
ТАМБОВСКШ

Епархіалыш

 

Вѣдомости.

Выходятъ

   

два

   

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

1

 

августа

    

14-Й

 

ГОДЪ.

    

1874

 

года

Цѣна

 

годовому

   

издапію
съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-

кою

 

на

 

домъ

 

й

 

руб.

Іюля

 

19

 

въ

 

4

 

часу

 

по

 

полудни,

 

Его

 

Преосвященство

Преосвященнѣйшій

 

ІХаЛСТіаДІІЗ:,

 

Епископъ

 

Тамбов-

скій

 

и

 

Шацкій

 

отправился

 

изъ

 

Тамбова

 

для

 

обозрѣнія

 

церквей

Тамбовскаго,

 

Моршанскаго,

 

Шацкаго,

 

Елатомскаго,

 

Темни-

ковскаго

 

и

  

Спасскаго

 

уѣздовъ.

ПРАВИТЕЛЬСТБЕННЫЯ

 

РАШОРЯШЕЖ

Указъ

   

Святѣйгпаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода.

Отъ

 

13

 

мая

 

1874

 

года.

 

О

 

„руководствѣ

 

къ

 

тученію

  

древня-

го

 

церковнаго

 

пѣнія^.

 

И.

 

Поту

 

лова

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Сѵыодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

жур-

налъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

№

 

61,

 

о

 

составленномъ

 

покойнымъ

Статскпмъ

 

Совѣтникомъ

 

Потуловымъ

 

и

 

напечатаыномъ

 

съ

разрѣшенія

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

„Руководствѣ

 

къ

 

практиче-

скому

 

изученію

 

древпяго

 

богослужебнаго

 

пѣнія

 

Православ-

ной

 

Россійской

 

Церкви

 

(Москва.

 

1873

 

г.)."

  

Приказали:
43



—
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'Заключеиіе

 

Учебяаго

 

Комитета,

 

о

 

допущепіи

 

въ

 

руководство

по

 

церковному

 

пѣнію

 

въ

 

духовпыхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

учили-

щахъ,

 

составленнаго

 

И.

 

Потуловымъ,

 

„Руководства

 

къ

 

изуче-

ний

 

древняго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

(Москва.

 

1873

 

г.)",

 

вмѣсто

 

упо-

требляемыхъ

 

нынѣ,

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Пра-

вленіямъ

 

духовпыхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

къ

 

надлежащему

 

ис-

полнеиію,

 

препроводить

 

при

 

печатномъ

 

указѣ

 

епархіальнымъ

Преосвященнымъ,

 

въ

 

копіи,

 

самый

 

журиалъ

 

Комитета.

Журнадъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

Синодѣ

 

за

 

№

  

61.

О

 

составленномъ

 

покойиымъ

 

Статскимъ

 

Совѣтникомъ

 

Поту-

ловымъ

 

„Руководствѣ

   

къ

 

практическому

   

изученію

   

древняго

боіослуэюебнаго

 

пѣнія

 

^Москва

 

1873

 

г.)'с .

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

до

сихъ

 

поръ

 

не

 

существуетъ

 

надлежащаго

 

руководства

 

для

изученія

 

цериовиаго

 

пѣиія

 

и

 

вмѣстѣ

 

озабочиваясь

 

пріиска-

ніемъ

 

таковаго

 

руководства,

 

Учебный

 

Комитета,

 

въ

 

февралѣ

1870

 

года,

 

просилъ

 

профессора

 

Московской

 

Консерваторіи,

протоіерея

 

Разумовскаго

 

рекомендовать

 

Комитету

 

руководст-

во

 

по

 

предмету

 

пѣнія,

 

болѣе

 

другихъ

 

соотвѣтствующее

 

пе-

дагогической

 

цѣли

 

духовпыхъ

 

училищъ.

 

Протоіерей

 

Разумов-

скій,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

23

 

ноября

 

1870

 

г.,

 

увѣдомилъ

 

Учеб-

ный

 

Комитета,

 

что

 

между

 

существующими

 

руководствами

къ

 

изучепію

 

нотнаго

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

которыя

 

могли

 

бы

служить

 

учебниками

 

пѣнія

 

для

 

духовно -учебиыхъ

 

заведеній,

заслуживаетъ

 

полнаго

 

вннманія,

 

какъ

 

по

 

своимъ

 

внутрен-

нимъ

 

качестиамъ,

 

такъ

 

н

 

по

 

практической

 

цѣли,

 

„Руковод-

ство

 

къ

 

нзучеиію

 

древняго

 

церковнаго

 

нѣнія",

 

составленное

членомъ

 

Московскаго

 

общества

 

древне-русскаго

 

искуства,

Статскимъ

 

Совѣтникомъ

 

Потуловымъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

заключеніемъ

 

о.

 

Разумовскій

 

сообщилъ

Учебному

 

Комитету,

   

въ

 

копіи,

 

отзывъ

 

профессора

 

Москов-
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ской

 

Консерваторка

 

г.

 

Лароша

 

о

 

„руководствѣ"

 

Потулова,.

читанный

 

въ

 

обществѣ

 

древне-русскаго

 

искуства

 

и

 

принятый

членами

 

сего

 

общества

 

единодушно.

 

Профессоръ

 

Ларошъ,

въ

 

отзывѣ

 

своемъ,

 

исчисляя

 

многія

 

достошіства

 

„руковод-

ства"

 

г.

 

Потулова,

 

о

 

недостаткахъ

 

сего

 

руководства

 

гово-

рить,

 

между

 

прочимъ,

 

что

 

они

 

такъ

 

незначительны,

 

что

 

ни-

коимъ

 

образомъ

 

не

 

могутъ

 

умалить

 

достоппствъ

 

руконодства

г.

 

Потулова;

 

къ

 

тому

 

же

 

недостатки

 

эти

 

легко

 

исправить.

На

 

основаніи

 

отзывовъ

 

протоіерея

 

Разумовскаго

 

и

 

г.

 

Ларо-

ша,

 

Учебный

 

Комитетъ,

 

журналомъ

 

отъ

 

3

 

марта

 

1871

 

года

за

 

№

 

45,

 

положилъ

 

рекомендовать

 

„руководство

 

къ

 

церков-

ному

 

пѣнію"

 

Потулова

 

въ

 

качествѣ

 

учебника

 

по

 

предмету

дерковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

духовно-учебпыхъ

 

заведеніяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

составитель,

 

при

 

напечатаніи

 

своего

 

труда,

 

испра-

вилъ

 

нѣкоторые,

 

замѣченные

 

въ

 

оиомъ

 

профессоромъ

 

Ларо-

шемъ,

 

незначительные

 

недостатки.

 

Таковое

 

заключеніе

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

утверждено

 

было

 

опредѣленіемъ

   

Св.

  

Сѵнода

23

 

Апрѣля

   

,

 

__

 

.

отъ

 

2ТЖя-

  

і871

 

г°Да -

Въ

 

исполнепіе

 

таковаго

 

поставовленія

 

Св.

 

Сѵнода,

 

вдо-

ва

 

Потулова

 

представила

 

нынѣ

 

вышеназванную

 

книгу

 

покой-

наго

 

своего

 

мужа.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

рукопись

 

составленнаго

 

г.

 

Потуло-

вымъ

 

руководства

 

къ

 

изученію

 

древняго

 

богослужебпаго

 

пѣ-

нія

 

была

 

на

 

разсмотрѣши

 

профессора

 

Московской

 

Копсерва-

торіи,

 

протоіерея

 

Разумовскаго,

 

Учебный

 

Комитетъ,

 

отъ

 

22

февраля

 

текущаго

 

года,

 

просилъ

 

о

 

Разумовскаго

 

подверг-

нуть

 

пересмотру

 

напечатанное

 

руководство

 

г.

 

Потулова.

Нынѣ

 

профессоръ

 

протоіерей

 

Разумовскій

 

увѣдомилъ

 

Учеб-

ный

 

Комитетъ,

 

что

 

отпечатанное

 

руководство

 

къ

 

изученію

древняго

 

богослужебпаго

 

пѣнія

 

г.

 

Потулова

 

есть

 

не

 

что

иное,

 

какъ

 

буквально-точное

 

воспроизведете

 

рукописи

 

подъ

тѣмъ

 

же

 

названіемъ

 

и

 

того

 

же

 

автора,

 

печатаніе

 

которой,

по

   

ходатайству

   

Общества

   

древпе-русскаго

   

искусства

   

при
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Московскомъ

 

публичномъ

 

музеѣ,

 

разрѣшечо

 

было

 

Св.

 

Сѵно-

домъ.

 

Сверхъ

 

сего,

 

протоіерей

 

Разумовскій

 

въ

 

настоящемъ

отзывѣ

 

своемъ

 

Учебному

 

Комитету

 

выразилъ

 

слѣдующее:

Все

 

содержапіе

 

„Руководства"

 

г.

