.

 

Здѣсь

 

великій

 

апостолъ

 

то

скромно,

 

но

 

сильно

 

высказываетъ

 

основные

 

принципы

 

своей

апостольской

 

дѣятельности

 

(1

 

гл.

 

съ

 

15

 

по

 

23

 

ст),

 

показы-

вая

 

всю

 

глубину

 

практической

 

мудрости

 

и

 

знанія,

 

то

 

живо

и

 

пламенно

 

сопоставляетъ

 

свои

 

личныя

 

качества

 

съ

 

качест-

вами

 

противниковъ

 

(11,

 

92),

 

то

 

скромно

 

и

 

угнетенно

 

вы-

сказываетъ

 

свои

 

немощи

 

(по

 

плоти

 

11

 

24,

 

— 28)^

 

то

 

смѣло

и

 

дерзновенно

 

хвалится

 

силою

 

Божіею

 

(4,

 

7—13;

 

11,

 

29

 

—

31)

 

и

 

речь

 

его

 

тихая

 

и

 

сдержанная,

 

по

 

временамъ

 

льется

шумящею

 

волною,

 

далеко

 

заглушающею

 

дѣтскій

 

лепетъ

 

его

слабыхъ

 

противниковъ.

 

Затѣмъ

 

уже

 

указанная

 

систематиче-

ская

 

последовательность

 

и

 

грамматическая

 

правильность

 

до-

полняютъ

 

все

 

достоинство

 

такаго

 

церковно-литтературнаго

памятника,

 

какъ

 

наше

 

второе

 

посланіе

 

An.

 

Павла

 

къ

 

Корив-

ѳянамъ.

Л.

  

Спасши.

И^мясіть.

 

Святителя

 

Тихо-
на,

 

въ

 

г-

 

"Уомгыхи:.

Попечительство

 

при

 

Усманской

 

Космодаміанской

 

церкви

учредило

 

празднованіе

 

памяти

 

Святителя

 

Тихона

 

Задонскаго

на

 

13-е

 

августа,

 

день

 

открытія

 

его

 

мощей.

 

Епархіальн.

 

на-

чальствомъ

 

утвержденъ

 

уставъ

 

этого

 

праздновапія,

 

начиная

съ

 

вечерни,

 

па

 

которой

 

читается

 

акаѳистъ

 

Святителю

 

Тихону,

и

 

оканчивая

 

въ

 

день

 

памяти

 

послѣ

 

поздней

 

литургіи

 

молеб-
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номъ,

 

при

 

крестномъ

 

ходѣ

 

во

 

кругъ

 

церкви,

 

на

 

которомъ

снова

 

читается

 

тотъ

 

же

 

акаѳистъ.

 

Стеченіе

 

народа

 

на

 

это

празднованіе

 

бываетъ

 

весьма

 

значительное.

 

Изъ

 

окрестныхъ

селъ

 

не

 

одни

 

прихожане,

 

но

 

и

 

причты

 

являются

 

принять

участіе

 

въ

 

празднованіи

 

памяти

 

Святителя

 

Тихона.

 

Въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

году

 

въ

 

соборномъ

 

служеніи

 

всенощнаго

 

бдѣнія

было

 

12

 

священниковъ

 

съ

 

нѣсколькими

 

діаконами;

 

позднюю

литургію

 

совершало

 

9

 

священниковъ.

 

Протоіерей

 

Г.

 

Хитровъ,

приглашенный

 

въ

 

Усмань

 

г.

 

предсѣдателемъ

 

попечительства

Г.

 

Б.

 

Бланкъ,

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

произнесъ

 

слѣдующее

штчшшт

ва

 

память

 

Святителя

 

Тихона

 

Задовсваго

 

въ

 

г.

 

У

 

смани.

Память

 

Святителя

   

Тихона,

   

ныпѣ

   

празднуемая

   

всею

правосл.

 

церковію,

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

здешнею

 

Усманскою

церковію

 

установлена

 

въ

 

качествѣ

 

мѣстнаго

 

праздника.

 

При-

чина

 

такого

  

учреждения

 

понятна.

 

Онъ

 

былъ

 

архипастырем*

для

 

предковъ

 

эдѣшняго

 

и

   

окрестнаго

 

населенія;

  

онъ

   

архи-

пастырь

 

и

 

для

 

васъ,

 

слуш.,

   

а

 

еще

 

и

   

какой?

 

не

 

въ

   

немо

щахъ

 

бренной

 

плоти,

 

но

 

въ

 

славѣ

 

и

 

могуществѣ

 

небесномі,

отецъ,

 

какихъ

 

земля

 

не

 

можетъ

 

дать

 

и

 

незнаетъ.

   

Было

  

би

великою

   

несправедливостію

 

и

 

неблагодарное™

  

не

 

возда?ь

ему

 

празднетвенной

 

славы

 

въ

 

день

 

его

   

земнаго

   

прославлз-

нія.

 

ГосподОмъ

   

это

 

прославленіе

 

въ

   

открытіи

  

нетлѣнныіъ

мощей

 

святителя

 

допущено

   

не

 

для

 

него,

 

а

 

для

   

насъ;

   

для

насъ

 

онъ

 

указанъ

 

непогрѣшительнымъ

 

руководителемъ,

   

ю-

мощникомъ

 

и

 

заступникомъ

 

на

 

трудномъ

 

многобѣдственномъ

пути

 

къ

 

отечеству

 

небесному.

При

 

воспоминаніи

 

земнаго

 

прославленія

 

Божія

 

угодника

мысль

 

наша

 

невольно

 

переносится

 

къ

 

его

 

небесной

 

слаѵЬ,

для

 

насъ

 

неведомой,

 

во

 

для

 

васъ

 

предназначенной,

 

къ

 

славѣ,

въ

 

которой

 

онъ,

 

незримый

 

вами,

 

видитъ

 

п

 

слыішіть

 

шсъ

въ

 

свѣтѣ

 

Божіемъ,

    

точно

    

гакже,

  

какъ

 

мы

 

ввдимъ

    

другъ
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Нѣтъ.

 

передъ

 

шшъ

 

открыто

 

больше.

 

Ему

 

открыты

не

 

внѣшнія

 

только

 

дѣВствія

 

нашего

 

чествоваиія

 

его

 

святыни,

но

 

и

 

внутренняя

 

наши

 

расиоложенія,

 

которыя

 

даютъ

 

или

 

ро-

нііютъ

 

цѣну

 

нашпмъ

 

величапіямъ.

 

Святителю

 

Тпхоне!

 

не

гони

 

насъ

 

твоимъ

 

пастырекпмъ

 

жезломь

 

ошуюю,

 

а

 

управпвъ

одесную,

 

прими

 

отъ

 

насъ

 

чествованіе

 

тебѣ

 

во

 

славу

 

Тріапо,-

стасяаго

 

Божества,

 

во

 

благо

 

душъ

 

нашъ,

 

въ

 

духовное

 

наше

просвѣщеніе

 

и

 

укрѣпленіе.

Какъ

 

бы

 

мы

 

нп

 

успокопвалп

 

себя,

 

ел.

 

благ.,

 

что

 

свя-

титель

 

Христовъ

 

милостиво

 

прпзираетъ

 

на

 

наши

 

поклоне-

нія

 

ему,

 

намъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

безполезно

 

уяснить

себѣ,

 

какое

 

наше

 

чествованіе

 

его

 

соотвѣтствуетъ

 

намѣре-

нію

 

св.

 

церкви,

 

а

 

потому

 

благоплодно

 

для

 

насъ,

 

и

 

какое

 

не

только

 

безплодно

 

для

 

чествователеи,

 

номожетъ

 

даже

 

пнымъ

изъ

 

нихъ

 

угрожать

 

гнѣвомъ

 

Божіимъ.

Пріятно

 

для

 

вѣрующей

 

мысли,

 

что

 

настоящее

 

ваше

 

со-

брате,

 

бл.

 

хрее.

 

предъ

 

лпкомъ

 

святителя

 

Тихона

 

съ

 

вашими

молитвами

 

къ

 

нему

 

даказываетъ

 

повсюдное

 

убѣжденіе

 

въ

благочестіи

 

нашего

 

народа,

 

въ

 

его

 

приверженности

 

къ

 

церк-

ви

 

и

 

ея

 

уставамъ.

 

Это^— у

 

насъ

 

дорогое

 

наслѣдіе

 

отъ

 

на-

пшхъ

 

предковъ,

 

которые

 

простотою

 

своей

 

вѣры

 

собрали,

расширили

 

и

 

укрѣпили

 

наше

 

отечество,

 

которые

 

въ

 

свое

вэемя

 

произвели

 

довольное

 

число

 

свѣтпльнпковъ

 

вѣры

 

не

временныхъ,

 

а

 

вѣчныхъ.

 

Наше

 

время

 

нревосходптъ

 

всѣ

 

вѣка

прежніе

 

просвѣщеніемъ

 

п

 

улучгаеніемъ

 

всѣхь

 

сторонъ

 

жпз-

не:

 

но

 

наше

 

благочестіе

 

вылержитъ

 

ли

 

сравненіе

 

съ

 

древ-

нимъ

 

благочестіемъ?

                                            

*

Были

 

ли

 

въ

 

древности

 

на

 

Русп

 

такіе

 

люди,

 

которые,

не

 

признавая

 

безсмертія

 

души

 

человеческой

 

и

 

ея

 

на

 

землѣбла-

гоіатнаго

 

руководительства

 

св.

 

церксвію,

 

относили

 

бы

 

прав,

реапгіозныя

 

наши

 

дѣйзтвія

 

къ

 

изобрѣтепіямъ

 

суевѣрія

 

и

 

не-

вѣкества?

 

А

 

нынѣ

 

есть,

 

а

 

ішпѣшпіе

 

мудрецы

 

не

 

когутъ

иніче

 

смотрѣть

 

па

 

ваше

 

па

 

прим.

 

чествов&ків

 

Святителя

Тихона,

 

какъ

 

со

 

смЬхомь

 

и

 

презрѣніемъ.

 

Нечего

 

л

 

говорить,
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какъ

 

такое

 

глумленіе

 

горько

 

отзывается

 

на

 

небесахъ,

 

гдѣ

н

 

святые

 

человѣки

 

и

 

ангелы

 

плачутъ

 

о

 

погибающихъ.

 

Были

ли

 

въ

 

древности

 

у

 

насъ

 

люди,

 

которые

 

бы

 

приходили

 

въ

Божій

 

храмъ

 

па

 

церковныя

 

торжества

 

безъ

 

всякаго

 

понятія

о

 

нихъ,

 

безъ

 

всякаго

 

сочувствія

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

только

 

пзъ

 

празд-

ности,

 

для

 

развлеченія

 

в

 

нечистыхъ

 

целей?

 

Можетъ

 

быть,

были,

 

по

 

ужъ

 

не

 

въ

 

такомъ

 

чпслѣ,

 

какъ

 

ныпб.

 

Что

 

пользу-

етъ

 

пмъ

 

пхъ

 

прссутствіе

 

въ

 

церковныхъ

 

собраніяхъ

 

н

 

внѣш-

нее

 

участіе

 

въ

 

церковныхъ

 

празднествахъ?

 

Не

 

собираютъ,

ли

 

они

 

здѣсь

 

себѣ

 

гнѣвъ

 

въ

 

день

 

гнѣва

 

Божія?

 

Не

 

будемъ

удивляться,

 

если

 

въ

 

прежнія

 

времена

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нашпхъ

предковъ

 

встрѣчали

 

церковные

 

праздники,

 

какъ

 

дни,

 

удоб-

ные

 

по

 

преимуществу

 

для

 

чревоугодія

 

и

 

всякаго

 

невоздержа-

нія.

 

Это

 

обыкновеніе

 

сложилось

 

подъ

 

вліяніемъ

 

дух.

 

радости

п

 

простосердечнаго

 

гостепрінмства.

 

Л

 

если

 

и

 

нынѣ,

 

когда

 

цер-

ковные

 

порядки

 

и

 

нравств.

 

требованія

 

хрнстіанскія

 

пришли

въ

 

большую

 

ясность,

 

если

 

и

 

нынѣ

 

праздники

 

служатъ

 

только

поводомъ

 

къ

 

тому

 

же

 

чревоугодію

 

и

 

плотоугодш:

 

не

 

въ

 

хра-

махъ

 

ли

 

однихъ

 

остается

 

святость

 

праздниковъ,

 

а

 

внѣ — ихъ

оскверненіе?

 

Горькое

 

раскаяніе

 

послѣ

 

такихъ

 

праздниковъ

ясно

 

говорптъ,

 

что

 

они

 

проводятся

 

не

 

во

 

благо

 

души.

Да,

 

хрст.

 

благ.,

 

внѣшнее

 

наше

 

благочестіе,

 

внѣшнее

его

 

проявленіе

 

въ

 

разнообр.

 

впдахъ,

 

внѣшнее

 

чествованіе

святыхъ

 

пмѣетъ

 

свою

 

хорошую

 

сторону:

 

безъ

 

него

 

не

 

вид-

но

 

въ

 

хрпстіанивѣ

 

его

 

вѣры,

 

безъ

 

него

 

она

 

совсѣмъ

 

даже

охладѣваетъ.

 

Но

 

впѣшностію

 

набожности

 

довольствоваться

никогда

 

нельзя.

 

II

 

въ

 

отпошеніп

 

къ

 

Святителю

 

Тихону

 

ва-

шимъ

 

многолюднымъ

 

собраніемъ

 

въ

 

честь

 

его

 

и

 

наружною

прпбѣжностію

 

къ

 

нему

 

утешиться

 

нельзя

 

ни

 

ему,

 

и

 

никому.

Онъ

 

утѣшится

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

небожителями,

 

если

 

его

духовный

 

образъ,

 

оставленный

 

намъ

 

въ

 

его

 

земноЗ

 

жизни,

оживится

 

не

 

въ

 

одномъ

 

нашемъ

 

воображеніи,

 

но

 

воскрес-

нетъ

 

въ

 

нравственной

 

практической

 

деятельности

 

нашей.

Его

 

великій

 

личный

 

образь

   

отличаюгь:

    

смиреяіе,

    

покор-

65
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ность

 

промыслу

 

Божію,

 

безпрпстрастіе

 

къ

 

имуществу

 

до

нестяжательности,

 

непрерывное

 

упражненіе

 

въ

 

словѣ

 

Бо-

жіемъ

 

и

 

молптвѣ,

 

простота

 

жпзнп,

 

воздержаніе,

 

твер-

дость

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

въ

 

искушеніяхъ,

 

ревпость

 

о

 

славѣ

 

Бо-

жіей

 

и

 

спасеніи

 

ближнихъ,

 

сострадательность

 

и

 

дѣятель-

ная

 

благотворительность

 

меньшей

 

братіп.

 

Никто

 

пзъ

 

насъ

не

 

въ

 

состояніи

 

осуществить

 

всѣэтп

 

черты

 

во

 

всей

 

ихъ

 

силѣ,

никто

 

не

 

можетъ

 

вполнѣ

 

уподобиться

 

пли

 

сравниться

 

съ

 

свя-

тителемъ

 

Тихономъ:

 

но

 

всѣ

 

мы

 

можемъ

 

и

 

обязаны

 

подражать

ему

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношешп,

 

въ

 

такой

 

или

 

другой

степени.