 

Потулова

 

слагается

изъ

 

двухъ

 

частей:

 

теоретической

 

и

 

практической;

 

въ

 

первой

части

 

самымъ

 

простымъ

 

и

 

яснымъ

 

языкомъ

 

изложена

 

нотпая

азбука,

 

т.

 

е.

 

правила

 

для

 

распознаванія

 

и

 

чтенія

 

нотъ

 

(пре-

имущественно

 

церковныхъ,

 

квадратныхъ),

 

а

 

также

 

различ-

нын

 

упражненія

 

(сольфеджіи),

 

съ

 

необходимыми

 

наставлені-

ями

 

для

 

учителя

 

пѣпія;

 

здѣсь

 

говорится

 

о

 

церковномъ

 

ладѣ,

и

 

церковныхъ

 

гласахъ,

 

объ

 

исполненіи

 

гласовой

 

мелодіи

 

въ

храмѣ.

 

Эта

 

часть

 

вполнѣ

 

замѣняетъ

 

собою

 

ту

 

азбуку

 

началь-

ная

 

ученія

 

простаго

 

нотнаго

 

пѣнія,

 

содержащагося

 

на

 

це-

фаутномъ

 

ключѣ,

 

которая

 

при

 

настоящемъ

 

развитіи

 

музыки

въ

 

Россіи,

 

имѣетъ

 

не

 

столько

 

учебное,

 

сколько

 

археологиче-

ское

 

значеніе.

 

Во

 

иторой

 

части

 

„Руководства"

 

содержится

сборннкъ

 

древнпхъ

 

и

 

употребителыіѣйшихъ

 

напѣвовъ

 

Пра-

вославной

 

Греко -Российской

 

церкви:

 

здѣсь

 

собраны

 

различ-

ный

 

гласовыя

 

мелодіи

 

для

 

богослуженія

 

вечерияго,

 

утрення-

го

 

и

 

литургій.

 

Эта

 

часть

 

„Руководства"

 

почти

 

тоже,

 

что

такъ

 

называемый

 

Сокращенный

 

Обиходъ,

 

только

 

въ

 

лучшемъ

и

 

сивершенпѣйшемъ

 

составѣ,

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

существенному

 

и

весьма

 

важному

 

достоинству

 

послѣдпей

 

части

 

„Руководства"

должны

 

быть

 

отнесены

 

пеобходимыя

 

для

 

каждаго

 

церковнаго

пѣвца

 

свѣдѣпія

 

„о

 

значеніи

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній",

 

„о

церковныхъ

 

роспѣвахъ

 

и

 

различіи

 

ихъ"

 

и

 

наконецъ

 

„о

 

прі-

емахъ,

 

какими

 

можетъ

 

быть

 

облегчено

 

самое

 

изученіе

 

цер-

ковныхъ

 

напѣвовъ"

 

(стр.

 

61).

 

Такимъ

 

образомъ книга

 

г.

 

По-

тулова

 

имѣетъ

 

чисто

 

педагогическое

 

значеніе,

 

она

 

даетъ

первую

 

нить

 

къ

 

болѣе

 

близкому

 

и

 

точному

 

знакомству

 

съ

характсромъ

 

богослужебпаго

 

пѣиія

 

нашей

 

православной

 

церк-

ви

 

Авторъ

 

самъ

 

указываетъ

 

па

 

такое

 

назначение

 

своей

 

кни-

ги

 

и

 

въ

 

предисловіи

 

къ

 

ней

 

говоритъ,

 

чго

 

главная

 

цѣль

 

ея

— „научить

 

читать

   

напѣвы

   

по

 

такъ

 

называемымъ

 

русскнмъ
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церковнымъ

 

нотамъ,

 

указать

 

употребительнѣйшіе

 

напѣвы,

объяснивъ

 

отчасти

 

ихъ

 

значеніе

 

и

 

взаимное

 

различіе,

 

пре-

подать

 

нѣкоторыя

 

правила

 

къ

 

изученію

 

употребительныхъ

напѣвовъ

 

и

 

къ

 

правильному

 

исполнение

 

ихъ

 

въ

 

храмѣ

 

при

богослуженіи"

 

(къ

 

свѣдѣнію

 

читателя

 

§

 

1).

Вѣрно

 

постановленная

 

цѣль

 

достигнута

 

г.

 

Потуловымъ

съ

 

такимъ

 

полнымъ

 

и

 

совершеннымъ

 

успѣхомъ,

 

какого

 

мож-

но

 

было

 

ожидать

 

отъ

 

автора,

 

обладавшаго

 

всесторонпимъ

музыкальнымъ

 

образованіемъ

 

и

 

много

 

лѣтъ

 

наблюдавшаго

надъ

 

характеромъ

 

мелодическаго

 

богослужебнаго

 

пѣнія

 

(Пра-

восл.

 

Обозр.

 

1864

 

г.

 

J\°

 

6.

 

„Судьба

 

нотпыхъ

 

пѣвческихъ

книгъ").

 

Въ

 

„Руководствѣ"

 

г.

 

Потулова

 

предметъ

 

церков-

наго

 

пѣнія

 

изложенъ

 

въ

 

необходимой

 

и

 

неизлишней

 

подроб-

ности,

 

сообразной

 

съ

 

обиліемъ

 

и

 

отчетливостью

 

наблюденій

надъ

 

нимъ.

 

Самое

 

изложеніе

 

предмета

 

отличается

 

замѣча-

тельною

 

точностію

 

и

 

ясностію

 

даже

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

мало

знакомы

 

съ

 

самыми

 

первыми

 

основами

 

музыки.

 

По

 

этому

„Руководство"

 

г.

 

Потулова

 

несомпѣнно

 

полезно

 

и

 

для

 

уче-

ника,

 

и

 

для

 

учителя,

 

и

 

для

 

простаго

 

церковнаго

 

пѣвца,

какъ

 

учебное

 

руководство

 

и

 

весьма

 

важное

 

пособіе

 

къ

 

соз-

нательному

 

исполненію

 

богослужебнаго

 

пвнія

 

въ

 

храмѣ.

 

Это

убѣжденіе

 

сопровождается

 

полною

 

и

 

твердою

 

увѣренностію,

что

 

„Руководство"

 

г.

 

Потулова

 

есть

 

вмѣстѣ

 

руководство

лучшее

 

и

 

единственное,

 

которому

 

не

 

было

 

ни

 

чего

 

подобна-

го

 

во

 

всей

 

минувшей

 

псторіи

 

богослужебнаго

 

пѣнія

 

нашей

Православной

 

церкви.

 

Въ

 

этомъ

 

обстоятельствѣ

 

заключается,

мэжду

 

прочимъ,

 

главная

 

причина

 

того,

 

что,

 

вскорѣ

 

по

 

отпе-

чатаніи

 

книги,

 

г.

 

Потулова,

 

появились

 

о

 

ней

 

одобрительаые

отзывы

 

въ

 

разныхъ

 

изданіяхъ

 

русской

 

печати.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

одобрительпые

 

отзывы

 

профес-

сора

 

Московской

 

Консерваторіи

 

Лароша

 

и

 

профессора

 

цер-

ковиаго

 

пѣнія

 

этой

 

консерваторіи

 

протоіерея

 

Разумовскаго

о

 

рукописи

 

г.

 

Потулова

 

„Руководство

 

къ

 

практическому

 

изу-

ченію

 

древняго

 

богослужебнаго

   

пѣнія

 

Православпой

 

Россій-
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ской

 

Церкви",

 

а

 

также

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

Ѵ1

   

"

1870

 

года,

 

коимъ

 

разрѣшено

 

было

 

печатаніе

 

этого

 

труда,

равно

 

и

 

въ

 

виду

 

свидѣтельства

 

протоіерея

 

Разумовскаго

 

о

совершенномъ

 

согласіи

 

напечатаннаго

 

съ

 

рукописью,

 

Учеб-

ный

 

Комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

рекомендовать

 

названную

 

книгу

въ

 

руководство

 

по

 

церковному

 

пѣнію

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ

 

и

 

семинаріяхъ,

 

на

 

мѣсто

 

употребляемыхъ

 

нынѣ

 

въ

сихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

нотныхъ

 

книгъ

 

сгнодальнаго

 

из-

данія.

Отъ

 

Совѣта

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

Общества.

Совѣтъ

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

отъ

 

4

іюля

 

сего

 

года

 

(за

 

№

 

734),

 

препроводилъ

 

Его

 

Преосвящен-

ству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Палдадію

 

отношеніе

 

слѣдующ.

содержанія:

„Для

 

распространенія

 

между

 

соотечественниками

 

свѣдѣ-

ній

 

какъ

 

о

 

движеніи

 

вообще

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи,

такъ

 

и

 

въ

 

частности

 

о

 

дѣятельности

 

Православнаго

 

Миссіо-

нерскаго

 

общества,

 

съ

 

начала

 

сего

 

1874

 

года

 

предпринято

обществомъ

 

собственное

 

еженедельное

 

изданіе

 

подъ

 

названі-

емъ

 

„Миссіонеръ".

Совѣть

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

покор-

нѣйше

 

проситъ

 

Ваше

 

Преосвященство

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

рас-

пространенно

 

сего

 

изданія

 

во

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи.

Помощникъ

 

Предсѣдателя

 

Леопидъ,

Епископъ

 

Дмитровскій.
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Списокъ

 

воспитанниковъ

 

Тамб.

 

Семипарш,
составленный

 

Педагогическимъ

 

собраніемъ

Правленія

 

въ

 

Іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

187т

 

учебн.

 

г.

Высшее

 

1-е

 

отдѣленіе.

Р

 

А

 

ЗРЯД

 

Ъ

   

1-й.

gg /Пав.

  

Малицкій

   

въ

 

Кіев.

g-«q

 

(

 

Ал.

 

Вѣляковскій

 

въ

 

Казан.
СО

                

I

В

 

g

 

ІѲед.

 

Магницкій

 

въ

 

Кіев.
Вл.

  

Покровскій.
Ал.

 

Рождественскій.
Кон.

  

Серебряковъ.
Ег.

 

Преображенскій.
Вл.

 

Щегловъ.
Ал.

  

Пузовскій.
10

   

Пав.

 

Израильскій.

20.

 

Гав.

 

Вогословскій.
Пав.

  

Розановъ.
Ив.

  

Архапгельскій.
Вас.

  

Базилевъ.

Алекс.

  

ФиладельФІйскій.
Ст.

  

Назаровъ.
Вас.

   

Воиновъ.
Ив.

   

Орловъ.
Мих.

  

Неуныловъ.
Дм.

 

Павскій.
30.

  

Ив.

 

Казанскій.
Ад.

  

Ор/кевскій.
Ал.

 

Васильчиковъ.
Никиф.

 

Лачпповъ.
Вл.

 

Спасскій.
Сем.

  

Левкоевъ.
Ив.

 

Соловьевъ.
Илья

 

Сшірновъ.
Ив.

  

Боголюбова

Ст.

   

Кобяковъ.

Ег.

 

Протоповъ.
Дм.

 

Райскій.
Мих.

 

Ламскій.
Ник.

 

Розановъ.
Вл.

 

Вогословскій.
Ник.

  

Флериыъ.
Ѳед.

  

Павперовъ.

Мих.

 

Романовскій.
Вас.

 

Погостовскій.

40.

 

Ег.

 

Зарубкинскій.
Мих.

  

Пятыицкій.
Агач>.

  

Старокадомскій.
Дм.

  

Магнитскій.
Ив.

  

Синайскій.
Мих.

 

Цвѣтковъ.

Вас.

 

Лебедевъ.
Ѳед.

 

Смирновъ.
Алек.

 

Александрійскій.
Ив.

 

Грибаиовскій.
50.

   

Ив.

  

Вутаковъ.
Ал.

 

Кормелитскій.
Вл.

  

Студенецкій.
Ник.

 

Лысогорскій.
Ив.

 

Виноградовъ.
Ник.

 

Громковскій.
Ѳед.

  

Высокополянскій.
Ал.

  

Алмазовъ.
Ал.

 

Крыловъ.
Анд.

 

Наде/кдинъ.

Р

 

А

 

ЗРЯ

 

Д

 

Ъ

   

ІІ-й.
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60.

  

Пав.

  

Генерозовъ.
Ал.

 

Виссоновъ.

Ѳед.

 

Воскресенскій.

Р

 

А

 

3

 

Р

 

Я

 

Д

 

Ъ

  

Ш-й.

Ив.

 

Голосницкій.
Пет.

 

Яковлевъ.
Мих.

  

Казанскій.
Вл.

 

Д^оздовъ.

Ив.

 

Лепорскій.
Вас.

  

Алешковскій.
Алек.

  

Вишиевскій.

се

СП

р.
«

ч
о

70.

 

Ив.

 

Похиаленскій

Ник.

 

Добровольскій.

Ив.

 

Вѣловидовъ.

PC

о
к.
о

Рч
Я

atsd
I

   

2 fcfl
Я

сГ
О

tfl

H Я ев

ев о сз
гэ =1 К

73.

 

Ал.

 

Лукинъ.

 

(По

 

Нра

Вогословію,

    

Церковной

торіи

 

и

 

Дидактикѣ.

Высшее

 

ІІ-е

 

отдіЬленіе.

Р

 

А

 

3

 

Р

 

Я

 

Д

 

Ъ

  

1-й.

Вас.

 

Крюковскій.
Назначены

 

[

 

Ал.

 

ЦаревскійГ

    

въ

въ

 

Академ.^

 

Сем.

 

Чишевъ

  

\

 

Шев.
Дм.

 

Щегловъ.
Ѳед.

 

Сахаровъ.
Ал.

 

Остроумовъ.
Ник.

 

Щепотьевъ.
Вас.

 

Яхонтовъ.
Пет.

  

Добромысловъ.
10.

  

Нилъ

 

Соколовъ.
Пет.

 

Меліоранскій.

Ал.

 

Гавриковъ.

Гр.

 

Кротковъ.
Пет.

 

Жасминовъ.
Мих.

 

ХоперскіВ.
Вло

 

Гавриловскій.
Ил.

 

Софійскій.
Вл.

  

Архангельскій.
Ѳед.

 

Иловайскій.
20.

 

Ѳед.

 

Назарьевъ.
Аѳ.

 

Новосельскій.

Р

 

А

 

3

 

Р

 

Я

 

Д

 

Ъ

   

11-й.

Гер.

 

Цвѣтковъ.

Ив.

 

Архангельскій.
Ѳед.

 

Быстровъ.
Сер.

 

Ильинъ.
Гр.

  

Тимоѳеевъ.

Ив.

 

Дерясавинъ.
Ив.

 

Троицкій.
Гр.

 

Конобѣевскій.

30.

 

Вас.

 

Алѣевъ.

Евл.

 

Смирновъ.
Тим.

 

Веселовскій.
Пав.

 

Апушкинъ.
Вик.

 

Золотницкій.
Ив.

  

Грековъ.

Ив.

 

Комягинъ.
Ал.

 

Тихонравовъ.
Ив.

 

Островскій.
Вл.

  

Преображенскій.
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40.

 

Мих.

 

Талинскій.
Ал.

 

Голубевъ.
Анд.

 

Воголюбовъ.
Вас.

 

Красотинъ.
Ѳед.

 

Фіолетовъ.
Ник.

 

Талинскій.
Дм.

 

Смирновъ
Ал.

 

Свѣшниковъ.

Мих.

 

Спасскій.
Вик.

 

Востоковъ.

50.

 

Ант.

 

Салтыков 1*.

Зах.

  

Дубровскій.
Вас.

 

Бѣляевъ.

Вас.

  

Львовъ.

Ив.

 

Каменецкій.
Вас.

  

Лебедевъ.
Мих.

  

Никольскій.
Алек.

  

Троицкій.
Дм.

 

Каменскій.
Ив.

 

Геллиновъ.

РАЗРЯДЪ

  

Ш-й.

60.

 

Анд.

  

Политовъ.
Ѳед.

 

Гординковъ.
Ник.

 

Добротинъ.

ю
И
135

Он
о

о

(поВас.

   

Виноградов*

Цер.

 

Исторіи).

Ал.

 

Воголюбовъ.

 

(за

 

два

года

 

по

 

всѣмъ

 

предметам.).

Як.

 

Ильинскій.

 

(за

 

пер.

годъ

   

по

 

всѣмъ

   

предметамъ.)

Ник.

 

Доброводьскій.

 

(за

 

пер.

годъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ).

67.

 

Гр.

 

Надеясдинъ.

   

за

 

пер-

вый

 

годъ).

Среднее

 

1-е

 

отдѣденіе.

РАЗРЯДЪ

   

1-й.

Мих.

  

Савостьяновъ.
Вас.

 

Левкоевъ.
Вас.

  

Преображенскій.
Дм.

 

Романовскій.
Пет.

  

Фидединъ.
Вас.

  

Новочадовъ.
Ив.

 

Нарциссовъ.
Вас.

 

Громогдасовъ.

Ал.

 

Розовъ.
10

   

Ив.

 

Лебедевъ.
Ѳед.

 

Поспѣловъ.

Вас.

  

Орнатовъ.
Дм.

 

Высотскій.
Ник.

 

Вогословскій.
Мих.

 

Лебедевъ.
Вас.

 

Кадомскій.

РАЗРЯДЪ

   

П-й.

Ив.

 

Политовъ.
Ив.

 

НикиФоровъ.
Ив.

 

Кэдомскій.
20.

 

Ал.

  

Виссоновъ.

Вас.

  

Муравьевъ.
Ив.

  

РаФаелевъ.

Ив.

 

Молчановъ.
Ник.

 

Трисмегистовъ.
Мих.

  

Меланхолинъ.
Ал.

  

Вогородицкій.
Пет.

 

Лачиновъ.
Аре.

 

Миловидовъ.
44
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Дм.

 

Орловъ.
30.

 

Пет.

   

Камвевъ.
Тим.

 

Гавриковъ.
Вас.