 

Изъ

 

прпмѣра

 

Святителя

 

всякій

 

пзъ

 

насъ

 

можетъ

взять

 

для

 

себя,

 

что

 

кому

 

нужно,

 

и

 

подражаніе

 

будетъ

 

тѣмъ

легче,

 

что

 

св.

 

чудотворецъ

 

Тнхонъ

 

не

 

замедлптъ

 

съ

 

своею

помощію

 

подражателю.

Прямой

 

плодъ

 

достойнаго

 

совершенія

 

памяти

 

святыхъ

Божіихъ —это

 

возрастание

 

добродптели

 

и

 

нравств.

 

силы

 

въ

христіан.

 

обществѣ.

 

То

 

ли

 

у

 

насъ?

 

А

 

повсюдные

 

обманы,

 

хищ-

ничества,

 

поджоги,

 

смертоубійства,

 

покушенія

 

на

 

государ-

ств,

 

благоустройство,

 

убійства

 

высокопостановленныхъ

 

лпцъ,

облпвающія

 

кровію

 

сердце

 

Россіп

 

и

 

нашего

 

благостпаго

 

Мо-

нарха— чѣмъ

 

прекратить,

 

какъ

 

не

 

пскреянпмъ

 

посилыіымъ

подражаніемъ

 

жизни

 

свят,

 

угоднпковъ

 

Божіихъ

 

и

 

вообще

хрпстіан.

 

поведеніемъ

 

по

 

духу

 

Христовой

 

церкви,

 

безъ

 

че-

го

 

намъ

 

нѣтъ

 

спасенія

  

ни

 

на

 

землѣ,

  

пп

 

на

 

небѣ?

 

Аминь.

Привѣтъ

 

воинамъ,

 

возвращающимся

 

съ

 

побѣ-

дой

 

на

 

родину.

Христолюбивый

 

и

 

доблестный

 

воппъ

 

русскій!

Наконецъ

 

міръ

 

оглашается

 

радостною

 

вѣстыо

 

оконча-

тельнаго

 

мира.

 

Россія,

 

явившая

 

себя

 

могущественною

 

въ

 

вой-

н/Б,

 

явилась,

 

какъ

   

и

 

всегда,

 

столько

 

же

 

сильной

 

и

 

мужесг-
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венпой

 

и

 

въ

 

устройстве

 

мира.

 

Для

 

полноты

 

радости

 

Россіи

доселѣ

 

не

 

доставало

 

только

 

тебя,

 

живаго

 

свидѣтеля

 

торжест-

ва

 

а

 

сіавы

 

нашего

 

оружіи,

 

живаго

 

идеала

 

геройства

 

и

 

доб-

лести,

 

живаго

 

вѣстника

 

славнаго

 

мира.

 

Для

 

прпвѣтствія

 

тебѣ

не

 

моей

 

бы

 

неискусной

 

рѣчи

 

ыѣсто,

 

но

 

за

 

то

 

самая

 

ветрѣча

наша

 

будетъ

 

такъ

 

много

 

говорить

 

собою

 

сердцу

 

каждаго

 

рус-

скап),

 

что

 

ею

 

восполнится

 

всякое

 

пеизысканиое

 

слово. — Вся-

кій

 

русски":

 

городъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

столицахъ,

 

съумѣетъ

 

и

дост

 

йнымъ

 

словомъ

 

и

 

всеми

 

другими

 

способами

 

встретить

тебя.

 

Я

 

сиіипу

 

приветствовать

 

своего

 

героя

 

—

 

поселянина,

зная,

 

что

 

душа

 

е:о

 

прежде

 

всего

 

стремится

 

въ

 

свою

 

родную

деревню,

 

и

 

оттуда

 

ждетъ

 

перваго

 

отклика...

Христолюбивый

 

вопнъ!

 

lie

 

мы

 

теперь

 

будетъ

 

разсказы-

вать

 

тебѣ,

 

а

 

ты

 

повествуй

 

намъ

 

о

 

томъ

 

что

 

подвинуло

 

Рос-

сію,

 

не

 

щадя

 

пнкакихъ

 

жертвъ,

 

вступиться

 

за

 

правое

 

п

 

свя-

тое

 

дѣло

 

и

 

сказать

 

тебѣ:

 

«сыпь

 

мой!

 

пдп,

 

и

 

вѣрою

 

п

 

прав-

дой

 

сослужи

 

свою

 

службу

 

въ

 

томъ,

 

что

 

побудило

 

нашего

 

Го-

сударя

 

стать

 

вождемъ

 

къ

 

свободе

 

славы

 

чадъ

 

Божіихъ. —По-

ка

 

довольно

 

уже

 

будетъ

 

сказать,

 

что

 

повесть

 

твоя

 

будетъ

горькая,

 

грустная,

 

поразительная,

 

ужасная,

 

п

 

это

 

не

 

для

насъ

 

только,

 

но

 

и

 

дли

 

грядущихъ

 

поколѣпіи.

 

He

 

даромъРос-

сія

 

приняла

 

изъ

 

рукъ

 

своего

 

Монарха

 

прпзывъ

 

къ

 

войнѣ,

какъ

 

бы

 

еватокъ,

 

уиавшій

 

съ

 

неба.

 

Педаромъ

 

благословенный

Богомъ

 

Царь

 

пашъ

 

первый

 

совершилъ

 

безнримѣриую

 

въ

 

лѣ-

топнсяхъ

 

службу,

 

какт-

 

руководитель

 

и

 

душа^

 

всего

 

діла,

 

и

какъ

 

непосредствепиый

 

очсвидецъ

 

весьма

 

мпогпхъ

 

и

 

при

 

томъ

не

 

только

 

пеобходнмыхъ

 

въ

 

каждой

 

войне,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

пе-

обыкновенныхь

 

и

 

пеестествеииыхъ

 

ужасозь

 

настоящей

 

войны.

Не

 

даромъ

 

первыми

 

и

 

доблестными

 

представителями

 

воли

Царевой

 

были

 

царств^пиые

 

герои —братья,

 

сыновья

 

и

 

пле-

мянники

 

Государевы.

 

Недаромь

 

въ

 

числѣ

 

многпхъ

 

тысячей

жнзией

 

нашпхъ

 

героевъ

 

на

 

олтарь

 

святаго

 

дѣла

 

пролилась

царственная

 

кровь,

 

какъ

 

бы

 

видимая

 

жертва

 

священной

 

служ-

бы

 

Царя

 

и

 

Царствующа

 

о

 

Дома.

 

Недаромъ

 

на

 

безприм Ьрвую
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службу

 

своего

 

Государя

 

и

 

своего

 

воинства

 

таковою

 

же

 

служ-

бой

 

отвѣчала

 

и

 

Россія

 

въ

 

своемъ

 

иравственномъ

 

и

 

матеріаль-

номъ

 

участіи

 

такъ,

 

что

 

полетъ

 

въ

 

этомъ

 

нанравленіи

 

русска-

го

 

духа

 

былъ

 

такъ

 

высокъ,

 

что

 

онъ

 

сталъ

 

виднымъ

 

для

 

це-

ла

 

го

 

свѣта.

 

Не

 

даромъ

 

наконецъ

 

здѣсь

 

въ

 

Россіи

 

цѣлую

 

Рос-

сию

 

олицетворяла

 

въ

 

себѣ

 

благочестивая

 

наша

 

Государыня,

сьуыѣвшая

 

помѣстпть

 

въсердцѣ

 

своемъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

естествен-

ными

 

Ей

 

въ

 

то

 

время

 

печалями,

 

какъ

 

напр.,

 

супруги,

 

матери

 

и

т.

 

п.

 

чуть

 

ли

 

не

 

всѣ

 

заботы

 

и

 

печали

 

о

 

судьбе

 

русскихъ

 

вой-

новъ.

 

Чтобы

 

стать

 

на

 

этотъ

 

путь

 

для

 

Россіи

 

нужно

 

было

только

 

одно, —чтобы

 

еддшовѣрные

 

наши

 

братья

 

Славяне,

 

не

смотря

 

на

 

пятивѣковой

 

плѣнъ

 

ихъ

 

и

 

ихъ

 

скиніи,

 

хотя

 

и

 

въ

разрозненныхъ

 

историческими

 

судьбами

 

ковчегах ь,

 

сохранили

дрогоцѣнноз

 

сокровище

 

вѣры

 

православной,

 

подобно

 

Россіи

которой

 

нѣкогда

 

не

 

мало

 

помогали

 

они

 

въ

 

усвоеиіи

 

новопри-

нятой

 

религіи.

 

Для

 

Государя

 

же

 

нашего

 

нужно

 

было,

 

чтобы

этотъ

 

благословенный

 

Богомъ

 

путь

 

его

 

въ

 

пимъ

 

атселѣ

 

сталъ

путемъ,

 

соедипиБшамъ

 

Россію

 

съ

 

этою

 

восточною

 

колыбедью

православія,

 

къ

 

которой

 

Россія

 

всегда

 

была

 

готова

 

прости-

рать

 

свои

 

объятія,

 

и

 

вотъ

 

на

 

этомъ

 

пути

 

у

 

этой

 

колыбели

она

 

зритъ

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

монарха

 

поваго,

 

великаго

 

Симеона

народа

 

Израильскаго,

 

который

 

не

 

170

 

лѣтъ

 

сѵмеоновыхъ,

 

а

цѣлые

 

пять

 

вѣковъ

 

ига

 

мусульмапскаго

 

пережилъ

 

какъ

 

бы

тамъ

 

съ

 

своимъ

 

воинствомъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

на

 

возвратномъ

пути

 

сказать

 

на

 

радость

 

избавляемыхъ

 

и

 

избавителей

 

уте-

шительно —

 

пророческія

 

слова:

 

Нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

твоею ,

владыко,

 

по

 

ілаюлу

 

твоему,

 

съ

 

миромъ.

Доблестный

 

герой

 

нашъ!

 

Какая

 

сила

 

слова

 

нужна,

 

чтобы

въ

 

словѣ

 

прослѣдовать

 

по

 

пути

 

дѣлъ

 

и

 

подвиговъ,

 

совершеи-

пыхъ

 

тобою!

 

Дѣла

 

и

 

подвиги

 

эти

 

таковые,

 

что

 

въ

 

пзображе-

ній

 

ихъ

 

всякое

 

краснорѣчіе

 

и

 

творчество

 

б.іѣднѣютъ

 

предъ

леличіемъ

 

дѣйствительностіг,

 

а

 

потому

 

пе

 

ддя

 

ц.іображенія,

 

а

для

 

благоговѣйнаго

 

воспоминанія

 

тѣхъ

 

именно

 

містъ

 

и

 

велп-

кихъ

 

событій,

 

которыя

 

увкковѣчены

 

будутъ

 

въ

 

исторіи,

 

кото-
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рыа

 

живутъ

    

уже

 

и

 

долго

    

будутъ

 

жить

 

въ

 

устахъ

 

русскаго

народа,

 

позволь

 

и

 

мнѣ

 

не

 

безмолствовать

 

о

  

нихъ.

Ты

 

— у

 

Дуная,

 

и

 

не

 

удивительно,

 

что

 

къ

 

нему

 

были

 

при-

кованы

 

въ

 

то

 

время

 

взоры

 

цѣлаго

 

свѣта.

 

А

 

что

 

же

 

Рос-

сія?

 

— Душа

 

ея

 

была

 

безраздѣльно

 

тамъ

 

сь

 

тобою:

 

мы,

 

русскіе,

издали

 

желали

 

бы

 

измѣрить

 

и

 

ширину

 

и

 

глубину

 

Дуная;

 

намъ

хотѣлось

 

высчитать

 

силы

 

иорудія,

 

паправленныя

 

аротивъ

 

те-

бя,

 

и,

 

не

 

скрою

 

отъ

 

тебя,

 

были

 

минуты,

 

когда

 

подъ

 

нами

колебалось

 

почва,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

подъ

 

тобой

 

волновался

и

 

дрожалъ

 

Дунай...

 

Но

 

чего

 

не

 

хотѣлъ

 

понять

 

ыіръ,

 

а

 

тѣмъ

болѣе

 

твой

 

противпикъ,

 

то

 

теиерь,

 

после

 

первой

 

удачи,

 

ста-

ло

 

несомнѣппымъ

 

для

 

Россіи:

 

что

 

переходъ

 

твой

 

черезъ

 

Ду-

най

 

былъ

 

и

 

есть

 

необыкновенный,

 

что

 

ты

 

идешъ

 

по

 

пути

 

во-

дительства

 

Божія,

 

что

 

Господь

 

съ

 

тобой,

 

сильный

 

крепостью!

А

 

мы,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

Дунай

 

разпесъ

 

на

 

свопхъ

 

волнахъ

хвалебный

 

гимиъ

 

твоимъ

 

подвпгамъ,

 

полные

 

благодарностью

Господу,

 

приветствовали

 

другъ

 

друга

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

этотъ

 

Ду-

най,

 

бывшій

 

доселе

 

ириродиою

 

защитою

 

варваровъ,

 

вь

 

нос-

лѣдній

 

разъ

 

былъ

 

ужасыоюмогилою

 

защптпиковъ

 

имени

 

Хрис-

това.

За

 

тѣмъ,

 

предъ

 

нами

 

является

 

на

 

сцену

 

велпкихъ

 

со-

бытій

 

ІІ.іевна. —Картина

 

величественная

 

поражающая...,

 

а

главпое,

 

неожиданная,

 

новая...,

 

по

 

новая

 

не

 

почему-либо

другому,

 

а

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

открылся

 

новый

 

способе

 

води-

тельства

 

Божін.— Воииъ,

 

совершающій

 

дело

 

Божіе,

 

прежде

всего

 

долженъ

 

быть

 

испыганъ

 

въ

 

териѣніи.

Вотъ

 

все,

 

что

 

можно

 

было

 

сказать,

 

глядя

 

на

 

Плевну.

Ботъ

 

для

 

насъ

 

а

 

ключь

 

къ

 

разгадке

 

той

 

тайны,

 

какимъ

 

об-

разомъ

 

эта

 

едва

 

замѣтная

 

на

 

карте

 

Піевна,

 

изъ

 

безъпзвѣст-

ности,

 

и

 

тавь

 

свазать

 

изъ

 

пебытія,

 

стала

 

такой

 

неприступ-

ной

 

твердыней,

 

о

 

которую

 

готовы

 

были

 

разбиться

 

всякія

 

уеи-

лія

  

нашихъ

 

бойцовъ

 

пепоколебимыхъ.

Вь

 

тавомъ

 

убѣждеиіи

 

и

 

съ

 

такими

 

чувствами

 

оглянемся

еще

 

разь

 

на

 

павшую

 

Плевиу

 

дли

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

тоже

 

время
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8абыть

 

невмовѣрныя

 

усилія

 

и

 

веливія

 

жертвы,

 

забыть

 

дерзкія

и

 

осворбительныя

 

насмѣшви,

 

которыя

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

сы-

пались

 

на

 

тебя,

 

вашъ

 

храбрый

 

воинъ,

 

забыть,

 

наконецъ,

 

что

тѣ,

 

sa

 

которыхъ

 

ты

 

проливалъ

 

кровь

 

свою,

 

готовы

 

были

 

вме-

сто

 

благодарности

 

наградить

 

тебя

 

упреками

 

и

 

слезами

 

отчая-

нія —забыть

 

— и

 

затѣмъ

 

веровать

 

и

 

надеяться,

 

что

 

въ

 

рас-

творенныхъ

 

тобою

 

нашимъ

 

балканскпмъ

 

едиповѣрцамъ

 

вратахъ

свободы,

 

на

 

мѣстахъ

 

опустошенія,

 

разрушепія

 

и

 

тысячен

 

смер-

тей

 

неповинныхъ,

 

встретятъ

 

ихъ

 

«воскрссепіе

 

и

 

жизнь».