 

Леонтіоновъ.
Нет.

 

Агатовъ.
Ст.

 

Горскій.
Мих.

 

Дмитріевъ.
Mux.

  

Леонтіоновъ.
Ал.

  

Орловъ.
Пет.

  

Казанскій.
Пет.

 

Нащинскій.
40.

 

Ив.

 

Чижевъ.
Ник.

 

Колаисовскій.
Ив.

 

Тихорскій.
Ив.

 

Носпѣловъ.

р

Мих.

 

Ивановскій.
Ив.

 

Колчевъ.
Ал.

 

Клпментовъ.
Ив.

  

Оржевскій.
Сем.

 

Новочадовъ.
Вас.

 

Райскій

   

(по

 

физи-

кѣ).

50.

  

Мих.

   

Кременскій

 

(по
ФИЗИКѣ).

Гер.

 

Романовскій

 

(по
физикѢ).

Ив.

 

Романовъ

 

{по

 

кос-

мографіи).

РАЗРЯДЪ

   

Ш-й.

р.
<ѵ

а

   

■

К
о
К

Дм.

 

Аристовъ.

Мих.

  

Болховитяновъ.

Ал.

  

Виряевъ.

Пет.

 

Розановъ.

Фил.

 

Пятницкій

   

по

 

псѣмъ

предметамъ.

Дм.

 

Алмазовъ

 

и 59.

 

Гр.

   

Владиміровъ

    

уволь-

няются.

Среднее

 

ІІ-е

 

отдѣденіе.

РАЗРЯДЪ

   

1-й.

Ник.

 

Алѣевъ.

Ив.

 

Казанскій.

Влад.

  

Вадковскій.
Ѳед.

  

Малицкій.
Алек.

  

Ацеровъ.
Ив.

  

Замятннъ.
Ив.

 

Оболенскій.

Анд.

 

Меліоранскій.
Мих.

 

ВогояЕленскіі;
10.

  

Дм.

  

Алмазовъ.
Ив.

  

Разумовъ.
Мих.

 

Кедринъ.
Ив.

 

Голубевъ.
Алек.

  

Введенскій.

РАЗРЯДЪ

   

ІІ-Й.

Дм.

 

Смирновъ.
Вас.

 

Діаконовъ.
Арк.

 

Кореанскій.

Ив.

 

Красрвскій.
Петръ

 

Молчановъ.
20.

 

Петръ

 

Богдановъ.
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Ив.

 

Чикаревскій.
Ив.

 

Дмитревскій.
Мих.

 

Веселовскій.
Мих.

  

Глазуновъ.
Ник.

 

Фелицынъ.
Мих.

 

Покровскій.
Дм.

 

Похвалинскій,.
Ник.

 

Райскій.
Кон.

 

Митропольскій.
30.

  

Ив.

 

Мутасьевскій.
Ив.

 

Соколовъ.
Ст.

 

Раевъ.
Вас.

 

Софійскій.
Ив.

 

Чернѣевскій.

Вас.

 

Горностаевъ.
Григ.

 

Тигровъ.
Алек.

 

Починскій

 

(на

 

пи-

шетъ

 

сочиненіе).
Пав.

    

Виноградовъ

    

(по
КосмограФІи).

Серг.

   

Громовъ

    

(напи-
шетъ

 

сочиненіе).

о

с

о

и:

'40.

 

Ив.

 

Вогородицкій

    

(по
физикѢ).

Алек.

 

Петровъ

 

(по

 

лат.

языку).
Ив.

 

Побѣдоносцевъ

   

(по

физпкѢ).

Ив.

 

Никольскій

 

(по

   

ко-

смографіи).
Алекс.

   

Вогодаровъ

 

(на-
пишетъ

 

сочиненіе).
Mux.

 

Дубровскій

   

напи-

шетъ

 

сочиненіе).
Ник.

   

Вѣльскій

   

(по

 

ко-

/"смограФІи).
Ив.

    

Ястребовъ

   

(еапи-
шетъ

 

сочиненіе).
Вл.

    

Козловскій

   

(напи-
шетъ

 

сочиненіе).
Пав.

 

Вазилевъ

   

(по

   

ко-

смограФІи).
50.

 

Вас.

 

Свѣтловъ

 

(по

 

лат.

языку).

РАЗРЯДЪ

 

ІІІ-Й.

о
а

3
н
щ
ч
о

Пав.

    

Темиревскій

    

(по
физикѣ

 

и

 

космографіи).

Мих.

    

Воголюбовъ

    

(по
физикѣ

 

и

 

космограФІи).

Ив.

 

Мплотовъ,
Алекс.

 

Минервинъ.

Ег.

 

Ро?кде

 

с

 

т

 

в

 

е

 

н-

скій.

Вас.

 

Процвѣталовъ.

                        

Петръ

 

Эдимскій
59.

   

Ив.

   

Архангель
Ст.

 

Арсеньевъ:

                                   

скій.

Низшее

 

1-е

 

отдѣденіе.

РАЗРЯДЪ

 

1-й.

■I

Ник.

 

Тихоміровъ.
Вл.

   

Воиновъ.

Петръ

 

Смирновъ.
Петръ

   

Владиміровъ.
Сергѣй

 
Смирновъ.

Пав.

  

Кашковъ.
Там.

 

Делицинъ.
Кон.

   

Чернышевъ.
Сем.

 

А.ристовъ.
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РАЗ

10.

 

Ник.

 

Добровъ.
Мих.

 

Покровскій.
Алекс.

 

Зарубкинскій.
Петръ

 

Аристовъ.
Вас.

  

Лебедевъ.
Мих.

  

Перовскій.

Вас.

 

Сохранскій.
Пав.

 

Кандидовъ.
Ив.

 

Успенскій.
Алек.

 

Кандидовъ.
20.

 

Ѳед.

 

Муравьевъ.
Пав.

 

Глазковъ.
Ив.

 

Доброумовъ.
Пав.

 

Смолѣевъ.

Алекс.

 

Адамовъ.
Мих.

 

Тихорскій.
Дм.

 

Ястребовъ.
Мат.

  

Васильевъ.
Ст.

 

Кедровъ.

Р

 

Я

 

Д

 

Ъ

 

П-й.

Вас.

 

Благодатовъ.
30.

 

Ив.

 

Софійнскій

 

(по

 

матема-

тикѣ).

Вас.

 

ОрФеевъ

   

(по

 

матема-

тики)

 

.

Алекс.

    

Щеголевъ

    

(по
греческому

 

языку).

Ст.

    

Свѣтозаровъ

     

(по
латинскому

 

языку).
Пав.

 

Богоявленскій

   

(по
латинскому

 

языку).
Ив.

 

Тигровъ

   

(по

 

мате-

матик).
Ник.

   

Гавриловскій

   

(по
математикѣ).

Григ.

     

Липовскій

     

(по
гражданской

 

иеторіи).
Анд.

 

Крыловъ

    

(по

 

ма-

.тематикѣ).

а
а
к
ч
о

=1

РАЗРЯ

 

ДЪ

 

III -й.

Ник.

 

Глазковъ

 

(по

 

матема

тикѣ

 

и

 

латин.

 

языку).
40.

 

Алекс.

 

Грандовъ

 

(по

 

мате-

матикѣ

 

и

 

латин.

   

языку).
Петръ

 

Неуныловъ

 

(по

 

истор

литерат.

 

и

 

математикѣ).

Петръ

   

Муравьевъ

 

(по

   

св.

писанію

 

и

 

математикѣ).

Ив.

 

Введенскій

 

(по

 

матема-

тик

 

и

 

латинскому

 

языку).

Коне.

 

Воронскій

 

(за

 

болѣз.

по

 

всѣмъ

 

предметамъ).
Пав.

    

Родіоновъ

     

и

Зайцевъ

 

(остаются

    

въ

же

 

классѣ).

Вас.

 

Введенскій.
Егоръ

 

Лебедевъ.
49.

    

Алекс.

    

Новосель
скій.

Ник.
томъ

о

 

а

в

 

о

 

•
*=-.

 

ч

 

л
о

 

d

 

н
ago

Щ

 

в

Низшее

 

П-е

 

отдѣленіе.

Мих.

    

Грибановскій.
Ѳед.

 

Царевскій.
Ник.

 

Добровъ.
Вас.

 

Державинъ.
Дм.

 

Вогословскій.

РАЗРЯДЪ

 

1-й.

Голубевъ.Ив.

Гав.

   

Савинскій.

Алекс.

 

Вадовскій.
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Р

 

А

 

ЗРЯД

 

Ъ

 

П-й.

Мих.

 

Вогдановъ.
10.

 

Ник.

 

Красивскій.
Ѳед.

 

Соколовъ.
Алекс.

 

Муравьевъ.
Петръ

 

Павперовъ.
Алекс.

  

Успеискій.
Ѳед.

 

Ушаковъ.
Мих.

 

Викторовъ.
Вас.

 

Владиміровъ.
Алек.

 

Любвинъ.
Дм.

 

Сланинъ.
20.