Наконецъ,

 

вопреки

 

падеждамъ

 

нашего

 

противника,

 

вои-

•

 

реки

 

рѣшеніямъ

 

авторитетныхъ

 

лицъ

 

и

 

воепныхъ

 

стратеговъ —

что

 

въ

 

то

 

время

 

здесь

 

именно

 

должны

 

были

 

кончиться

 

твои

подвиги — ты

 

становишься

 

твердою

 

погою

 

на

 

дальпвйшій

 

бези-

римѣрный

 

путь-— путь,

 

переведшій

 

тебя

 

черезъ

 

Балканы

 

и

приведшій

 

въ

 

воротамъ

 

гордаго

 

Стамбула.

 

На

 

этомъ

 

пути,

кроме

 

борьбы

 

съ

 

враюмъ

 

н

 

оружіемъ,

 

ты

 

велъ

 

неимоверную

борьбу

 

съ

 

природой

 

и

 

съ

 

разнаго

 

рода

 

естественными

 

лііше-

ніями.

 

На

 

этомъ

 

пути,

 

па

 

развалинахъ

 

п

 

уже

 

давно

 

потух-

шихъ

 

кострахъ

 

жилищъ

 

христіансвлхъ,

 

ты

 

по

 

нескольку

 

дней

не

 

имѣдъ

 

возможности

 

согреть

 

завоченввшнхъ

 

отъ

 

холода

членовъ

 

тѣла.

 

Здѣсь

 

пищею,

 

не

 

соответствующею

 

труду,

 

из-

нурялись

 

въвонецъ

 

твои

 

силы,

 

а

 

нерѣдко

 

надъ

 

чувствомъ

 

го-

лода

 

брала

 

верхъ

 

жажда,

 

которую

 

утолять

 

тебв

 

приходилось

въ

 

псточиикахъ,

 

изъ

 

слезъ

 

и

 

крова

 

человеческой

 

составлеи-

ныхъ.

 

А

 

что

 

съ

 

тобой

 

было

 

натѣхъ

 

путяхъ,

 

которые

 

и

 

преж-

де

 

тебя

 

не

 

были

 

и

 

послѣ

 

тебя

 

не

 

будуть

 

путями

 

человече-

скими,

 

где

 

ты

 

какъ

 

бы

 

отделился

 

отъ

 

этого

 

міра,

 

окружен-

ный

 

безмолвной

 

и

 

безжизненной

 

природой— что

 

было

 

съ

 

тобой

на

 

Балканахъ?...

 

Тутъ

 

каждый

 

шагъ

 

былъ

 

велнвимъ

 

подви-

гомъ,

 

нредъ

 

которымъ

 

невольно

 

преклоняется

 

чувство,

 

потому

что,

 

говоря

 

точнѣе,

 

подвиги

 

эти

 

были— чудеса.

 

И

 

вотъ

 

достиг-

ши

 

на

 

этомъ

 

пути,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

высокою

 

воинской

 

доблестью,

не

 

менѣе

 

высокой

 

доблести

 

нравственной,

 

ты

 

отселѣ

 

становишь-

ся

 

страшнимъ

 

своему

 

врагу

 

и

 

безъ

 

оружія.

 

И

 

действительно,
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съ

 

этого

 

времени

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

зна-

чительпыя

 

еще

 

силы

 

непріятельскія

 

бѣгутъ

 

уже,

 

подобно

 

ста-

дамь

 

бараповъ,

 

предъ

 

тобою.

 

Отселѣ

 

слишкомъ

 

ясно

 

стало

для

 

тебя

 

нравственное

 

величіе

 

твое

 

и

 

твоего

 

дѣла.

 

А

 

въ

 

силу

этого

 

ты

 

при

 

первой

 

возможности

 

становишься

 

другомъ

 

по-

бѣжденпаго

 

врага,

 

при

 

всякомъ

 

случаѣ

 

ты

 

находпшъ

 

возмож-

нымъ

 

щадить

 

жизнь

 

и

 

собственность

 

его,

 

и

 

наконецъ

 

поми-

мо

 

всякпхъ

 

практическпхъ

 

соображеній,

 

ты

 

щадишъ

 

столицу

своего

 

врага,

 

п

 

такпмъ

 

образомъ

 

высокую

 

нравственную

 

цѣль

увѣнчпваешъ

 

нравственной

 

побѣдои.

Не

 

могу

 

умолчать

 

при

 

этомъ,

 

что

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

то-

бой

 

шелъ

 

по

 

пути

 

поб'вдъ

 

не

 

менее

 

слазпыхъ

 

твой

 

другой

братъ

 

— герой

 

Кавказа.

 

Но

 

для

 

насъ

 

во

 

всякомъ

 

случав

 

ты

 

—

одпиъ

 

п

 

тотъ

 

же

 

герой

 

безраздельно.

 

Предъ

 

нами

 

дѣла

 

и

подвиги

 

твои,

 

какъ

 

балкапскіе,

 

такъ

 

п

 

кавказскіе,

 

всѣ

 

оди-

наковы

 

велики

 

п

 

славны,

 

тѣмъ

 

более

 

что

 

всѣ

 

они

 

достпгаютъ

одной

 

цела,

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

покрываюгъ

 

одной

 

славою

 

доблестное

русское

 

воинство.

 

А

 

па

 

сколько

 

ты

 

велнкъ

 

въ

 

пашемь

 

пред-

ставлепіи

 

въ

 

твопхъ

 

геройскнхъ

 

шгурмахъ,

 

славпыхъ

 

осадахъ

и

 

баспословныхъ

 

битвахъ— довольно

 

сказать,

 

что

 

каждый

 

разъ

ыы

 

представлаемъ

 

тебя

 

очевндцемъ

 

уяіасной

 

картины

 

близкой

подобію

 

разрушенія

 

вселенной.

Что

 

же

 

скажу

 

теперь

 

достойное

 

твоихъ

 

подвиговъ? — тебѣ

прпнадлежптъ

 

благодарпое

 

сердце

 

Россіи,

 

теб

 

b

 

принадлежать

благодарное

 

сердце

 

Царево,

 

тебѣ

 

прпнадлежптъ

 

благодарность

не

 

отечества

 

только,

 

по

 

п

 

грядущаго

 

потомства.

 

Но

 

и

 

всего

этого

 

мало

 

было

 

бы

 

для

 

тебя:

 

ты

 

стяжалъ

 

право

 

на

 

благо-

дарность

 

и

 

память

 

св.

 

церкви,

 

а

 

эта

 

память

 

выше,

 

безцѣн-

яѣй

 

а

 

долговечней

 

всякой

 

человеческой

 

н

 

исторической

 

па-

мяти.

И

 

такъ,

 

при

 

радостной

 

встрѣчѣ

 

съ

 

тобою,

 

другъ

 

мой,

соединимся

 

въ

 

одшгь

 

общій

 

привѣтъ:

 

умножая

 

да

 

умножптъ

Господь

 

славу

 

и

 

могущество

 

Россіи,

 

да

 

наградить

 

Онъ

 

Своею

любовію,

 

миромъ

 

и

 

долгоденствіемъ

 

Царя—Освободителя

 

и

 

да
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подастъ

 

здравіе

 

и

 

спасеніе

 

и

 

многія

    

лѣта

    

тебѣ,

 

доблестный

сынъ

 

Православной

 

Россіи.

Священяикъ

 

Тим.

 

Гумилввскій.

День

   

св.

   

мученыковъ

   

Флора

   

и

 

Лавра,
какъ

 

народный

 

праздникъ.

18-го

 

Августа

 

православная

 

церковь

 

творитъ

 

память

 

св.

мучен.

 

Флора

 

и

 

Лавра.

 

Св.

 

Флоръ

 

и

 

Лавръ,

 

вамепьщпки

 

по

ремеслу,

 

происходили

 

пзъ

 

простаго

 

званія,

 

были

 

между

 

собою

родные

 

братья

 

и

 

жили

 

въ

 

Иллирійсвой

 

провинціп

 

Римской

имперіи.

 

По

 

просьбѣ

 

какого-то

 

князя

 

пной

 

страны,

 

опп,

какъ

 

искусные

 

мастера,

 

посланы

 

были

 

Иллнрійскнмъ

 

правите-

лемъ

 

Ливіономъ

 

къ

 

тому

 

князю

 

для

 

постройки

 

ваменпаго

 

язы-

ческаго

 

капища.

 

Во

 

время

 

производства

 

работъ,

 

осколкомъ

 

кам-

ня

 

разбило

 

глазъ

 

молодому

 

сыну

 

языческаго

 

жреца

 

Мамерти-

на,

 

по

 

неосторожности

 

его,

 

и

 

это

 

взбѣсило

 

было

 

Мамертпна

противъ

 

св.

 

Флора

 

и

 

Лавра;

 

но,

 

по

 

молитвамъ

 

ихъ,

 

повреж-

денный

 

глазъ

 

былъ

 

чудесно

 

исцѣленъ

 

и

 

жрецъ

 

съ

 

сыномъ

 

по-

раженные

 

чудомъ,

 

обратились

 

въ

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Вскорв

послѣ

 

того,

 

св.

 

Флоръ

 

и

 

Лавръ

 

окончили

 

постройкою

 

зданіе,

предназначаемое

 

вняземъ

 

для

 

языческаго

 

капища,

 

но

 

посвя-

тили

 

его

 

имени

 

Христову:

 

— поставили

 

въ

 

вемъ

 

св.

 

крестъ

 

къ

востоку,

 

собрали

 

до

 

трехъ

 

сотъ

 

нищей

 

братіи

 

и

 

совершили

 

въ

немъ

 

всенощиое

 

славословіе

 

истинному

 

Богу.

 

На

 

другой

 

день

пошли

 

всѣ

 

къ

 

близъ

 

находящемуся

 

дому,

 

гдѣ

 

приготовлены

были

 

язычесвіе

 

идолы

 

для

 

новаго

 

каннща

 

и,

 

оцѣпивъ

 

ихъ

 

за

шеи

 

своими

 

поясами

 

влачили

 

по

 

землѣ

 

и

 

разбили

 

ихъ

 

на

 

ме.т-

кія

 

части.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

впязь

 

приказалъ

 

схватить

 

св.

Флора

 

и

 

Лавра

 

съ

 

ихъ

 

соучастниками

 

и

 

послѣднпхъ

 

осудилъ

на

 

сожженіе,

 

а

 

св.

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

жестоко

 

избивъ,

 

отослалъ

связанными

 

въ

 

правителю

 

Лпкіону.

 

Ликіопъ, — тоже

 

язычникъ,

испытавъ

    

непоколебимость

 

ев

   

Флора

 

и

 

Лавра

 

въ

     

христіан-
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свой

 

вѣрѣ,

 

повелѣлъ

 

бросить

 

ихъ

 

въ

 

глубокій

 

колодезь

 

и

 

за-

сыпать

 

землею.

 

Это

 

было

 

въ

 

312-мъ

 

году

 

по

 

Рожд.

 

Христ.

Чрезъ

 

много

 

времени

 

обрѣтены

 

были

 

св.

 

мощи

 

ихъ

 

и

 

съ

честью

 

перенесены

 

въ

 

Царь — Градъ,

 

гдѣ

 

въ

 

честь

 

ихъ

 

былъ

устроеяъ

 

монастырь

 

съ

 

храмомъ

 

ихъ

 

имени

 

близь

 

церкви

 

Ап.

Филиппа;

 

(Дю-Канжъ,

 

IV.

 

156).

 

Русс,

 

паломнпкъ

 

Антоній

 

въ

1200

 

году

 

видѣлъ

 

ихъ

 

мощи:

 

*Фролъ

 

и

 

Лаверъ

 

въ

 

тѣлѣ

 

ле-

жать.

 

(127

 

ст.);

 

а

 

Стефанъ

 

Новгооодецъ

 

около

 

1350

 

г.

 

видѣлъ

главы

 

ихъ

 

въ

 

храмѣ

 

Вседержителя.

 

( Агіологія,

 

т.

 

2

 

стр.

 

248).

Въ

 

жпзнеописаніп

 

св.

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лавра,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

томъ

 

жизнеоппсаніи,

 

которое

 

нами

 

прочи-

тано,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

службахъ

 

имъ

 

нами

 

не

 

встрѣ-

чено

 

какой— либо

 

иной

 

характерной

 

черты

 

пзь

 

земной

 

жиз-

ни

 

и

 

деятельности

 

ихъ,кромѣ

 

увазанныхъ

 

выше;

 

а

 

между

 

тѣмъ,

въ

 

сознаніи

 

народпомъ

 

почему-то

 

крѣпво

 

живетъ

 

представ-

леніе

 

о

 

св.

 

мученивахъ

 

Ф.торѣ

 

и

 

Лаврѣ,

 

какъ

 

объ

 

особенныхъ

повровптеляхъ

 

лошадей— и,

 

потому

 

день

 

памяти

 

ихъ

 

празд-

нуется

 

народонъ,

 

какъ

 

особый

 

празднивъ,

 

съ

 

присвоенными

этому

 

дню

 

церковными

 

церемоніями.

 

Въ

 

нашей

 

мѣстности, —

гдѣ

 

жители

 

исключительно

 

земледѣльцы

 

и

 

скотоводы,— обык-

новенно,

 

совершается

 

въ

 

день

 

св.

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лав-

ра

 

церковное

 

богослуженіе,

 

при

 

достаточномъ

 

стеченіи

 

наро-

да,

 

одѣтаго

 

do

 

праздничному

 

п

 

при

 

усердномъ

 

возжигавіи

свѣчей

 

предъ

 

святыми

 

пвонамп

 

съ

 

искренними

 

вздохами

 

о

благополучіи

 

лошадовъ,

 

которымъ

 

обусловливается

 

возможное

благосостоявіе

 

мѣстнаго

 

населенія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

пзъ

 

домовъ

приводятся

 

къ

 

церкви

 

лошади

 

и

 

въ

 

концу

 

обѣдни

 

устанавли-

ваются

 

въ

 

два

 

длинные

 

ряда

 

по

 

прямой

 

линіи

 

отъ

 

церковной

ограды

 

къ

 

западу.

 

Послѣ

 

обѣдни,

 

въ

 

цервви

 

совершается

 

мо-

лебенъ

 

св.

 

мученивамъ

 

Флору

 

и

 

Лавру

 

съ

 

водоосвященіемъ,

за

 

тѣмъ

 

священ

 

ни

 

въ

 

въ

 

эпитрахил

 

и

 

съ

 

св.

 

крестомъ

 

обходить

ряды

 

лошадей)

 

при

 

чемъ"

 

хозяева

 

лошадей,

 

или

 

кому

 

поруче-

но

 

быть

 

при

 

лошадяхъ,

 

цѣлуютъ

 

св.

 

врестъ,

 

а

 

лошади

 

ок-

ропляются

 

св.