 

Петръ

 

Васильевъ.
Вас.

 

Архистратиговъ.
Вас.

  

Виноградовъ.
Вик.

 

Воиновъ.
Вас.

 

Голосницкій.

Мих.

 

Островитяновъ.

Петръ

 

Спасскій,

Мих.

 

Сперанскій.

Ник.

 

Фіолетовъ.

а

ч
о

Петрь

 

Ястребцовъ

 

(по

 

ма

тематик'Б ).

30.

 

Ив.

 

Николъскій(по

 

ма-

тематнкѣ).

Вг'оръ

 

Лукинъ

   

(по

   

ма-

теыитикѣ).

Ник.

 

Ивановскій

 

(по

 

ма-

тематикѣ).

Пав.

 

Княжнинъ

 

(по

 

ист.

литературы).
Вас.

 

Платоновъ

 

(по

 

ма-

тематик).

Вас.

 

Рождественскій

 

(по
математикѣ).

Сер.

 

Гроыовъ

  

(по

 

мате-

матик).

Ѳед.

 

Воголѣповъ

 

(по

 

ма-

тематик).
Мих.

   

Чермооскій

   

(по
латинскому

 

языку).

Петръ

 

Назаровъ

 

(по

 

ма-

тематикѣ).

40.

   

Гав.

   

Преображенскій
(по

 

латинскому

 

языку).

pa

 

зря

 

дъ

 

тал.
Пав.

 

Добротворцевъ

 

(по

 

ма-

тематики

 

и

 

греческ.

   

языку).
Пав.

 

Виноградовъ

   

(по

 

ма-

тематик

 

и

 

латин.

   

языку).
Ив.

 

Архангельскій

 

(по

 

ист.

летературы

 

и

 

математикѣ).

Ст.

 

Орловъ

 

(по

 

гражданск.

истор.

 

и

 

математикѣ).

Ал.

   

Пѣвницкій

   

(остается

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ).

Ал.

 

Дооровольскій

 

(остается
въ

 

томъ

 

же

 

классѣ).

Алекс.

  

Яковлевъ.
Дм.

 

Ждановъ.
Пв.

 

Лачиыовъ.
Ѳед.

 

Устинскій.
51.

 

Ник.

 

Нпкольскій.

55

   

О
О

   

И
с

  

а

я

  

о

О

   

О
И

   

ч

Низшее

 

ХХІ-е

   

отді^леніе.

РАЗ

 

РЯД

 

Ъ

 

1-й.

Петръ

 

Никольскій.
Анд.

 

Остроумовъ.
Вас.

   

Знаменскій.
Пав.

 

Миловидовь.

Сер.

 

Талинскій.
Вас.

   

Островскій.
Алек.

  

Виноградовъ.
Вик.

 

Казанскій.
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P

 

A

 

3

 

Р

 

Я

 

Д

 

Ъ

 

И-й.

Мих.

 

Молодовъ.
10.

 

Пав.

 

Лукинъ.
Вас.

 

Лебедевъ.
Ив.

 

Рождественскій.
Петръ

 

Муравьевъ.

Дм.

 

Островскій.
Вл.

 

Раевъ.
Алекс.

 

Преображенскій.
Пав.

  

Синцеровъ.
Ст.

 

Казанскій.
Пав.

 

Грибановскій.
20.

 

Гав.

 

Некрасовъ.
Пав.

 

Архаигельскій.
Ив.

  

Волховитяновъ.
Алекс.

 

Волховитяновъ.
Алек.

 

Даниловъ.
Пав.

 

Солові,евъ.
Мих.

 

Романовскій..

Ив.

 

Преображепскій.
Пав.

 

Левитовъ

 

(по

   

ыа-

^

 

тематикѣ).

а

  

Пав.

 

Горскій

 

(по

 

лати-

g

 

иск.

 

языку).

л

 

30.

   

Мих.

 

Алабовскій

  

(по
д

 

математикѣ).

ц

     

Ѳрд.

 

Ивинскій

 

(по

   

ка-

•

 

о-тематикѣ).

«

    

Вас.

 

Успенскій

   

(по

 

ла-

g-тинскому

 

языку).

п

    

Ив.

 

Богословскій

 

(по

 

ла-

3

 

тинскому

   

(языку).
g

     

Алексѣй

 

Даниловъ

    

(по
о

 

латинскому

 

языку).

^*-

    

Ив.

 

Кр;івополянскЩ

 

(по
математикѣ).

Р

 

А

 

3

 

Р

 

Я

 

Д

 

Ъ

 

ПІ-й.

03
а

3

ч
о

teC

Пав.

 

Громковекій

 

(по
математ.

 

и

 

лат.

 

языку).
Сер.

 

Рыбинскій

 

(по

 

ма-

темат.

   

ц

 

латинск.

  

языку.

Ник.

    

Безобразовъ

   

(по

а

 

[матем.

 

и

 

свящ.

 

писанію).
м

 

\

    

Вик.

 

Нечаевъ

   

(по

 

мат.

о>

 

(и

 

латинскому

 

языку).
^І40.

   

Мих.

    

Геллиновъ

 

(по
£Цмат.

 

и

 

латинскому

 

языку).

Ив.

 

Кротковъ. Сер.

 

Цвѣтковъ

   

(оставлены
на

 

2-й

 

курсъ).

Ал.

 

Саватимскій.
Ал.

 

Платоновъ.
Ал.

 

Дубровскій.
Ѳед.

 

Кдопскій..

Дм.

 

Кастальскій.
Ал.

 

Хитровъ.
Вас.

 

Пересыпкинскій.
1
44
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Отъ

 

Совѣ^а

   

Такбозезаго

   

епархіальнаго

   

ззенскаго

училища.

О

 

пріемѣ

 

въ

 

августѣ

 

1874

 

года

 

дЪвицъ

 

въ

 

Тамбовское

епархіальное

 

женское

 

училище.

1.

   

Съ

 

16

 

по

 

24

 

августа

 

сего

 

1874

 

года

 

въ

 

Тамбовскомъ

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училшцв

 

имѣетъ

 

быть

 

пріемъ

 

дѣ-

вицъ,

 

какъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

училища,

 

такъ

 

и

 

въ

 

послѣду-

ющіе

 

классы.

2.

   

Въ

 

училище

 

принимаются

 

дѣвицы

 

духовнаго

 

и

 

дру-

гихъ

 

сословій.

3.

  

Желающіе

 

помѣстить

 

дѣтей

 

въ

 

училище

 

заблаговре-

менно

 

подаютъ

 

прошения

 

въ

 

совѣтъ

 

училища

 

чрезъ

 

предсѣ-

дателя

 

онаго,

 

каеедральнаго

 

протоіерея

 

Варѳоломея

 

Михаи-

ловича

 

Щеглова.

 

Къ

 

прошеніямъ

 

прилагаются

 

метрическія

свидетельства,

 

или

 

при

 

не

 

имѣніи

 

оныхъ,

 

выписки

 

изъ

 

метри-

ческихъ

 

свидѣтельствъ

4.

  

Въ

 

первый

 

классъ

 

училища

 

принимаются

 

дѣвицы,

 

имѣ-

ющія

 

отъ

 

роду

 

не

 

менѣе

 

9

 

лѣтъ

 

и

 

не

 

болѣе

 

11,

 

только

 

по

особо

 

уважительнымъ

 

причинамъ

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

будутъ

 

приняты

 

дѣвицы

нѣсколько

 

старшаго

 

возраста

 

противъ

 

вышеозпаченнаго.

Отъ

 

дѣвицъ,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

первый

 

классъ,

 

кро-

мѣ

 

указаннаго

 

возраста,

 

требуется

 

умѣнье

 

читать

 

по

 

русски

и

 

знаніе

 

общеупотребителъныхъ

 

молптвъ.

 

Подъ

 

общеупотре-

бительными

 

молитвами

 

разумѣются

 

слѣдующія

 

молитвы:

 

Во

 

имя

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

Царю

 

Небесный,

 

Святый

 

Бо-

же,

 

Слава

 

Отцу

 

и

 

Сыну

 

и

 

Святому

 

Духу,

 

Пресвятая

 

Трои-

це,

 

Отче

 

нашъ,

 

Богородице

 

Дѣво

 

радуйся.

 

Такъ

 

какъ

 

изъ-

ясненіе

 

этихъ

 

молитвъ

 

составляетъ

 

предметъ

 

занятій

 

въ

 

пер-

вомъ

 

классѣ

 

училища,

 

то

 

Совѣтъ

 

при

 

пріемѣ

 

въ

 

этотъ

 

классъ

ограничится

 

требованіемъ

 

толковаго

 

ихъ

 

произношенія,

 

об-

наруживающаго

 

пониманіе

 

общаго

 

смысла

 

помянутыхъ

 

мо-

литвъ.
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Въ

 

послѣдующіе

 

классы

 

принимаются

 

дѣвицы,

 

имѣющія

соотвѣтственныя

 

классу

 

познанія

 

и

 

возрастъ.

 

(Программа

 

пре-

подаванія

 

предметовъ

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

у.чилищахъ,

съ

 

указаніемъ

 

руководствъ

 

и

 

учебныхъ

 

пособій,

 

напечатана

въ

 

Тамбовскихъ

 

епархіальныхъ

 

выдомостяхъ

 

№

 

22.

 

1868

 

годъ:

5.

 

На

 

жительство

 

въ

 

училищѣ

 

принимаются

 

сироты

мѣстнаго

 

духовенства,

 

а

 

такке

 

дѣти

 

бѣдныхъ

 

священноцер-

ковнослужителей,

 

по

 

опредѣленію

 

совѣта

 

безъ

 

взноса

 

платы

за

 

свое

 

помѣщеніе

 

и

 

содержаніе,

 

или

 

со

 

взносомъ

 

умень-

шенной

 

платы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

училищѣ

 

имѣется

 

29

 

вакант-

ныхъ

 

мѣстъ

 

для

 

казеннокоштныхъ

 

воспитанницъ

 

и

 

2

 

мѣста

д£я

 

полукоштныхъ

 

воспитанницъ.

 

Прочія

 

дѣвицы

 

духовнаго

к

 

другихъ

 

сословій

 

принимаются

 

на

 

жительство

 

въ

 

училищѣ

со

 

взносомъ

 

платы:

 

пансіонерки

 

изъ

 

духовнаго

 

сословія

 

пла-

тятъ

 

въ

 

годъ

 

60

 

руб.,

 

полупансіонерки

 

30

 

руб.

 

сереб.

 

Пан-

сіонеркн

 

изъ

 

другихъ

 

сословій

 

платятъ

 

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Слушаютъ

 

уроки

 

въ

 

1

 

классѣ

 

за

 

15

 

р.

 

во

 

2-мъ

 

20

 

р.

 

въ

3-мъ— 25

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ.

При

 

недостатки

 

помѣщепія

 

въ

 

училище,

 

преимущество

на

 

постунленіе

 

въ

 

оное

 

отдается

 

дѣвицамъ

 

духовнаго

 

сосло-

вія

 

предъ

 

дѣвицами

 

прочихъ

 

сословій.

Предсѣдатель

 

Совѣта

 

Протоіерей

 

Б.

 

Щеглова

Содержаніе

 

оффпц.

 

1

 

Извѣстіе.— 2.

 

Увазъ

 

Св.

 

Сшюда.—

 

3.

 

Журналі.

Учебнаго

 

Комитета.— 4.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Правоолавнаго

 

Миссіонорскаго

 

Общества.—

5.

 

Сппсокъ

 

восішташшковъ

 

духовной

 

Семпнаріи.— 6.

 

Отъ

 

Совѣта

 

женскаго

 

епар-

хіальпаго

 

учплпща.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семшіаріп,

 

Протоіерей

 

Дішитрій

 

Самбикииъ.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

25

 

Іюля

 

1874

 

года.

Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

ТипограФІя.



ШОФФНЦиЛШЯ

 

ЧАСТЬ

тшвшвъ

 

ашиывдъ
ВѢДОМОСТЕЕ

X

 

августа

   

|

 

№

 

15.

 

|

   

1S"Z4:

 

года,.

G

 

Л

 

О

 

В

 

О

въ

 

день

 

происхождения

 

древъ

 

честнаго

 

и

 

жи-

вотворящаго

 

нреста

 

Господня.

Мпѣ

 

же

 

да

 

небудетъ

 

хвалитися,

 

то-

чію

 

о

 

крестѣ

 

Господа

 

пашено

 

Іисуса-

Христа.

 

(Гад.

 

6.

 

14).

Когда

 

мы

 

находимся

 

гдѣ

 

въ

 

бесѣдѣ,

 

то

 

первое

 

у

 

насъ

въ

 

обыкновеніи

 

удовольствіе

 

при

 

разговорѣ

 

хвалиться

 

Чѣмъ

же

 

мы

 

обыкновенно

 

хвалимся?

 

Иной

 

похваляется

 

своимъ

богатствомъ,

 

другой-- своимъ

 

умомъ,

 

иной

 

своими

 

почестями,

другой

 

сплою,

 

красотою,

 

но

 

всѣ

 

эти

 

предметы,

 

какъ

 

вы

 

ви-

дите,

 

во

 

все

 

недостойны

 

христіанина,

 

котораго

 

жизнь

 

сія

есть

 

странствіе,

 

а

 

отечество

 

небо.

 

Какой

 

же

 

предметъ

 

по

 

ис

тинѣ

 

достоинъ

 

похвалы

 

христианина,

 

это

 

тотъ

 

самый,

 

на

 

ко-

торый

 

нынѣ

 

указываетъ

 

Апостолъ:

 

Мнѣ

 

оке

 

да

 

небудетъ

 

осва-

литися

 

точію

 

о

 

крестѣ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

п.

 

что

прочее

 

все,

 

чѣмъ

 

мы

 

обыкновенно

 

хвалимся

 

тлѣнно

 

и

 

скоро-

преходяще,

 

дымъ,

 

утренняя

 

роса,

 

только

 

крестъ

 

Господень

по

 

истинѣ

 

достоинъ

 

похвалы

 

христіанина.

 

Въ

 

немъ

 

все

 

наше

вѣчное

 

богатство,

 

отъ

 

него

 

вся

 

наша

 

слава

 

и

 

почесть, — крес-

73
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томъ

 

совершено

 

спасеніе

 

всего

 

рода

 

человѣческаго,

 

посред-

ствомъ

 

его

 

мы

 

примирены

 

съ

 

Богомъ,

 

крестъ

 

Господень

 

ис-

ходатайствовалъ

 

намъ

 

прощеніе

   

въ

 

грѣхахъ,

 

и

 

опять

 

тѣсно

соединилъ

 

насъ

 

съ

 

Богомъ

 

и

 

отверзъ

 

намъ

 

двери

 

рая

 

и

 

от-

крылъ

 

путь

 

кь

 

безконечному

 

блаженству.

 

Какъ

 

же

 

намъ

  

не

хвалиться

 

этимъ

 

неоцѣненнымъ

 

сокровищемъ?

 

Представьте

 

се-

бѣ,

 

что

 

мы

 

были

 

прежде

 

креста

 

Господня

 

и

 

на

 

какое

 

благо-

родство,

 

величіе

   

и

 

славу

 

возведены

 

нынѣ

 

крестомъ

 

Господ-

нимъ?

 

Если

 

бы

 

кто

 

видѣлъ

 

бѣдняка,

 

одѣтаго

 

сперва

 

въ

 

руби-

ще,

 

предъ

 

всѣми

 

униженнаго,

 

потомъ

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

вре-

мени

 

увидѣли

 

бы

 

мы,

 

что

 

этотъ

 

самый

 

бѣднякъ

 

одѣтъ

 

въ

 

ве-

ликолѣпную

 

одежду,

 

пользуется

   

благорасположеніемъ

   

сама-

то

 

царя,

 

находится

 

близко

 

къ

 

его

 

престолу

 

и

 

раздѣляетъ

 

съ

нимъ

 

его

 

царскую

 

власть;

 

какая

 

бы

 

завидная

 

для

 

всѣхъ

 

бы-

ла

 

доля

 

этого

 

бѣдняка0

 

Несравненно

   

во

 

сто

 

кратъ

 

счаетли-

вѣе

 

теперь

 

для

 

истпннаго

 

христіанина

 

исходатайствована

 

ему

доля

 

крестомъ

 

Господнимъ.

   

Осужденный

 

прежде

 

на

 

вѣчную

погибель,

 

крестомъ

 

Хриетовьшъ,

 

онъ

 

становится

   

паслѣдни-

комъ

 

Царства

 

небеенаго,

 

облекаясь

 

имъ

 

въ

 

ризу

 

заслугъ

 

Хрис-

товыхъ,

 

мы

 

по

 

истинѣ

 

становимся

 

сынами

 

Божіими

 

и

 

сонас-

лѣдниками

 

Христу.

 

ІІобѣждающему

 

дамъ

 

сѣсти

 

со

 

мною

 

на

престолѣ

 

говорить

   

Спаситель

 

нашъ.

 

У

 

Іоанна

 

Евангелиста

говорить

 

Онъ

 

идѣже

 

есмъ

 

Азъ,

   

ту

 

и

 

вы

 

будете,

 

тамъ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

Богомъ

 

Отцомъ

 

и

 

Сыномъ

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ;

 

въ

безконечномъ

 

блаженствѣ

 

будутъ

 

обитать

 

веѣ

 

истинно

 

вѣрую-

щіе

 

сыны

 

Божіи

 

въ

 

слѣдствіе

 

заслугъ

 

Христовыхъ

 

исходатай-

ствованныхъ

 

намъ

 

крестомъ

 

Его.

 

Послѣ

 

этого,

 

какъ

 

же

 

намъ

не

  

хвалиться

  

этимъ

  

безцѣннымъ

   

сокровищемъ

 

креста

  

Го-

сподня,

 

который

  

воззвалъ

   

насъ

 

бѣдныхъ

 

на

 

такую

 

степень

величія

 

и

 

славы.