 

водою

   

Послѣ

 

того

 

во

 

весь

 

день,

    

по

 

крайней

66
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-

йфѣ,

 

до

 

вечера

 

многіе

 

хозяева

 

не

 

употребляготъ

 

лошадей

на

 

тяжелыя

 

работы

 

и

 

даютъ

 

имъ

 

лучтій

 

кормъ — сѣно

 

и

 

овесъ,

по

 

тому

 

побужденію,

 

что

 

„вѣдь

 

у

 

лошадокъ— матушекъ

 

толь-

ко

 

одиеъ

 

праздвичекь

 

и

 

есть

 

въ

 

году»...;

 

но

 

между

 

самыми

жителями

 

праздннчнаго

 

разгула

 

не

 

бываетъ

 

замѣтно.

 

Вслѣд-

ствіе

 

такого

 

народнаго

 

вѣрованія,

 

не

 

рѣдкость

 

встрѣтить

 

въ

домахъ

 

крестьянъ

 

ивоны

 

св.

 

ыученивовъ

 

Флора

 

и

 

Лавра,

вногда

 

съ

 

неумѣстными,

 

впрочемъ

 

добавленіями

 

изъ

 

фантазіи

Суздальсвихъ

 

«художнивовъ»,

 

наприм

 

,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

нижней

 

половинѣ

 

иконной

 

доскп

 

нѣсколькихъ

 

лошадиныхъ

 

ихъ

фигуръ

 

разной

 

масти

 

и

 

съ

 

верховымъ

 

сѣдавомъ

 

на

 

одной

 

изъ

 

нихъ.

Эти

 

ивоны

 

пользуются

 

особымъ

 

почитаніемъ

 

въ

 

средѣ

 

вресть-

янъ

 

скотоводовъ

 

и

 

не

 

рѣдво

 

приходится,

 

по

 

частнымъ

 

просьбамъ,

отправлять

 

молебны

 

св.

 

мученикамъ

 

Флору

 

и

 

Лавру,

 

вавъ

 

въ

церкви,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

домахъ

 

и

 

преимущественно

 

на

 

дворахъ.

Откровенно

 

говоря,

 

мы

 

нисколько

 

не

 

противъ

 

такого

 

вѣрова-

пія

 

и

 

обычая

 

простаго

 

народа

 

и

 

охотно

 

исполняемъ

 

желанія

его

 

въ

 

этомъ

 

отношении,

 

при

 

томъ,

 

разум

 

Ьется,

 

необходимомъ

условіи,

 

лишъ

 

бы

 

народъ

 

почиталъ

 

св.

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

Лавра

 

только

 

покровителями

 

лошадей,

 

а

 

отнюдъ

 

не

 

«лошадь-

ими

 

богами».

 

Оправданіе

 

своему

 

убѣжденію

 

мы

 

находимъ

 

во

всегдашней

 

практивѣ

 

христіанской,

 

признаваемой

 

и

 

самою

церковью,— въ

 

порученіи

 

особому

 

покровительству

 

извѣстна-

го

 

святаго

 

земель,

 

городовъ,

 

людей

 

и

 

проч.

 

наприм.,

 

Еіевъ

былъ

 

порученъ

 

особому

 

покровительству

 

Пресв.

 

Матери

 

Божіей,

Новгородъ— св.

 

Софіи,

 

Псковъ— пресв.

 

Троицѣ

 

и

 

пр.,

 

каждое

село

 

ввѣряется

 

особому

 

покровительству

 

того

 

святаго,

 

кото-

рому

 

посвященъ

 

храмъ,

 

каждый

 

христіанинъ— того

 

святаго,

имя

 

вотораго

 

онъ

 

носить

 

и

 

проч.;

 

а

 

святые

 

Божіи —молит-

венники

 

и

 

ходатаи

 

предъ

 

Богомъ,

 

конечно,

 

за

 

весь

 

земпоіі

міръ, —разумный

 

и

 

неразумный.

Села

 

Верхоценья

 

священвикъ

 

Михаилъ

 

Зелент.
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О

 

празднованіи

 

на

 

Руси

 

св.

 

Флору

 

и

 

Лавру

 

въ

 

Народ-

во-церковномъ

 

мѣсяцесловѣ

 

(г.

 

Еадинсваго)

 

сказано:

Руссвій

 

народъ

 

въ

 

этихъ

 

святыхъ

 

угоднивахъ

 

видитъ

 

пок-

ровителей

 

лошадей;

 

тавъ

 

въ

 

одномъ

 

стихѣ

 

поется:

 

«Попаси

ему

 

Господь

 

Богъ

 

(т.

 

е.

 

хозяину)

 

Флоръ

 

и

 

Лавръ

 

лошадовъ»

и

 

т.

 

д.

 

1 ).

 

Подобнымъ

 

образомъ

 

въ

 

Сказавіи

 

о

 

святыхъ

 

му-

ченикахъ

 

Флору

 

и

 

Лавру

 

полагается

 

особая

 

молитва

 

отъ

 

кон-

сваі-о

 

падежа

 

*).

 

Отсюда

 

и

 

самый

 

день

 

ев

 

.

 

Флора

 

и

 

Лавра

получилъ

 

названіе

 

въ

 

простонародіи

 

лошадинаго

 

праздника

 

^,

который

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

отечества

 

совершается

съ

 

большою

 

торжественностію.

 

Именно,

 

поселяне

 

въ

 

этотъ

день

 

остерегаются

 

работать

 

лошадьми,

 

и

 

даютъ

 

имъ

 

совершеа-

пый

 

отдыхъ,

 

чтобы,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

не

 

навливать

 

вон-

скаго

 

падежа

 

');

 

во

 

многвхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

хозяева

выводятъ

 

своихъ

 

лошадей

 

къ

 

рѣкамъ

 

и

 

озерамъ,

 

купаютъ

 

ихъ

въ

 

водѣ

 

и

 

потомъ

 

завиваютъ

 

лентами

 

ихъ

 

гривы

 

въ

 

косы,

приводятъ

 

къ

 

церквамъ,

 

служатъ

 

надъ

 

ними

 

молебствія

 

съ

водосвятіемъ

 

и

 

потомъ

 

окропляютъ

 

ихъ

 

святою

 

водою,

 

а

 

у

расвольнивовъ

 

даже

 

овуриваютъ

 

ладовомъ

 

ь).

 

Въ

 

благодар-

ность

 

за

 

освящеыіе,

 

воторое,

 

вонечно,

 

совершается

 

приход-

скимъ

 

свящевнивомъ,

 

въ

 

вѣвоторыхъ

 

внутреннихъ

 

губерніяхъ

Россіи,

 

напрамѣръ,

 

въ

 

Орловской,

 

поселяне

 

певутъ

 

хлѣбъ

 

в ),

оттискивая

 

на

 

нсмъ

 

знаки

 

въ

 

видѣ

 

вонсвихъ

 

копытъ,

 

и

 

по-

томъ

 

собираютъ

 

это

 

печенье

 

со

 

всѣхъ

 

принося

 

щпхъ

 

и

 

жерт-

вуютъ

 

духовенству.

 

На

 

вакомъ

 

основаніи

 

увазанныа

 

вѣрованія

1 )

 

Калики

 

перехожіе

 

Безсонова.

і)

 

Русск.

 

Архивъ

 

1863

 

г

 

,

 

ХП;

 

Жур.

 

М.

 

Я.

 

Пр.

 

1863-

 

г.,

 

ст.

 

Щапова;

Общер.

 

дв.

 

Петрушевича;

 

Эти.

 

Сборн.,

 

V;

 

Быть

 

Русс.

 

Нар.

 

Тере-

щенко,

 

VI;

 

Сказ,

 

о

 

свят.

 

Семеншовскаіо.

•)

 

Общер.

 

ди.

 

Петрушевича;

 

Д«сл.

 

Даля

 

(мѣеавзесл.).

*j

 

Общер.

 

дв.

 

Петрушевича.

5 )

 

Сказ.

 

Русск.

 

Нар.

 

Сахарова,

 

П

 

(вар.

 

дн

 

);

 

Рус:к.

 

въ

 

св.

 

послав.

 

VI;

 

67;

Общер,

 

дн.

 

Петрушевича;

 

Воронеже*.

 

Сборн.

 

1861

 

с,

 

I,

 

362;

 

Быть

 

Р.

Н.

   

Терещенко,

 

VI.

6 ;

 

В>рон:жск.

 

Сборн. j

 

I,

 

сгр.

 

3-63.
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и

 

обычаи

 

пріурочены

 

въ

 

имени

 

и

 

дню

 

свв,

 

Фрола

 

и

 

Лавра, —

на

 

это

 

мы

 

вовсе

 

не

 

находимъ

 

никакого

 

объиспенія

 

въ

 

житіи

этихъ

 

свв.

 

угодвиковъ.

 

Мало

 

того,

 

Димитрій

 

Ростовскій,

 

луч-

ішй

 

изслѣдователь

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

прамо

 

замѣчаетъ,

 

что

въ

 

повѣствованіи

 

объ

 

этихъ

 

угодникахъ

 

рѣиштельно

 

нѣтъ

 

ни-

какихъ

 

положительныхъ

 

давныхъ

 

для

 

вышеуказанныхъ

 

народ-

ныхъ

 

вѣрованій

 

и

 

обычаевъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

извѣстно,

 

что

 

въ

древней

 

Руси

 

на

 

иконахь,

 

рядомъ

 

съ

 

ликами

 

свв.

 

Флора

 

и

Лавра,

 

очень

 

часто

 

изображались

 

лошади,

 

и

 

въ

 

древпихъ

 

на-

шихъ

 

подлинникахъ

 

именно

 

подъ

 

18-мъ

 

августа

 

о

 

свв.

 

Флорѣ

и

 

Лаврѣ

 

чатаемъ

 

даже

 

наставленіе,

 

что

 

эти

 

угодники

 

должны

быть

 

не

 

иначе

 

писаны,

 

вакъ

 

съ

 

этими

 

покровительствуемыми

ими

 

животными

 

J ).

 

И

 

въ

 

старину

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

было

слишкомъ

 

много

 

подобнаго

 

рода

 

изображеній

 

свв.

 

Фрола

 

и

 

Лав-

ра.

 

Какъ

 

на

 

одинъ

 

изъ

 

такихъ

 

древиихъ

 

памятников ь

 

живо-

писи,

 

можно

 

между

 

прочимъ

 

указать

 

на

 

икону,

 

о

 

которой

упоминаетъ

 

въ

 

своей

 

Поѣздкв

 

въ

 

Кирилло-Бѣлозерскій

 

монас-

тырь

 

въ

 

1847

 

году

 

Шевыревъ.

 

На

 

этой

 

иконѣ

 

представлены

свв.

 

Флоръ

 

и

 

Лавръ,

 

св.

 

Власій

 

и

 

ев

 

Модестъ,

 

которымъ

внизу

 

подводятъ

 

коней,

 

и

 

подъѣзжаютъ

 

конные

 

воины

 

вь

 

до

рогихъ

 

одеждахъ

 

и

 

доспѣхахъ

 

2 ).

 

На

 

другой

 

икон

 

в

 

Флора

 

и

Лавра,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

Сиегиревъ,

 

представлены

 

не

 

вдалеке

отъ

 

иихъ

 

на

 

широкой

 

зеленой

 

полянѣ

 

гуляющими

 

и

 

толпя-

щимися

 

у

 

ручья

 

лошади

 

3).

 

Не

 

находя

 

пряыаго

 

указанія

 

для

объясяенія

 

помянутыхъ

 

вѣроьанш

 

и

 

обычаевъ

 

и

 

житіи

 

свв.

Флора

 

и

 

Лавра,

 

Карамзанъ

 

догадывается,

 

что

 

обывповепіе

приводить

 

на

 

день

 

свв.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

лошадей,

 

къ

 

церкви

не

 

происходитъ

 

ли

 

отъ

 

древняго

 

язычества

 

*).

 

И

 

св.

 

Димитрій

Ростовскій,

 

обличая

 

ивонописцевъ

 

своего

 

времени

 

за

 

непра-

вильное

 

изображеніе

 

свв.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

съ

 

лошадьми,

 

между

•)

 

Истор.

 

Очерки

 

Русск.

 

Нар.

 

Слав.

 

Буслаева,

 

II,

 

стр.

  

118.

*І

 

Поѣздка

 

въ

 

Кирило-Бѣлоз,

 

моиасгырь

 

вь

 

1817

 

і\,

 

I,

 

стр.

  

1 2D.

3 ]

 

Русск.

 

вь

 

св.

 

послов.,

 

IV.

4 )

 

Ниор,

 

Росс.

 

Гос.

 

Карамтна,

 

I,

 

иримъч.

 

2:{0.



—

 

549

 

—

прочимъ

 

говоритъ:

 

«И

 

иная

 

много

 

обыкоша

 

тіи

 

писати,

 

якоже,

святыхъ

 

мученикъ

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

съ

 

лошадьми,

 

яже

 

суть

небылица»

 

')•

У

 

малороссовъ

 

имена

 

св.

 

Фрола

 

и

 

Лавра,

 

какъ

 

покрови-

телей

 

лошадей,

 

мало

 

извѣстны

 

и

 

пмъ

 

у

 

нихъ

 

неслужатъ

 

мо-

лебновъ,

 

за

 

исключеніемь

 

тѣхъ

 

малор.

 

слибодъ,

 

которыя

 

на-

ходятся

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

русскими

 

селами

 

Что

 

эти

 

святые

малороссамъ

 

мало

 

извѣстны,

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

одного

довольно

 

занимательная

 

анекдота.

 

У

 

одного

 

малороссіянина

ьроиала

 

лошадь;

 

онъ

 

разсказаль

 

о

 

своей

 

бѣдѣ

 

одному

 

знако-

мому

 

великороссіянину.

 

Тотъ

 

посовѣтовалъ

 

ему,

 

по

 

приходѣ

въ

 

церковь,

 

поставить

 

свѣчу

 

Флору

 

и

 

увѣрялъ,

 

лошадь

 

скоро,

найдется.

 

Хохолъ

 

былъ

 

не

 

изъ

 

смѣтливыхъ

 

и

 

никогда

 

на

 

слы-

шалъ

 

о

 

св.

 

Флор

 

в,

 

какъ

 

нокровителѣ

 

лошадей,

 

а

 

потому

въ

 

первой

 

же

 

воскресный

 

день,

 

купивши

 

свѣчу,

 

хотѣлъ

 

было

прилѣпить

 

ее

 

къ

 

бородѣ

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

слобожанъ.

 

Быв-

шіе

 

при

 

семъ

 

въ

 

церкви

 

удивились

 

странному

 

его

 

поступку

и

 

спрашивали:

 

для

 

чего

 

ты

 

это

 

дѣлаешь?

 

Тотъ

 

наивно

 

отвѣчалъ

имъ:

 

«чп

 

вы

 

не

 

бачите,

 

шо

 

Хролу

 

ставлю

 

свичку,

 

бо

 

вмене

 

про- .

пала

 

шкапа».

Въ

 

Русскомъ

 

народѣ

 

св.

 

Фролъ

 

и

 

Лавръ,

 

какъ

 

покро-

вители

 

лошадей,

 

призываются

 

въ

 

суевѣрныхъ

 

молптвахъ

 

и

 

на-

говорахъ

 

при

 

пзлеченіп

 

знахарями

 

лошадей

 

отъ

 

различныхъ

бодѣзней.

Такъ

 

есть

 

суевѣрная

 

молитва

 

на

 

случай

 

съ

 

лошадью

 

ко

ноты

 

(?!).

 

«Стану

 

я

 

рабъ

 

Божій

 

(имя

 

рекъ)

 

благословясь,

 

пой-

ду,

 

перекрестясь,

 

изъ

 

избы

 

во

 

дворъ,

 

на

 

востовъ,

 

на

 

восточ-

ную

 

сторону.

 

На

 

восточной

 

сторонѣ

 

стоитъ

 

гора

 

медвяная,

 

и

съ

 

той

 

горы

 

бѣжитъ

 

рысей

 

нокоть,

 

эй

 

есп

 

ты

 

рысей

 

нокоть,

 

я

тебѣ

 

покоряюся,

 

я

 

помолюся

 

па

 

сегоднишній

 

день

 

Христовъ,

—пзбави

 

Мать

 

Пресвятая

 

Богородица,

 

отъ

 

двенадцати

 

ногтей,

отъ

 

12

 

братовей,

 

сохрани

 

и

 

помилуй

 

мою

 

скотину

 

(именовать

какой

 

шерсти)

 

отъ

 

свистоваго,

 

отъ

 

вѣтроваго,

 

отъ

 

суетнвиаш, #

'J

 

Розыскъ

 

Димитрія

 

Ростовская,

 

415.



—

 

550

 

—

отъ

 

мозговаго,

 

отъ

 

жильнаго,

 

отъ

 

потяготваго,

 

отъ

 

шерстяво-

ва,

 

отъ

 

вѣтрянова,

 

отъ

 

поперешнева,

 

отъ

 

урошливаго.

 

Стану

я,

 

рабъ

 

Божій,

 

благословясь

 

и

 

пойду,

 

перекрестясь,

 

навостокъ,

па

 

восточную

 

сторону;

 

Фроль

 

и

 

Лавръ,

 

Михаилъ

 

Лрхангелъ,

сохраните,

 

помилуйте

 

моего

 

коня

 

по

 

сегоднишній

 

день

 

Хрис-

товъ

 

отъ

 

12

 

ногтей,

 

отъ

 

12

 

братовей, — во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына

и

 

Св.

 

Духа.

 

Аминь».

 

(Иркут.

 

епарх.

 

вѣдом.

 

№

 

25,

 

1875

 

г.).

Знахари-коновалы

 

лечатъ

 

больныхъ

 

лошадей

 

наговорами

въ

 

которыхъ

 

упоминаютъ

 

тоже

 

свв.

 

Фрола

 

и

 

Лавра

 

отъ

 

вѣт-

ренника,

 

при

 

чемъ

 

читаютъ

 

слѣдующую

 

молитву:

 

«Стану

 

же

 

я,

рабъ

 

Божій,

 

благословясь,

 

пойду

 

перекрестясь

 

на

 

окіянъ-море,

на

 

окіянъ-морѣ

 

стоитъ

 

златъ

 

престолъ,

 

на

 

златѣ

 

престолѣ

 

сто-

итъ

 

матушва

 

моя

 

Пресвятая

 

Богородица

 

со

 

своими

 

Апостола-

ми,

 

съ

 

Михаиломъ

 

Архангеломъ,

 

съ

 

воннымъ

 

пастыремъ,

 

съ

Фроломъ

 

а

 

Лавромъ...

 

и

 

проч.

 

Желая

 

показать

 

свою

 

чародѣй-

ственную

 

силу

 

коновалы

 

и

 

вастрацію

 

дѣлаютъ

 

со

 

всевозмож-

ными

 

курьезными

 

обрядами,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

не

 

обходятся

безъ

 

молитвы,

 

лишенной

 

всяваго

 

смысла.

 

Молигва

 

эта,

 

кото-

рую

 

коновалъ

 

при

 

этой

 

операціи

 

читаетъ

 

медленно

 

и

 

стоя

 

на

колѣняхъ

 

передъ

 

жеребцемъ,

 

распростертымъ

 

на

 

землѣ,

 

на-

чинается

 

следующими

 

словами:

 

„Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

св.

Духа

 

0 о

 

Фролы

 

и

 

Лавры^

 

пастыри

 

апостолы

 

Козьмы

 

Даміаны,

Николай

 

Чудотворецъ,

 

самъ

 

Богъ

 

I.

 

Христосъ

 

пособите

 

мнѣ

пошерстнаго

 

коня

 

сиваго

 

арабчива

 

жеребца

 

очистить.

 

Я,

 

Ми-

хей

 

коновалъ,

 

кровь

 

унимаю,

 

уговариваю,

 

жильну,

 

нутревую,

сердешну,

 

ушовую,

 

ноздрявую

 

и

 

подляганую;

 

отъ

 

сердца

 

кровь

не

 

катись,

 

жильна

 

стой

 

не

 

катись

 

во

 

своемъ

 

животѣ,

 

стой,

радуйся.

 

Тяпну,

 

бухну,

 

бѣлымъжелѣзомъ,

 

синимъ

 

укладомъ.,.

и

 

проч.

 

(СПБ.

 

вѣдом.

 

Современность

 

№

 

74-,

 

1875

 

г.).

Въ

 

русскихъ

 

селахъ

 

есть

 

обычай

 

въ

 

овсяномъ

 

полѣ

 

за-

вивать

 

бороду

 

св.

 

Фролу

 

и

 

Лавру.

 

Въ

 

послѣдней

 

полосѣ

 

(на

жнитвѣ)

 

послѣдній

 

сжатый

 

овсяной

 

снопъ

 

относится

 

торжест-

венно

 

(хозяиномъ

 

и

 

его

 

рабочими)

 

въ

 

домъ

 

и

 

ставится

 

въ

 

пе-

редній

 

уголъ

 

подъ

 

божницею;

  

чрезъ

 

три

 

дня

 

этимъ

   

снопомъ



-

 

551

 

-

завармливаютъ

 

скотину;

 

(дѣлятъ

 

его

 

на

 

части

 

и

 

роздаютъ

 

каж-

дой

 

скотинѣ).

 

Въ

 

иныхъ

 

селахъ

 

снопъ

 

простоитъ

 

три

 

дня

 

въ

переднѳмъ

 

углу,

 

потомъ

 

уносится

 

въ

 

влѣть

 

и

 

уже

 

въ

 

послѣд-

вюю

 

субботу

 

предъ

 

Повровомъ

 

(1

 

овт.)

 

отдаютъ

 

его

 

скотинѣ.

Закармливаютъ

 

(т.

 

е.

 

начинаютъ

 

въ

 

зимвій

 

сезонъ

 

кормить

новымъ

 

овсомъ)

 

снопомъ,

 

на

 

котораго

 

завита

 

борода

 

свв.

 

Фро-

лу

 

и

 

Лавру,

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

съ

 

этаго

 

никогда

 

не

 

будетъ

 

то-

щать

 

скотина.

 

Въ

 

нѣвоторыхъ

 

селахъ, — когда,

 

внос

 

я

 

тъ

 

въ

 

из-

бу

 

послѣдній

 

овсяной

 

свопъ

 

хозяйка

 

отворивши

 

въ

 

избѣ

 

овна,

и

 

дверь,

 

вѣнивомъ

 

машетъ

 

по

 

вомнатѣ,

 

выгоняя

 

мухъ

 

въ

 

овна

и

 

дверь

 

и

 

приговариваетъ:

 

„я

 

въ

 

домъ,

 

а

 

вы

 

вовъ".

 

Это

 

дѣ-

лается

 

по

 

вѣрованію,

 

что

 

когда

 

вносится

 

въ

 

избу

 

гость

 

(овся-

ной

 

снопъ),

 

если

 

выгонятъ

 

мухъ,

 

то

 

ихъ

 

уже

 

и

 

не

 

будетъ

 

въ

взбѣ.

 

(Рук.

 

для

 

сельск.

 

вастырей

 

№

 

36

 

1874

 

года).

Обновленіе

 

храма,

   

въ

  

селѣ

   

Троицкой
Дубровѣ,

 

Тамбовскаго

 

уѣзда.

Аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

 

домъ,

 

всу*

   

трудишася

зижду

 

щіи.

  

(Псал.

  

126,

 

1).

Вѣрно

 

и

 

непреложно

 

изрѣченіе

 

Богодухвовеннаго

 

Царя

Пророка

 

Давида:

 

аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

 

домъ,

 

всуе

 

тру-

дишася

 

зиждущіи!

 

Есть

 

Богъ— Владыка

 

вселенной,

 

есть

 

в

всеблагій

 

Промыслъ

 

его

 

видимо

 

и,

 

тавъ

 

сказать,

 

осязательно

дѣйствующій

 

и

 

въ

 

веливомъ

 

и

 

маломъ!

Такъ,

 

промышленіе

 

Божіе

 

видимо

 

явлено

 

въ

 

обновлены

храма,

 

въ

 

означенвомъ

 

селѣ— Троицвой

 

Дубровѣ!

 

Я,— недос-

тойный

 

служитель

 

св.

 

Олтаря

 

Господня,

 

живо

 

и

 

осязательно

ощущалъ

 

въ

 

устроеніи

 

воваго

 

храма, —во

 

имя

 

живоначаль-

ныя

 

Троицы

 

всеблагое

 

распоряженіе

 

провидѣнія

 

Божія

 

и,

 

его

содѣйствіе

 

во

 

все

 

время

 

обновленія!

Троицвій

 

храмъ

 

прежде

 

былъ

 

довольно

 

ветхъ,

 

и

 

веимѣлъ

 

''

соотвѣтственнаго

 

святости,

 

благолѣпія

 

ви

 

внѣшняго,

 

ни

 

впут-



-

   

552

 

—

ренняго!

 

Я,

 

со

 

времени

 

моего

 

поступлепія

 

(1851)

 

въ

 

пастоя-

щій

 

мой

 

приходъ,

 

много

 

скорбѣлъ

 

о

 

таковомъ

 

неблаголѣпномъ

храмѣ

 

Божіемъ,

 

каковъ

 

былъ

 

нашѵ,

 

горѣлъ

 

нетерпѣпіемъ,

 

при

помощи

 

Божіей,

 

исправить

 

его;

 

но

 

нисколько,

 

въ

 

течепіи

 

10

лѣтъ

 

моей

 

службы

 

въ

 

этомъ

 

прпходѣ,

 

я

 

не

 

могъ

 

надѣяться

убѣдить

 

прихожанъ

 

къ

 

обновленіго

 

его.

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

что

 

въ

приходѣ

 

моемъ,

 

съ

 

давнихъ

 

лѣтъ,

 

существуетъ

 

секта

 

моло-

капъ,— нетолько

 

нелюбящихъ

 

благолѣпія

 

храмовъ

 

Божіпхъ,

но

 

и

 

совершенно

 

отвергающихъ

 

и

 

даже

 

ненавидящихъ

 

оные!

И

 

хотя,

 

не

 

всѣ,

 

благодареніе

 

Богу,

 

прихожане,

 

этого

 

храма,

заражены

 

этою

 

ересью;

 

но.

 

къ

 

прпскорбію

 

моему,

 

скажу

 

не

ложно:

 

большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ,— въ

 

духѣ

 

молоканства, —не

совсѣмъ

 

религіозны

 

и

 

угодны

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

а

 

къ

 

тому

 

же

и

 

довольно

 

бѣдны

 

состояніемъ!

При

 

такихъ

 

печальвыхъ

 

обстоятельствах ь

 

могъ

 

ли

 

я

надѣяться

 

на

 

обновление

 

храка

 

собетБЗвнымъ

 

иждивеніемъ

моихъ

 

прихожанъ?!

 

10

 

ть

 

лѣть

 

я

 

мечталъ о

 

толь

 

важномъ

 

для

меня,—

 

худороднаго

 

служителя

 

Оітйря,

 

прзднріятіи!

 

'

 

Но

 

бла-

годарен!^

 

Господу,— слава

 

всеблагому

 

его

 

промышленію.

 

Ояъ

осуществилъ

 

мои

 

надежды!

 

-.,

Промыслу

 

Божію

 

угодно

 

было,

 

хотя

 

на

 

короткое

 

время,

возвестьна

 

Епископскую

 

Тамбовскую

 

каѳедру

 

Преосвящеп-

нѣйшаго

 

Макарія — любителя

 

благолѣпія

 

храмовъ

 

Божіихъ!

Онъ

 

при

 

обозрѣніи

 

подвѣдомствепныхъ

 

ему

 

церквей,

 

внима-

тельно

 

усмотрѣвъ

 

во

 

многихъ

 

селахъ

 

ветхіе

 

и

 

безобразные

храмы

 

Божіи,

 

строго

 

замѣчалъ

 

слупителямъ

 

ихъ —стараться

6

 

исправденіи

 

и

 

возобновлены

 

оныхъ,

 

а

 

нѣкоторыхъ

 

священ-

никовъ,

 

за

 

нерадѣніе,

 

перемѣстилъ

 

въ

 

другіе

 

приходы!

Узнавъ

 

это

 

попечительное, — начальственное

 

распоряженіе

Епископа

 

Макарія,

 

и

 

строгое

 

его

 

взыскаиіе

 

за

 

нерадѣніе,

 

я,—

При

 

помощи

 

Божіен,

 

прпступплъ

 

съ

 

сильными,

 

мнОгократны-

пыми

 

убі.жденіями

 

къ

 

моимъ

 

прихожанамъ— обновить

 

обвѣт-

шавшій

 

пагаъ

 

прнходскій

 

храмъ;

 

по

 

ихъ

 

устрашало

 

это!

 

Мно-

гіе

 

изь

    

нахъ

 

отзывались

 

не

 

возможпостію

   

за

   

неимѣніемъ,



—

 

553

 

—

сначала,

 

даже

 

самомалѣйшпхъ

 

средствъ.

 

Не

 

находя

 

сочувствія

въ

 

предпринятомъ

 

дѣлѣ,

 

я

 

обратился

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

вѣкото-

рымъ

 

членамъ

 

моего

 

прпхода,

 

болѣе

 

другихъ

 

пмѣвшихъ

 

влія-

віе

 

па

 

паше

 

сельское

 

общество, — содѣйствовать

 

въ

 

Бого.угод-

номъ

 

дѣлѣ.

 

На

 

это

 

отозвался

 

первый— сельсвій

 

писарь

 

Ер-

маковъ,

 

который

 

и

 

усиѣлъ

 

склонить

 

къ

 

тому

 

миогихъ,

 

болѣе

религіозпыхъ,

 

пзъ

 

прихожанъ.

Начали

 

придумывать

 

средства,

 

сначала

 

хотя,

 

старый

храмъ

 

подновить,

 

но

 

выраженію

 

простыхъ

 

многихъ

 

изъ

 

прихо-

жанъ,

 

мало — мало;

 

но

 

итутъ

 

не

 

находили

 

возможности,

 

а

 

на-

пбодѣе

 

тогда,

 

когда,

 

по

 

соображенію,

 

дѣло

 

это

 

стоило

 

не

 

ме-

нѣе

 

1000

 

или

 

I'/j-i.

 

рублей

 

серебр.

 

Такая,

 

по

 

мнѣнію

 

ихъ,

огромная

 

сумма

 

устрашала,

 

и,

 

намѣреніе— обновить,

 

до

 

вре-

мени

 

отклонялось.

Но,

 

гдѣ

 

дѣйствуетъ

 

Богъ — вина

 

всяческпхъ,

 

тамъ

 

по-

бѣждаются

 

естества

 

уставы,

 

и,

 

— невозможное,

 

по

 

видимому,

для

 

человѣка

 

дѣлается

 

удобоисполнимымъ!