Итакъ

 

не

 

будемъ

 

послѣ

 

этого

 

увлекаться

 

предметами

суетными,

 

недостойными

 

христіанина.

 

Если

 

кто

 

хочетъ

 

изъ

насъ

 

похвалиться

 

богатствомъ,

 

тотъ

 

пусть

 

вспомнить

 

о

 

безко-

нечно— великомъ

 

богатствѣ,

 

которое

 

открыто

 

крестомъ

 

Гос-
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пода

 

всѣмъ

 

вѣрующимъ

 

на

 

небо,

 

которое,

 

со

 

всѣми

 

красо-

тами

 

и

 

драгоцѣнностями

 

будетъ

 

предметомъ

 

ихъ

 

обладанія.

Хочетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

насъ

 

похвалиться

 

благородствомъ

 

своего

происхожденія,

 

тотъ

 

пусть

 

подумаетъ

 

о

 

томъ

 

великомъ

 

бла-

городствѣ,

 

къ

 

какому

 

мы

 

предназначены

 

крестомъ

 

Христо-

вымъ,

 

что

 

мы,

 

облекаясь

 

во

 

Христа,

 

дѣлаемся

 

Ему

 

сонаслѣд-

никами.

 

Если

 

кто

 

хочетъ

 

изъ

 

насъ

 

похвалиться

 

своими

 

по-

честями

 

и

 

славою,

 

тотъ

 

пусть

 

вспомнить

 

о

 

той

 

высокой

 

по-

чести

 

и

 

славѣ,

 

къ

 

которымъ

 

мы

 

возведены

 

крестомъ

 

Хрис-

товымъ,

 

гдѣ

 

мы

 

на

 

престолѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

самымъ

 

Богомъ

 

бу-

демъ

 

возсѣдать:

 

побѣждающему

 

дамъ

 

сѣсти

 

со

 

мною

 

на

 

прес-

толѣ.

 

Хочетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

васъ

 

похвалиться

 

любовію

 

началь-

ника,

 

отъ

 

котораго

 

зависитъ

 

здѣсь

 

на

 

землѣ

 

все

 

наше

 

счас-

тіе,

 

тотъ

 

вспомни

 

о

 

той

 

безконечной

 

любви

 

къ

 

памъ

 

Госпо-

да,

 

Который

 

излилъ

 

за

 

насъ

 

всѣ

 

капли

 

крови

 

на

 

крестѣ

 

и

умеръ

 

за

 

насъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

если

 

кого

 

изъ

 

насъ

 

зани-

маюсь

 

богатство,

 

слава,

 

почести,

 

и

 

кто

 

хочетъ

 

всѣмъ

 

этимъ

хвалиться,

 

то

 

крестъ

 

Господень

 

одинъ

 

только

 

по

 

истинѣ

 

мо-

жетъ

 

сдѣлать

 

должное

 

удовлетвореніе

 

всѣмъ

 

этимъ

 

предме-

тами

 

Итакъ

 

пусть

 

онъ

 

одинъ

 

будетъ

 

предметомъ

 

всегдаш-

ней

 

нашей

 

хвалы

 

и

 

эта

 

хвала

 

можетъ

 

принести

 

намъ

 

боль-

шую

 

пользу;

 

однимъ— эта

 

похвала

 

будетъ

 

служить

 

предметомъ

назиданія,

 

а

 

для

 

другихъ— предметомъ

 

утѣпіенія.Если

 

кто

 

изъ

насъ

 

далекъ

 

еще

 

отъ

 

рая,

 

тотъ

 

пусть

 

вспомнить

 

и

 

узнаетъ

 

къ

нему

 

дорогу

 

а

 

если

 

кто

 

близко,

 

для

 

того

 

будетъ

 

самымъ

 

высо-

кимъ

 

наслажденіемъ

 

похвала

 

о

 

крестѣ

 

Христовомъ.

 

Но

 

не

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

часто

 

ли

 

запимаетъ

 

нашу

 

душу

 

крестъ

Господень?

 

Часто

 

ли

 

мы

 

имъ

 

увлекаемся,

 

и

 

объ

 

немъ

 

хва-

лимся?

 

Нѣтъ,

 

богатство,

 

почести,

 

слава

 

и

 

все

 

прочее

 

зани-

маютъ

 

насъ

 

постоянно,

 

и

 

крестъ

 

Господень

 

большею

 

частію

у

 

насъ

 

въ

 

забвеніи,

 

только

 

развѣ

 

въ

 

церкви

 

случается

 

памъ

объ

 

немъ

 

слышать

 

изъ

 

устъ

 

пастырей.

Правосл.

 

Христіане!

 

Если

 

мы

 

такъ

 

мало

 

думаемъ

 

о

 

крес-

тѣ

 

Господа,

 

то

 

это

 

вѣрный

 

признакъ,

 

что

 

мы

 

еще

 

далеко

 

отъ



—

 

5H0

 

-

спасенія

 

и

 

царства

 

небеснаго,

 

уготованнаго

 

намъ

 

крестомъ

Христовымъ.

 

Какъ

 

жалко

 

видѣть

 

человѣка

 

голоднымъ

 

среди

обильной

 

трапезы,

 

какъ

 

жалко

 

видѣть

 

человѣка

 

бѣдствующа-

го

 

среди

 

богатства!

 

Придетъ

 

время,

 

когда

 

мы

 

будемъ

 

рас-

каяваться

 

о

 

своей

 

небрежности

 

о

 

спасеніи,

 

придетъ

 

время,

когда

 

самый

 

этотъ

 

крестъ

 

Господень,

 

который

 

могъ

 

бы

 

быть

нашимъ

 

спасеніемъ

 

и

 

врачевствомъ

 

для

 

души

 

нашей

 

и

 

истин-

нымъ

 

предметомъ

 

наслажденія,

 

будетъ

 

составлять

 

источникъ

безконечнаго

 

мученія

 

для

 

насъ,

 

что

 

мы

 

имѣя

 

возможность

достигнуть

 

вѣчнаго

 

блаженства

 

и

 

отъ

 

нерадѣнія

 

нашего

 

по-

теряли

 

оное.

 

Нѣтъ,

 

избави

 

насъ

 

Богъ

 

отъ

 

сего

 

состоянія,

лучше

 

теперь

 

душа

 

наша

 

будетъ

 

постоянно

 

думать

 

и

 

помы-

шлять

 

о

 

крестѣ

 

Господнемъ.

 

пусть

 

онъ

 

теперь

 

всегда

 

будетъ

у

 

насъ

 

въ

 

памяти,

 

пока

 

онъ

 

еще

 

можетъ

 

быть

 

средствомъ

и

 

орудіемъ

 

нашего

 

спасенія;

 

и

 

намъ,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

да

не

 

будетъ

 

хвалитися,

 

точію

 

о

 

крестѣ

 

Господа

 

нашею

Іисуса

 

Христа.

ИСТОРИЧЕСКИ

 

ОБЗОРЪ
поминадьныхъ

 

дней

 

усошпаго

 

у

 

древнихъ

 

и

 

новыхъ

народовъ

 

и

 

значѳніѳ

 

хриетіанскихъ

 

поминовений.
(Продолжепіе).

Глава

 

ІЗС.

День

 

двадцатый

 

(полусорочиньг).

„Не

 

вмиди,

 

Госпьди,

 

въ

 

судъ

 

сърабомъ

Твоимъ,

 

яко

 

не

 

оправЬхчпся

 

предъ

 

То-

бой

 

вспкъ

 

оюивый".

 

>)

Многіе

 

изъ

 

прав,

 

христіанъ

 

иммотъ

 

обычай

 

творить

поминовенія

 

умершаго

 

въ

 

двадцатый

 

день,

 

послѣ

 

его

 

кон-

чины.

 

У

 

церковн.

 

писателей

 

нѣть

 

арямыхъ

 

указаній

 

на

поминовеніѳ

 

усопшаго

   

въ

 

двадцатый

 

день

   

по

 

смерти,

   

не

»)

 

Пеал.

  

142.
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—

указано

 

особыхъ

 

преимуществъ

 

этого

 

дня

 

предъ

 

другими

днями:

 

наприм.

 

предъ

 

третьимъ,

 

девятымъ,

 

сороковымъ

 

л

годичнымъ,

 

но

 

извѣстно

 

только

 

то,

 

что

 

этотъ

 

обычай

 

ве-

детъ

 

свое

 

начало

 

изъ

 

глубокой

 

древности;

 

еще

 

до

 

прише-

ствія

 

Спасителя

 

почитали

 

его

 

днемъ

 

преимущественнымъ

предъ

 

другими

 

для

 

памяти

 

умершаго.

 

2 )

 

Древн.