Въ

 

1S59

 

году,

 

правительству

 

угодно

 

было

 

въ

 

наше

 

се-

ло,— Троицкую

 

Дуброву,

 

на

 

зимовье

 

для

 

квартпрованія

 

пос-

тавить

 

военные

 

пижніе

 

чины,

 

съ

 

которыхъ

 

общество

 

сельское

ежемѣсячно

 

получало

 

по

 

нѣскольку

 

десятковъ

 

рублей;

 

и— эта

малая

 

сумма

 

употреблялась,

 

Богъ

 

вѣсть,

 

куда?!

 

Это

 

продол-

жалось

 

нѣсколько

 

времени.

Но

 

Господу

 

угодио

 

было

 

начать

 

обновленіе

 

нашего— Тро-

ицваго

 

храма

 

съ

 

столь

 

незначительной

 

суммы!

 

По

 

внушенію

моемъ

 

пѣкоторымъ,

 

болѣе

 

усерднымъ

 

къ

 

храму,

 

прихожапамъ

поручать

 

ту

 

малую

 

сумму,

 

получаемую

 

за

 

провіаитъ,

 

церков-

ному

 

старостѣ,

 

на

 

пользу

 

и

 

обновленіе

 

нашего

 

прпходскасо

храма, — было

 

вынолпяемо

 

въ

 

теченіп

 

нѣкоторыхъ

 

мѣсяцевъ,

и

 

сумма

 

собралось

 

на

 

1-й

 

разъ

 

не

 

болѣе

 

53

 

руб.

 

сереб.

 

Съ

этой

 

то

 

ничтожной

 

суммы

 

и

 

началось

 

обновлевіе

 

нашего

 

хра-

ма,

 

къ

 

удпвлеиію

 

миогихъ!

Сначала,

 

избраны

 

были

 

два

 

попечителя

 

пзъ

 

среды

 

об-

щества

 

нашего,

    

которымъ

    

оно

   

довѣрило

 

и

 

поручило

  

хода-

67



—

 

"554

  

—

дайствовать

 

у

 

начальства

 

о

 

планѣ

 

и

 

сборной

 

кнпгѣ.

 

Что

 

и

 

бы-

ло

 

выполнено

 

ими

 

въ

 

томъ

 

же,

  

1859

 

году:

 

плапъ

 

прпспособ-

ленъ

 

былъ

 

къ

 

старому,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

прпбавлсиіемъ

 

вь

 

дли-

ну — трапезной,

 

и

 

новою

 

колокольнею.

 

Суммы

 

на

 

лицо

   

почти

не

 

было.

 

Общество,

 

по

 

усердію,

  

учинило

 

между

 

собою

    

доб-

ровольный

 

сборъ;

 

— и

 

на

 

1

 

н

 

разъ

 

собрано

 

было

 

суммы. до

 

400

руб.

 

сереб .,

 

на

 

каковую

 

сумму

 

и

 

куплепъ

 

былъ

 

первоначаль-

ный

 

матеріалъ — лѣсъ

 

и

 

камни

 

для

 

фундамента

   

Но

 

это

 

нача-

ло

 

не

 

предиолагало

 

дальнѣйшен— скорой

   

перестройки

  

храма,

а

 

только

 

подготовляло;

 

по

   

соображенію

 

же

 

п

 

смѣтѣ

 

г.

  

губ.

Инженера

 

Савпцкаго,

 

суммы

 

на

 

гею

    

постройку

 

храма

 

(безъ

иконостаса)

 

требовалось

 

4000

 

руб.

 

серебр

 

;

 

суммы

 

же

 

на

 

ли-

цо

 

почти

 

не

 

было,

 

по

 

толь

 

огромной

 

суммѣ,

 

и

 

ненаходпмостп

ея

 

на

 

лицо,

 

по

 

несостоятельности

 

прихожанъ,

 

постройка

 

хра-

ма

 

могла

 

бы

 

замѣдлпться,

 

и,

 

помозму

 

соображепію,

 

отдалить-

ся

 

на

 

нѣсколько

 

лѣтъ, — но

 

провидѣпію

 

Божію

 

угодпо

   

было,

во

 

славу

 

Живоначальныя

 

Троицы,

 

устроить

 

нашъ

 

храмъ

 

ско-

рее

   

И

    

вотъ,

 

въ

 

половинѣ

 

1'860

 

года,

 

Господь

 

вложплъ

   

въ

сердце

 

одного

 

благочестиваго

 

чиновника

 

г.

 

Тамбова

   

пожерт-

вовать

 

на

 

нашъ

 

храмъ

 

значительную,

 

на

 

1-й

 

разъ,

 

— прп

 

ску-

дости

 

нашей

 

суммы,

 

и

 

вмѣстѣ

    

быть

   

главнымъ

 

попечителемъ

и

 

ходатаемъ

 

гдв

 

нужно,

 

этого

 

храма.

    

Эготъ

    

почтеннѣмшій

господинъ

 

Тамбовскій

 

Губ.

  

Стряпчій

   

Петръ

 

Ивановичь

    

Ка-

ыенскій.

Въ

 

концѣ

 

августа,

 

I860

 

года,

 

почтеннѣйшій

 

г.

 

Каменскій

былъ

 

назпаченъ

 

высшимъправптельствомъ

 

(къ

 

удпвленію

 

его,

какъмпѣ

 

было

 

объяснено

 

имъсампмъ),

 

паслѣдствіе

 

въ

 

Моршан-

скій

 

уѣздъ;

 

дорога

 

пролегала

 

мимо

 

нашего

 

села.

 

На

 

обратномъ,

пути

 

въ

 

г.

 

Тамбовъ,

 

по

 

влеченію

 

сердца

 

г.

 

Камепскій

 

заѣхалъ

въ

 

наше

 

село— Троицу

 

и,

 

остановившись

 

въ

 

моемъ

 

домѣ,

просилъ

 

меня

 

на

 

другой

 

день

 

отслужить

 

заупокойную

 

обѣд-

ню,

 

въ

 

память

 

родпой

 

его

 

матери,

 

(прахъ

 

которой

 

покоится

при

 

нашемъ

 

храмѣ)!

 

Въ

 

удовольствіе

 

толь

 

дорогаго

 

гостя,

 

я

приготовился,

 

по

 

желанію

    

его,

 

служить;

 

послѣ

 

вечерни,

   

въ



—

 

555

 

—

моемъ

 

домѣ

 

заведенъ

 

был

 

ь

 

съ

 

почтеннѣйшпмъ

 

г

 

Камепскимъ

 

раз-

говоръ

 

о

 

возобновлены

 

вегхаго

 

нашего

 

храма,

 

и,

 

—па

 

вызовъ

 

его

о

 

готовности— пожертвовать

 

на

 

нашъ

 

храмъ — 1000

 

руб.

 

серебр.

а

 

поблагодарилъ

 

его— (г.

 

К

 

),

 

и

 

вмѣстѣупросилъ

 

быть

 

главнымъ

попечителемъ

 

ц

 

ходатаемь,

 

ідѣ

 

окажется

 

нужнымъ

 

г.

 

К.

 

пзъя-

ішлъ

 

па

 

все

 

это

 

благочестивую

 

готовность:

 

и, —съ

 

того

 

вре-

мени

 

и

 

до

 

окончанія,

 

не

 

оставляль

 

своимъ

 

вішманіемъ

 

и

 

попе-

ченіемъ

 

перестропваемый

 

нашъ

 

храмъ.

-Между

 

тѣмь

 

въ

 

воацѣ

 

18G0

 

года

 

и

 

1861

 

годахъ,

 

зимою

попечители

 

и

 

общество

 

озаботились

 

перевозкою

 

лѣса

 

изъ

Пашковой

 

рощи,

 

а

 

равно

 

п

 

камней

 

для

 

фундамента;

 

п

 

въ

 

то

же

 

время

 

занялись

 

роспплкою

 

лѣса

 

по

 

надобности.

 

Къ

 

веснѣ

1861

 

года

 

былъ

 

пріискаиъ

 

подрядчнкъ,

 

который,

 

по

 

заключе-

ны

 

съ

 

г.

 

Каменскпмъ

 

контракта,

 

3

 

апрѣля

 

приступилъ

 

къ

работ Ь.

 

Ветхая

 

церковь

 

была

 

разобрана

 

до

 

основанія,

 

лѣсъ

оказался

 

довольно

 

ветхимъ

 

и

 

малогоднымъ

 

въ

 

употребленію.

Въ

 

слѣдствіе

 

этаго

 

нашъ

 

храмъ

 

съ

 

фундаментомъ

 

началъ

строиться

 

совершеппо

 

вновь,

 

по

 

выданному

 

плану.

 

При

 

готов-

ности

 

лѣса

 

и

 

камней

 

стройка

 

шла,

 

3

 

мѣсяца,

 

довольно

 

ус-

иѣишо

Въ

 

это

 

время

 

пазаач?пъ

 

былъ,

 

по

 

желанію

 

прихожанъ,

вторып,

 

съ

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

сборъ

 

депегъ

 

и

 

сумма

 

хотя

собиралась,

 

по

 

очепь

 

медленно

 

п

 

скудно.

 

Доходило

 

иногда

 

до

того

 

много

 

разъ,

 

что

 

у

 

попечителей

 

не

 

оказывалось

 

на

 

лицо

денегъ

 

пп

 

одного

 

рубля

 

ыѣди,

 

какъ

 

говорится.

Не

 

желая

 

одиакожъ,

 

прекратить

 

постройку

 

и

 

отдалить

 

на

будущее

 

время,

 

я,

 

по

 

впушепію

 

Божію,

 

всячески

 

подкрѣплялъ

заботливость

 

иослушныхъ

 

п

 

добрыхъ

 

попечителей

 

и

 

нѣкото-

рыхъ

 

старпковъ

 

нашего

 

общества,

 

придумывалъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

ними,

 

способы

 

къ

 

пріобрѣтевію

 

суммы

 

и

 

матеріаловъ!!

 

Вооду-

шевлялъ

 

всЬхъ

 

и

 

каждаго

 

изъ

 

прихожанъ

 

надеждою

 

на

 

про-

видьте

 

Божіе

 

о

 

иасъ

 

иемощныхъ,

 

и

 

подкрЬилялъ

 

нхъ

 

вѣру

въ

 

промыслъ

  

Божій!

Дѣло

 

шло

 

так.

 

.образомъ,

 

т'азиаченнымъ^иорядконъ,

 

не

 

оста-



—

 

55G

  

-

навливаясь

 

ни

 

на

 

одппъ

 

день, —слава

 

провиденію

 

Божію!!

Къ

 

тому

 

же

 

еще,

 

мяѣ

 

сильно

 

пожелалось

 

обвовпть

 

въ

нашемъ

 

вовостроющемся

 

храмѣ,

 

и

 

св.

 

иконостасъ,

 

довольно

ветхій;

 

но,

 

при

 

скудости

 

средствъ,

 

я

 

почти

 

и

 

пе

 

смѣлъ

 

нп-

дѣяться

 

на

 

это

 

предпріятіе;

 

тѣиъ

 

болѣе,

 

что

 

па

 

мое

 

убѣж-

деніе

 

о

 

поновленіи

 

Иконостаса,

 

я

 

несколько

 

разъ

 

слышалъ

отъ

 

многпхъ

 

изъ

 

моихъ

 

прпхожанъ

 

неблагопріятпые

 

для

 

слу-

ха

 

моего

 

отзывы

 

«намолимся,

 

говорили

 

многіе

 

изъ

 

прпхожанъ,

 

и

на

 

старые

 

образа, — не

 

вдругъ

 

намъ

 

разоряться:

 

попу

 

толь-

ко

 

и

 

дѣла,

 

что

 

вновь

 

все

 

затѣвать;

 

строй

 

онъ,

 

когда

 

хочетъ,

на

    

свои

 

деньги»

 

и

 

мног.

 

друг.

Выслушивая

 

съ

 

глубокою

 

грустью

 

души,

 

таковыя

 

и

 

подоб

слова,

 

передаваемыя

 

мнѣ

 

близкими

 

и

 

болѣе

 

усердными

    

при-

хожанами,

 

я

 

не

 

унывалъ

 

духомъ,

 

— но,

 

благодаревіе

 

Господу,

внушившему

    

мнѣ

   

въ

 

то

 

самое

 

нужное

 

время

 

вся

 

благая:

 

а

многократно

 

и

    

многообразно

 

вяушалъ

 

мопмъ

    

прпхожапамъ,

что

 

того

 

желаетъ

 

и

 

иашь

 

добрый

 

почтеннѣйшій

 

благотворитель

ІІетръ

 

Ивановпчь

 

Каменскш,

 

и,

 

тѣмъ

 

самымъ,

 

и

 

другими

 

по-

добными

    

убѣжденіями

 

о

    

необходимости

    

возобновить

    

и

 

св.

иконостасъ,

 

я,

 

можно

 

сказать,— пзторгъ

 

изъ

 

сердецъ

   

прпхо-

жанъ

 

моихъ — желаніе

    

обновлеаіе

 

Иконостаса;

    

и, —уже

   

въ

концѣ

 

іюля

 

того

 

1861

 

года,

    

услышалъ

    

отъ

 

нихъ

 

согласпыіг

отзывъ

 

и

 

готовность

 

возобновить

 

оный,

 

но

 

не

 

болѣе,

 

какь

 

па

сумму —полутораста

 

руб.

   

сереб.

   

Будучи

 

обрадовапъ

    

согла-

сіемъ

 

общества,

 

хотя

 

на

 

незначительную

 

сумму,

 

— обловить

 

св.

ивоностась,

 

я

   

по

 

желанію

 

и

 

обязанности

 

моей,

 

при

   

помощи

Бога,

 

въ

 

тоже

 

время

 

озаботился

 

подготовлепіемъ

 

и

 

прибавкою

суммы

 

собственно

 

на

 

означенный

 

предметъ, — отъ

 

доброхотно-*

дателей;

 

и

 

такимъ

 

образ,

 

уже

 

просилъ

 

прибыть

 

въ

 

наше

 

села

подрядчиковъ

 

на

 

иконостасную

 

работу.

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

это

 

самое

 

время

 

(въ

 

концѣ

 

іюля) пот-

ребовалось

 

желѣза

 

для

 

кровли.

 

Гдѣ

 

было

 

взять?!

 

Готовой

 

—

наличной

 

суммы

 

тогда

 

не

 

было

 

и

 

рубля

 

ассигн.,

 

какт.

 

гово-

рится:

 

а

 

сборъ

 

учинять

 

невозможно

 

было

 

но

   

времени

    

на--



-

  

557

 

—

чавшпхся

 

полевыхъ

 

работъ.

 

Попечители

 

съ

 

нѣкоторыми,

 

бо-

лѣе

 

заботливыми

 

изъ

 

прпхожанъ,

 

хотя

 

по

 

цѣлымъ

 

днямъ,

 

и

собирая

 

добровольную

 

съ

 

душъ

 

раскладку

 

денегъ,

 

(40

 

коп.

сер.

 

съ

 

души)

 

едва

 

накопляли

 

оной

 

до

 

10

 

или

 

20

 

руб.

 

сер.

но

 

что

 

эта

 

сумма — въ

 

сравненіи

 

съ

 

требовавшимся,

 

въ

 

то

время,

 

матеріаломъ:— желѣзомъ?!

 

Въ

 

это —то

 

грустное

 

вре-

мя

 

многіе

 

пріуныли

 

духомъ,

 

не

 

предвидя

 

возможности

 

про-

должать

 

начатое

 

дѣло!

 

Но

 

слава

 

милосердому

 

провидѣнію

Божію!

 

Господь

 

созндаетъ,

 

и

 

все

 

идетъ

 

по

 

Его

 

премудрому

распоряжение!

 

Я

 

отправился

 

въ

 

г.

 

Тамбовь

 

на

 

грустное

увѣдомленіе

 

— благотворителя

 

нашего

 

храма

 

г.

 

Камеискаго

 

о

ледостаткѣ

 

матеріаловъ.

 

а

 

наиболѣе,

 

— желѣза,

 

п

 

средствъ

къ

 

пріобрѣтенію

 

оныхъ!

 

И,

 

благочестивый

 

нашъ

 

попечитель

 

—

г.

 

Каменскій,

 

выслушавъ

 

благосклонно

 

отъ

 

меня

 

грустную

вѣсть,

 

утѣшилъ

 

меня,

 

говоря

 

такъ:

 

„Богъ

 

дастъ,

 

будетъ

и

 

желѣзо"!

 

на

 

вопросъ

 

мой:

 

гдѣ

 

же

 

и

 

какъ?

 

Онъ

 

отвѣчалъ

мпѣ:

 

„недавно

 

умеръ

 

одпнъ

 

почтены бйшій

 

чиновнпкъ

 

Нпкп-

форъ,

 

(имя

 

котораго

 

вы

 

должны

 

вписать

 

въ

 

Сѵнодикъ

 

для

вѣчнэго

 

помина),

 

и

 

отказалъ

 

на

 

вашъ

 

храмъ

 

сер.

 

250

 

руб.

 

Н

На

 

эту

 

сумму

 

и

 

было

 

куплено

 

желізо

 

для

 

крыши,

 

и

 

бѣлое —

для

 

главъ!

 

Габота

 

опять

 

пошла

 

своимъ

 

чередомъ,

 

но

 

не

 

на-

долго:

 

па

 

одинъ,

 

пли

 

1

 

'/а

 

мѣсяца,

 

а

 

иотомъ

 

опять

 

угрожала

остановкою;

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

іюлѣ

 

п

 

августѣ

 

мѣсяцахъ,

плотническая

 

и

 

кровельная

 

работы

 

быстро

 

шли,

 

и

 

матеріала

требовалось

 

очень

 

много,

 

—

 

прнтомъ

 

—

 

разнообразнаго,

 

суммы

же

 

на

 

лицо

 

почти

 

небыло!

 

Но

 

съ

 

нами

 

Богъ — и

 

Его

 

все-

мощная

 

десница,

 

видимо

 

и

 

осязаемо,

 

находилась

 

съ

 

нами

неотлучно!

 

По

 

предположению

 

нашему,

 

(на

 

коихъ

 

лежала

болѣе

 

прочихъ

 

забота),

 

начатое

 

дѣло,

 

по

 

недостатку

 

средствъ,

должно

 

бы

 

прекратиться,

 

и

 

окопчаніе

 

его

 

не

 

предвпдѣлось:

но

 

тутъ

 

— то

 

особенно

 

покровительствуем

 

провидѣніе

 

Божіе!

Господь

 

вложибъ

 

благую

 

мысль

 

въ

 

сердца

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

прпхожаиъ,

 

(къ

 

чему

 

пригласили

 

и

 

меня

 

съ

 

попечителями),

ррибѣгнуть

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи,

 

въ

 

толь

 

нужное

  

время,



—

 

658

 

—

къ

 

благотворителю

 

нашего

 

храма,

 

города

 

Тамбова,

 

почтсн-

нѣйшему

 

купцу,

 

Димптрію

 

Ониспмовичу

 

Кокушкину,

 

(имъ

было

 

пожертвовано

 

прежде

 

100

 

руб.

 

сер.

 

),

 

—

 

у

 

котораго

 

и

взато

 

было

 

безденежно,

 

(на

 

сумму

 

261

 

руб.

 

сер

 

)

 

желѣза

кровельнаго,

 

и

 

для

 

главъ

 

бѣлаго.

 

Дѣло

 

продолжалось,

стройка

 

не

 

прекращалась

 

даже

 

и

 

на

 

одпнъ

 

день, — благодаре-

ніе

 

Господу!

Касательно

 

обновлепія

 

св.

 

иконостаса,

 

Господу

 

угодно

было

 

возложить

 

всю

 

заботу

 

и

 

попечепія,

 

наппаче

 

на

 

м°ня

 

—

и— я

 

началъ

 

приглашать

 

мастеровг!

 

Въ

 

половинѣ

 

августа

(1861

 

г.)

 

явились

 

въ

 

мой

 

домъ

 

подрядчики

 

икопостаснол

 

ра-

боты,

 

съ

 

которыми

 

я

 

уговорился

 

за

 

сходную

 

(300

 

р.

 

сер.)

цѣну — поновить

 

прежде

 

бывшій

 

въ

 

храмѣ,

 

старый

 

иконо-

стасъ,

 

непзмѣняа

 

его

 

плана

 

ни

 

въ

 

чемъ; — съ

 

прибаЕлепіемъ,

впрочемъ,

 

новыхъ — царскихъ

 

дверей,

 

нѣкоторый

 

рѣзьбы

 

и

св.

 

пконъ;

 

позолотить

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

на

 

полиментъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

а

 

въ

 

др.

 

и

 

золотомъ —двойнпкомъ.

Въ

 

началѣ

 

сентября

 

начались

 

работы:

 

—живописная,

 

рьзная

и

 

столярная.

 

Главный

 

цодрядчпкъ

 

въ

 

это

 

время

 

находился

въ

 

отсутствіп,

 

прпказавъ

 

мастеровымъ

 

во

 

всемъ

 

слушаться

моихъ

 

распоряжеиій

 

и

 

приказаній.

 

Въ

 

отсутстзіе

 

подряд-

чика,

 

желая

 

сильно

 

возобновитъ

 

св.

 

иконостасъ,

 

сколько

мояіно,

 

въ

 

лучшемъ

 

видѣ,

 

и, —хотя

 

несообразно

 

было

 

сь

договорною

 

цьпою,

 

я

 

приказалъ

 

писать

 

Св.

 

иконы

 

строго

придерживаясь

 

прежняго

 

размѣра.

 

По

 

пріѣздѣ

 

хозяина,

 

ког-

да

 

онъ

 

увпдѣлъ

 

совершенно

 

вновь

 

паписапными

 

— иконы,

почти

 

на

 

всѣмъ

 

икопостасЬ,

 

исключая

 

мѣстныхъ,

 

работа

 

со

всѣмъ

 

было

 

прекратилась,

 

по

 

причинѣ

 

малоцѣнпости

 

и

 

мно-

готрудности

 

ея;

 

въ

 

это

 

время,

 

я,

 

пригласивъ

 

попечителей

и

 

лучшихъ

 

прпхожанъ,

 

убѣдилъ

 

ихъ

 

прибавить

 

цѣну

 

под-

рядчику,

 

на

 

что

 

они,

 

будучи,

 

такъ

 

сказать,

 

невольно

 

завле-

чены

 

новою,

 

очень

 

хорошею,

 

живописью,

 

охотно

 

согласи-

лись

 

и

 

прибавили

 

награды

 

мастеру

 

(100

 

р.

 

сер

 

);

 

работа

продолжалась,

 

но

 

несовсѣмъ

 

успѣшно.

 

По

 

этой —то

 

неуспіші-
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ной— иконостасной

 

работѣ,

 

и

 

плотническая,

 

кровельная

 

и

малярная

 

работы,

 

шли

 

не

 

спѣшпо,

 

но

 

ни

 

наодииъ

 

день

непрекращалнсь,

 

и

 

были

 

окончены,

 

въ

 

половине

 

ноября,

совершенно.

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

теченіи

 

7

   

мѣсяцевъ,

   

по

 

мизосги

всеб.іагаго

 

промысла

 

Божія,

 

явился

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

    

вновь

устроенный

 

храмъ,

 

очень

 

красивый

 

своею

   

наружностію,

    

и

довольно

 

помѣстителыіый

 

для

 

прпхожанъ— богомольцевъ

   

на

камепномъ

 

(изъ

 

цокольпаго

 

камня)

 

фундаментѣ,

 

широта

 

10' /з

аршинъ,

 

длина,

 

съ

 

колокольнею,

 

въ

 

40

 

арш.,Еысота

 

настоя-

щей— въ

 

37

 

ар.

  

а

 

колокольни, — въ

   

42

 

арш.,

   

весь

    

храмъ

срубленъ

    

изъ

   

сосяоваго

 

лѣса,

 

очень

 

крупнаго;

    

наружныя

его

 

стѣны

 

обшиты

 

тесомъ

 

и

 

окрашены

 

бѣлнламп;

 

крыша

 

вся

желѣзная.

 

окрашена

 

мѣдвпкою;

 

главы

 

обиты

 

бЬлымь — хоро-

шимъ

 

желѣзомъ,

 

очень

 

красиво;

 

кресты

 

на

 

пемъ

 

желѣзные,

вызолочены

 

червоннымъ

 

золотомъ.

 

Словомъ

 

сказать:

   

храмъ,

по

    

выраженію

    

простолюднновъ,

   

въ

    

Троицѣ,

    

спалъ

    

съ

небесъ,

 

или

 

выросъ

 

нзъ

 

земли, — говорили,

 

мпогіе

 

изъ

   

прп-

хожанъ

 

этого

    

храма,

 

и

 

др.

   

селъ

    

жители,

 

удивляясь

    

при

видѣ

 

столь

 

краспваго,

 

и

 

въ

 

одно

 

лЬто

 

выстроеннаго

 

храма,

 

ко-

торый,

 

при

 

вышеупомянутомъ

 

недостаткѣ,

 

и

 

скудости

 

средствъ,

стоплъ

 

болѣе

 

4

 

тысячь

 

руб.

   

сер.

 

беэъ

 

иконостаса,

   

собран-

ныхъ

 

кое — какъ,

 

и

 

кое

 

— откуда,

 

способами,

 

только

 

возмож-

ными

 

для

 

всемогущаго

 

Провидѣпія

   

Божія!...

    

Тутъ

 

— то

 

мы

невольно

 

вспомипали

 

слова

 

царственнаго

   

Пророка

    

Давида:

„аще

 

не

 

Господь

 

созпждетъ

 

домъ,

 

всуе

 

трудишася

 

зпждущін"!

Но

 

это

 

еще

 

не

 

совершеніе

 

начатаго

 

дѣла.

   

Иконостасъ

неоконченъ,

 

п

 

освященіе

 

храма

 

провидѣнію

   

Божію

    

угодно

было

 

отдалить

 

до

 

опредѣленяаго

 

времени!

  

Къ

    

величайшему

моему

 

удивленно,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

неизъяснимой

   

радости,

    

при-

хожане,

 

(этого

 

храма),

 

сообразивъ

 

ходъ

 

начатаго

 

и

 

продол-

жавшаяся

 

обновленія

 

храма,

  

при

 

скудости

 

пхъ

 

средствъ,

 

—

неотяготительномъ

 

добровольномъ

 

сборѣ

 

съ

 

душъ

   

обоего

 

пола

(по

 

70

 

к.

 

сер.

 

2—45

 

коп.)Прихожанъ

 

въ

  

седѣ

 

Тр.

 

Дубро-
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вѣ

 

во

 

время

 

постройки

 

храма

 

было

 

800

 

мужескаго

 

пола")

 

и,-

удостовѣрившись

 

въ

 

видпмомъ

 

и

 

ощутптельномь

 

покровптель-

ствѣ

 

св.

 

дома

 

Божія

 

невидимою

 

силою

 

Бога,

 

начали

 

ужо

меня

 

просить

 

о

 

возобповленіп

 

св.

 

иконостаса— въ

 

лучшемъ

видѣ,

 

и

 

сами

 

охотно

 

прибавили

 

цѣны

 

("450

 

р.

 

сер

 

)

 

иконо-

стасному

 

мастеру,

 

хотя

 

суммы

 

па

 

лицо

 

не

 

находилось

 

въ

то

 

самое

 

время.

 

Но

 

доброму

 

дѣлу

 

Богъ

 

помогаетъ!

 

Господь

вложилъ

 

въ

 

сердца

 

Боголюбпвыхъ — мысль

 

пожертвовать

 

на

украшеніе

 

Св.

 

иконостаса!

 

Явились

 

два

 

благотворителя:

 

г.

Тамбова

 

купецъ

 

Дпмптрій

 

Онисимовичь

 

Г.

 

Кокушкинъ

 

и,

государственный

 

крестьянинъ

 

нашего

 

села,

 

Прокопій

 

Сер-

гѣевичь

 

Чурбаковъ

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

прпхожанъ.

 

Такпмъ

 

то

образомъ,

 

(совершенно

 

неожиданно)

 

въ

 

нашемъ

 

новомъ

 

хра-

мѣ

 

явился

 

п

 

новый

 

иконостасъ,

 

а

 

при

 

томъ

 

и

 

довольно

 

об-

ширный!

Въ

 

иконостасѣ,

  

по

 

прежнему

 

плану

 

обновленномъ,

   

на-

ходится

 

пять

 

ярусовъ;

 

въ

 

нпхъ

 

помещено

 

до

 

50

    

св.

  

иконъ

хорошей

 

работы.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

   

Ма-

тери

 

написаны

 

въ

 

подражаніе

 

греческому

 

стилю

   

и

 

по

 

золо-

тому

 

фону;

 

эти

 

двѣ

 

иконы,

 

и

 

еще

 

мѣстныя:

   

Св.

  

Троицы

 

и

Николая

 

Чудотворца,

 

находятся

 

въ

 

вызолоченныхъ,

 

на

 

по.ш-

ментъ

 

червон.

 

золотомъ,

 

рамахъ,

 

и

 

всѣ

 

за

 

чисто— бемскнми

стеклами.

 

Въ

 

верхнихъ

 

ярусахъ

 

находятся

 

иконы

 

12

 

апосто-

ловъ,

 

Ветхозавѣтныхъ

 

Св.

 

Мужей— Пророковъ

 

и

 

Праотцевъ;

на

    

самомъ

   

верхнемъ

    

ярусѣ — на

   

полукружіи

   

тайная

   

ве-

черя,

    

по

    

сторонамъ

    

этой

 

иконы:

    

страданія

    

Спасителя,

а

    

поверхъ

 

сего

 

крестъ

    

съ

    

живописнымъ

    

изображеніемъ

распятія

 

Господня,

 

и

 

предстоящихъ:

 

Б.

 

Матери

 

и

 

Ев.

 

Іоан-

на

 

Богослова.

 

Царскія

 

двери

 

рѣзныя,

 

хорошей

   

работы;

   

на

нихъ

 

находятся

 

пять

 

отдѣльныхъ

 

изображеній:

 

въ

 

срединѣ —

Благовѣщеніе

 

Б.

 

Матери,

 

а

   

по

 

сторонамъ

 

4

 

Евангелистовъ;

кромѣ

 

сихъ,

 

на

 

царскихъ

 

дверяхъ,

 

повѣшены

 

иконы

 

Спаси-

теля

 

и

 

Божіей

 

Матери,среброкованныя— вызолоченныя,

 

въ

 

ма-

ломъ

 

размѣрѣ,— для

 

прикладыванія

 

служащихъ— Священника
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—

діак.

 

эти

 

иконы

 

пожертвованы

 

купцомъД.

 

О.

 

Кокушкинымъ.

Надъ

 

царскими

   

дверями

 

— сіяніе

 

съ

 

изображеніемъ

   

всевидя-

щего

 

Ока

 

Божія,

 

—

 

все

 

это

 

вызолочено

 

червон.

   

золотомъ, —

наполиментъ.

 

По

 

сторонамъ

 

царскихъ

 

дверей,

 

а

 

равно

 

и

 

между

всѣми

 

мѣстными

    

иконами,

 

поставлены

   

витыя

    

полуколоны

(числомъ

 

пхт

 

восемь)

 

съ

 

рѣзнымп

   

капителями,

   

Еызолочены

червон.

  

золотомъ

 

на

 

полиментъ.

 

На всемъ

 

иконостасѣ,

 

сверху

донизу,

 

находится

 

много

 

рѣзьбы:

 

какъ

 

то,

 

лплейкп,

 

арабески

и

 

звѣзды,

 

пли

 

арепьи,

 

недурной

 

работы,

   

на

   

верху

    

иконо-

стаса,

 

къ

 

сѣверной

 

и

 

южной

 

сторонамъ,

 

поставлены

 

— ветхій

и

 

новый

 

зазѣты, — рѣзпые,

 

—

 

все

 

это

 

вызолочено

 

червоннымъ

золотомъ,

    

на

 

полиментъ.

    

Во

    

св.

 

олтарѣ, —

   

на

   

горнемъ

мѣстѣ,

    

находится

    

икона

   

Господа

    

Вседержителя,

    

очень

хорошей

    

живописи,

    

въ

 

простой

   

рамѣ,

   

по

   

сторонамъ

    

п

на

 

верху

 

ея,

   

украшенний

 

рѣзьбою,

    

вызолоченною

    

червон-

нымъ

 

золотомъ

 

на

 

полиментъ.

   

Кромѣ

   

оппсанныхъ

   

иконъ,

(въ

 

иконостасѣ

 

олтарѣ

 

и

 

храмѣ

 

есть

 

мпого,)

 

и

 

именно:

 

бо-

лѣе

 

30

 

иконъ)

 

по

 

прпличію

 

повѣшенныхъ

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

очень

 

хорошей

 

работы.

 

Между

 

ними

 

особенно

 

достойны

 

вни-

манія

 

любителей

 

благолѣнія

   

храмовъ

 

Б.,

 

1)

   

запрестольной

крестъ,

 

рѣзпой

 

работы,

 

вызолоченный

 

червоннымъ

 

золотомъ,

на

 

полиментъ;

 

2)

 

двунадесятый— праздничный,

   

написанный

въ

 

подраженіе

 

греческому

 

стилю— по

    

золотому

    

фону,

    

въ

рѣзной

 

вызолоченной

 

рамѣ

 

за

   

чисто— бемскпмъ

 

;

 

стекломъ.

3)

 

хоругви,

 

писанныя

 

на

 

зеленой

 

штофной

 

матеріп

 

п

 

укра-

шенныя

 

золотою

 

арматурою;

 

4)

 

двѣ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери—

древнія.

 

Одна

 

(Казанскія

 

Б.

 

М.)

 

обложенная

 

серебромъ

 

въ

вызолоченной

 

рамѣ

 

и

 

другая

    

(Скорбящей

 

Божіей

   

Матери)

съ

 

молящимися

 

Ей

 

Пророками

   

и

 

др.

    

Св.,

  

съ

 

серебрянными

на

 

главахъ

 

вѣнцами.

 

Снаружи

 

храма,

 

надъ

 

всѣми

   

дверями,

находятся

 

иконы

   

Св.

   

Троицы,

   

Архангеловъ:

    

Михаила

    

и

Гавріила,

 

а

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

 

Отчество.

Такимъ

 

обр.

 

Господу

 

угодно

 

было

 

устроить,

 

въ

 

нашемъ

селѣ,

 

храмъ

 

во

 

славу

 

Жпвоначальныя

 

Троицы

 

въ

   

короткое
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-

время

 

и

 

именно,

 

въ

   

теченіи

 

10

 

мѣсяцевъ,

 

и

   

освятить

    

его

предъ

 

вступленіемъ

    

во

   

св.

   

великіи

    

постъ,— 11

    

февраля

1862

 

года— въ

 

Воскресенье.)

 

Торжество

 

освящепія,

 

по

 

бла-

гословенно

 

Епископа

 

Ѳеофана,

 

совершалъ

 

бывшій

   

местный

благочинный,

 

въ

 

сослуженіи

 

4

 

священниковъ.

 

Собраніе

  

на-

рода

   

было,

 

по

  

случаю

   

зимняго

   

холода

 

и

  

дурной

 

погоды,

несовсѣмъ

 

многолюдно,

 

но

 

удивленіе

 

всѣхъ

 

посѣтителей

 

хра-

ма— велико!

 

Всѣ,

 

и

 

каждый— дивились:

 

какъ,

 

при

   

скудости

средствъ,

 

такъ

 

скоро

 

устроился

 

храмъ

 

сей,

 

и

 

при

 

томъ

 

такъ

красивый

 

и

 

благолѣпный!

 

А

 

прихожане

 

этого

 

новообновлен-

наго

 

и

 

освященнаго

 

храма,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

удивленіемъ,

 

радост-

но

 

благодарили

 

Господа

 

за

 

скорую

 

п

   

нисколько

   

для

   

нихъ

неотяготптельную

 

постройку

 

приходскаго

 

храма,

 

а

 

при

 

томъ,

ко

 

времени

    

весьма

  

нужному — св.

   

посту.

 

Да

   

и

    

достойно

удивленіа!

 

По

 

проведеніп

 

Св.

 

поста

 

и

 

праздника

 

Пасхи

 

(1861

года

   

разобрана

   

была

   

ветхая

   

церковь,

 

а

   

къ

   

след.

    

посту

(1862

 

г.)

    

освящена

 

новая,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

мои

 

прихожане

совершили

 

благочестивый

 

обрядъ

 

говѣнія,

 

въ

 

два

   

поста,

    

въ

своемъ

 

прпходскомъ

 

храмѣ,

 

не

 

много

 

скучали

 

поѣзцкою,

 

для

исправленія

 

христіанскихъ

 

требъ,

 

въ

 

сосѣднШ,

 

села

 

Паганки,

храмъ!

Вся

 

постройка

 

храма

 

и

 

обновленіе

 

иконостаса

 

стоатъ

 

не

менѣе

 

пяти

 

тысячь

 

и

 

200

 

рублей

 

серебромъ.

И

 

къ

 

удпвленію

 

мпогихъ

 

сумма

 

эга,

 

какъ

 

и

 

выше

 

ска-

зано,

 

не

 

была

 

въ

 

собранности

 

и,

 

даже,

 

непредвидѣлась.

 

Но

провидѣніе

 

Божіе,

 

невидимою

 

десницею

 

своею,

 

чрезъ

 

разныя

посредства,

 

собрало,

 

въ

 

короткое

 

время,

 

и

 

сосредоточило

 

въ

убогомъ,

 

можно

 

сказать,

 

и

 

малоревностпомъ

 

моемъ

 

прпходѣ

на

 

возобповленіе

 

и

 

уврашеніе

 

нашего

 

храма!

 

около

 

2300

 

руб.

сер.

 

было,

 

совершенно

 

неожиданно

 

добропожертвовано

 

благо-

творительными

 

особами,

 

которым*

 

молимъ

 

Господа,

 

и

 

не

 

пе-

ростанемъ

 

молить

 

его,

 

да

 

дастъ

 

спасеніе,

 

и

 

благодеиствіе

 

на

миогія

 

лЬта,

 

и

 

да

 

благословить

 

ихъ— Оиъ

 

милосердый,

 

всеми

благими

 

и

 

въ

 

сей

 

и

 

буд.

 

жизни.
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Истинно

 

и

 

непреложно

 

изрѣченіе

 

Богодухновеннаго

 

Царя

Давида:

 

аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

 

домъ,

 

всуе

 

трудишася

зиждущіи.

 

И— мы

 

вполпѣ

 

.убѣждены

 

въ

 

дѣйствительностп

 

про-

рочественныхъ

 

словъ

 

спхъ,

 

и

 

премного

 

благодаримъ

 

мплосер-

даго

 

Господа,

 

и

 

послапныхъ

 

отъ

 

него

 

благотворителей.

Если

 

бы,

 

не

 

благотворительность

 

и

 

попеченіе

 

Г.

 

Камен-

скаго,

 

купца

 

Кавушкпна

 

и

 

Г.

 

К.

 

Чурбакова,

 

то,

 

вѣрно

 

бы,

нашъ

 

храмъ

 

пеокопченъ

 

былъ

 

и

 

въ

 

5,

 

или

 

болѣе,

 

лѣтъ

 

од-

нимъ

 

пждпвеніемъ

 

прпхожанъ .

 

Слава

 

и

 

благодареніе

 

промыс-

лу

 

Божію!

Къ

 

тому

 

жъ

 

и

 

еще

 

присовокупляю

 

то,

 

что

 

въ

 

этомъ

храмѣ,

 

кромЬ

 

помянутыхъ

 

недостатковъ,

 

было

 

въ

 

немъ

 

много

очень

 

и

 

другихъ;

 

какъ

 

то:

 

въ

 

рпзпицѣ,

 

книгахъ,

 

напрестоль-

ных

 

ь

 

врсстахъ

 

и

 

Евапгэліяхъ

 

и

 

во

 

многомъ

 

другомъ,

 

необхо-

димо

 

пужпомъ

 

для

 

храма.

 

Но

 

благодареніе

 

Господу!

 

Съ

 

его

помощію,

 

по

 

благотворепію

 

любителей

 

св.

 

дома

 

Божія,

 

и

именно:

 

1)почтенпѣйшаго

 

гражданина,

 

г.

 

Тамбова,

 

нынѣ

 

покой

 

-

ныхъ

 

Ивана

 

Кузьмича

 

Малина

 

съ

 

добрымъ

 

его

 

семействомъ,

 

во-

зобновлены

 

св.

 

Евапгеліе,

 

и

 

крестъ;

 

пожертвованы

 

священниче-

скія

 

и

 

діаконскія

 

облачепія,

 

воздухи,

 

одежда

 

на

 

престолъ,

 

пок-

рышки

 

на

 

апалогій,

 

подсвѣчнпкп

 

мн.

 

др.

 

2)

 

квартпровавшаго

 

въ

пашемъ

 

селѣ

 

поапорщпка

 

Г.

 

Гахмаппнова,

 

Козловскаго

 

уѣзда,

пожертвованы

 

имъ

 

въ

 

нашъ

 

храмъ:

 

воздухи

 

пзъ

 

веиеціанскаго

бархата,

 

покрышки

 

на

 

аналои,

 

покрывало

 

на

 

св.

 

престолъ,

ковры

 

предъ

 

престоломъ,

 

п— нѣсколько

 

депегъ,

 

а

 

всего

 

руб.

на

 

70

 

сер.

 

3)

 

стараніемъ

 

и

 

усердіемъ

 

церковпаго

 

старосты,

государств,

 

крестьянина,

 

нашего

 

села— Моѵсея

 

Фоменкова,

нынѣ

 

поконнаго,

 

который

 

на

 

сей

 

должности

 

находился

 

восемь

лѣтъ,

 

и

 

весьма

 

ревностенъ

 

къ

 

своей

 

обязанности,

 

пріобрѣтено

 

въ

нашъ

 

храмъ

 

очень

 

много

 

разной

 

церковной

 

утвари,

 

какъ

 

то:

 

хоро-

шая

 

парчевая

 

одежда

 

наев,

 

нрестолъ

 

очень

 

хорошія,

 

священ,

 

и

діак.

 

облаченія,

 

книги

 

служебный

 

и

 

учительныя

 

шкафы

 

для

 

риз

 

•

ницы

 

и

 

кнпгъ,

 

вѣнцы;

 

4)

 

усердіемъ

 

прихожанъ,

 

въ

 

недавнее

время,

 

пріобрѣтена

 

люстра,— (большое

 

паникадило)

 

и

 

4

 

мѣст-



—

 

564

 

-

ныхъ

 

свѣчи— металлическія —высеребренныя,

 

(цѣною

 

во

   

120

руб.

 

сер.).

Еще

 

пріобрѣтено

 

слѣд.

 

вещи:

 

1)

 

сребро— вызолочен,

большой

 

потпръ,

 

во

 

180

 

р.

 

2)

 

ковчегъ,

 

сребро

 

вызолочен,

 

во

100

 

р.

 

сер.

 

3)

 

Евангеліе

 

въ

 

малпновомъ

 

бархат,

 

переплетѣ

съ

 

кованнымъ

 

на

 

лицевой

 

стор.

 

сребро-вызолочен.

 

доскою

 

и

мн.

 

другіе.

Словомъ:

 

вся

 

потребная

 

для

 

храма

 

утварь

 

ныпѣ

 

суще-

ствуетъ

 

въ

 

лучшемъ

 

видѣ,

 

и

 

достаточнымъ

 

колпчествѣ,

 

неже-

ли

 

прежде.

Слава

 

Богу —благодѣтелю

 

нашему!

 

Благодареніе

 

отъ

насъ, — недостойныхъ,

 

меныпихъ

 

рабовъ,

 

Его

 

св.

 

провидѣнію,

устроившему

 

въ

 

утѣшеніе

 

намъ,

 

все

 

церковное

 

благосостояніе

и

 

бдаголѣпіе!

 

Нынѣ

 

на

 

насъ,

 

— служителей

 

олтаря

 

Господня,

и

 

на

 

посѣтнтелей

 

обновленнаго

 

храма,

 

вѣетъ

 

свѣжестью,

 

и

сердце

 

ваше

 

чувствуетъ,

 

при

 

новомъ

 

благолѣпномъ

 

храмѣ,

какъ

 

то

 

особенно

 

сладкое

 

умиленіе,

 

и

 

невольно

 

изторгаетъ

изъ

 

сердецъ

 

нашихъ

 

вздохи

 

благодарности.

Священнивъ

 

Ал.

 

Грибановскій.

СОДЕРЖАШЕ:

 

Второе

 

посланіе

 

An.

 

Пасла

 

къ

 

Кориноянамь— Ал.

 

Спае-
еквго.—

 

Память

 

Святителя

 

Тихона

 

въ

 

г.

 

Усмани,— Прпвѣтъ

 

вопиамъ— свящеи-

ника

 

Т.

 

Гумплевскаго.— День

 

св.

 

ыучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лавра.— Обіювлеиіе

 

хра-

ма

 

въ

 

с.

 

Троицкой

 

Дубровѣ— священника

 

Ал.

 

Грибаповскаго.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семпнаріи,

 

Архимандритъ

 

Димитрій.

Печатать

 

позволяется.

 

Тамбовъ,

 

28-го

 

августа

 

1878

 

года.

Цензоръ,

 

Протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сдадкопѣвцѳвъ.

Губернская

 

Земская

 

Типографія,

 

на

 

большоіі

 

Астраханской

 

улицѣ,

 

д.

 

Земства.