 

христіане

 

по

особенному

 

уваженію

 

къ

 

четыредееятшіцѣ

 

отъ

 

кончины

ближняго

 

въ

 

продолженіе

 

ея

 

ежедневно

 

приносили

 

общест-

венныя

 

молитвы

 

и

 

совершали

 

литургію

 

въ

 

память

 

усоп-

шаго;

 

но

 

двадцатый

 

день,

 

какъ

 

средина

 

четыредеслтиицы,

былъ

 

у

 

нихъ

 

въ

 

особомъ

 

уваженіи.

 

Чвмъ

 

важнѣе

 

періодъ

отъ

 

какого

 

либо

 

знаменательнаго

 

событія

 

до

 

другаго

 

не

 

ме-

нее

 

значительнаго

 

событія

 

тѣмъ

 

естественнѣе

 

людской

 

обы-

чай

 

ущитывать

 

половину

 

того

 

періода

 

и,

 

доживъ

 

до

 

ней,

 

со-

средоточивать

 

свое

 

размышленіе

 

о

 

важности

 

воспоминаемыхъ

событій.

 

Извѣстно,

 

что

 

вслѣдствіе

 

священнаго

 

уваженія

 

къ

великопостной

 

четыредесятницѣ

 

православные

 

христіане

 

со-

храняютъ

 

особое

 

уваженіе

 

и

 

полусорочинамъ

 

четыредесят-

ницы

 

усвоено

 

названіе

 

„средопостная

 

недѣля 4" .

 

Подобнымъ

образомъ

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

св.

 

церковь

 

имѣетъ

 

свое

 

осо-

бое

 

уваженіе

 

къ

 

преполовенію

 

и

 

другихъ

 

знаменательныхъ

событій.

 

„Преполовившуся

 

празднику"

 

св.

 

пятидесятницы

прав,

 

церковь

 

усвоила

 

даяіе

 

особое

 

Богослуженіе

 

и

 

пра-

вославные

 

свято

 

храня гь

 

преимущественное

 

уваженіѳ

 

къ

тому

 

празднику

 

преполовенія,

 

которому

 

и

 

усвоено

 

наше

національлое

 

названіе:

  

„Правая

 

середа".

Яа

 

подобное

 

уяге

 

высчитываніе

 

сорокодневнаго

 

поми-

новенія

 

усопшаго

 

съ

 

глубокой

 

древности

 

ведется

 

обычай

устроять

 

христіанскія

 

поминовенія

 

умершаго

 

въ

 

20

 

день

послѣ

  

его

  

кончины.

Если

 

св.

 

церковь

 

вѣруетъ,

 

что

 

состояніе

 

нашей

 

дун;И,

aJ

 

Bingam.

 

vol.

 

IX.

 

L.

  

XXIII.

 

§

   

XIX.

 

,



-
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—

по

 

разлученіи

 

ея

 

съ

 

тѣломъ,

 

до

 

всеобщаго

 

суда

 

есть

 

со-

стояніе

 

не

 

рѣшительное —и,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

если

 

церковь

вѣруетъ,

 

что,

 

по

 

разлученіи

 

съ

 

тѣломъ,

 

душа

 

приводится

къ

 

Богу

 

на

 

частный

 

судъ,

 

на

 

которомъ,

 

смотря

 

по

 

про-

веденной

 

ею

 

жизни,

 

опредѣляется

 

душѣ,

 

предощуще-

ніе

 

блаженства,

 

или

 

страшныхъ

 

адскихъ

 

мученій:

 

то

 

весьма

понятною

 

становится

 

та

 

цѣль, съ

 

которою

 

прав,

 

христіане

устрояютъ

 

поминальный

 

обрядъ

 

по

 

умершемъ

 

въ

 

20

 

день

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Дѣйствительность

 

частнаго

 

суда

 

доказы-

вается

 

ясно

 

въ

 

свящ.

 

писаніи;

 

св.

 

Апостолъ

 

Павелъ

 

гово-

рить:

 

лешситъ

 

оке

 

человѣку

 

единого

 

умрети,

 

потомъ

 

же

судъ.

   

').

Общая

 

увѣренность,

 

что

 

человѣкъ

 

въ

 

загробной

 

жиз-

ни

 

не

 

сразу

 

получаетъ

 

опредѣленіе

 

своей

 

участи

 

весьма

естественно

 

влагаетъ

 

въ

 

уста

 

молящихся

 

за

 

умершаго

 

мо-

литвенный

 

слова

 

св.

 

пророка

 

Давида:

 

не

 

вниди

 

Господи

 

въ

судъ

 

съ

 

рабомъ

 

Твоимъ^

 

яко

 

не

 

оправдится

 

предъ

 

Тобою

 

всяісъ

окивый.

 

*).

Посмертный

 

частный

 

судъ,

 

не

 

есть

 

судъ

 

скорый

 

мгно-

венный

 

8)

 

въ

 

этомъ

 

убѣждаетъ

 

насъ

 

вѣрованіе

 

св.

 

церк-

ви

 

о

 

неизбѣжныхъ

 

для

 

кансдаго

 

усопшаго

 

загробныхъ

 

мы-

тарствахъ;

 

церковь

 

святая

 

въруетъ,

 

что

 

душа

 

наша

 

пора:-

лученіи

 

съ

 

тѣдомъ

 

подвергается

 

сгрогимъ

 

истязаніямъ

 

на

ыытарствахъ;

 

она

 

въ

 

сопровожденіи

 

св.

 

Ангеловъ,

 

восхо-

дя

 

по

 

воздушному

 

пространству,

 

проходить

 

двадцать

 

мы-

тарств

 

ь,

 

или

 

преградъ,

 

на

 

которыхъ

 

злые

   

духи

   

задержи-

х )

 

Евр.

 

IX.

 

27.

2 )

 

Псал.

 

142.

 

2.

8)

 

„Да

 

не

 

подумаетъ

 

кто-либо,

 

что

 

души,

 

говоритъ

 

Лак-

танцій,

 

послѣ

 

смерти

 

тотъ

 

часъ

 

судятся:,

 

ибо

 

всѣ

 

ду-

ши

 

содержатся

 

подъ

 

одною

 

общею

 

стражею,

 

пока

 

на-

ступить

 

время,

 

въ

 

которое

 

испытываютъ

 

заслуги.

 

De

vita

 

beat.

 

lib.

 

YII

 

S.

  

XXI.



—
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—

ваютъ

 

ее

 

и

 

обличаютъ

 

всѣ

 

грѣхи,

 

содѣянные

 

ею

 

въ

 

зем-

ной

 

жизни.

 

Такое

 

вѣрованіе,

 

вытекающее

 

изъ

 

ученія

свящ.

 

писанія,

 

ясно

 

высказывается

 

въ

 

твореніяхъ

 

св.

 

От-

цевъ

 

и

 

весьма

 

часто

 

выражается

 

въ

 

церковн.

 

молитвахъ

 

J).

Св.

 

Кириллъ

 

Алекеандрійскін

 

въ

 

своемъ

 

трогатель-

номъ

 

словѣ

 

о

 

исходѣ

 

души

 

говорить,

 

что

 

„душа

 

наша,

по

 

разлученіи

 

съ

 

тѣломъ

 

дерягитея

 

отъ

 

св.

 

Ангеловъ,

 

воз-

духомъ

 

проходящи

 

и

 

возвышаема

 

обрѣтаетъ

 

мытарства,

хранящая

 

воздухъ

 

и

 

возбраняюща

 

восходащимъ

 

душамъ".

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

симъ

 

св.

 

Отецъ

 

подробно

 

исчисляетъ

 

всѣ

двадцать

 

мытарствъ.

 

Послѣ

 

девятидневнаго

 

испытанія

 

ду-

ши,

 

она,

 

говорить

 

св.

 

Кириллъ,

 

будучи

 

принята

 

св.

 

Ан-

гелами

 

и,

 

подъ

 

кровомъ

 

ихъ,

 

протекая

 

воздушное

 

прост-

ранство

 

и

 

возносяся

 

на

 

высоту,

 

она

 

встрѣтитъ

 

различный

мытарства

 

—

 

преграды,

 

который

 

будутъ

 

преграждать

 

ей

путь

 

въ

 

царствіе,

 

будутъ

 

останавливать

 

и

 

удерживать

 

ея

стремденіе

 

къ

 

оному;

 

на

 

каждомъ

 

изъ

 

сихъ

 

мытарствъ

будетъ

 

истязаніе

 

въ

 

особливыхъ

 

грѣхахъ;

 

чѣмъ

 

болѣѳ

восходитъ

 

душа

 

на

 

высоту,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

тяжкіе

 

грѣхи

 

вы-

ставляются

 

ей

 

на

 

видъ;

 

мытари,

 

или

 

истязатели

 

суть

   

ду-

*)

 

Св.

 

Кирилла

 

Александр,

 

слово

 

о

 

исходѣ

 

души.

 

Въ

слѣдован.

 

псалтири.

 

См.

 

еще

 

Мартъ

 

Чет.

 

Минея.

 

26.

Жит.

 

Преп.

 

Васил.

 

Нов.

 

Въ

 

молит,

 

по

 

4

 

каѳис.

 

слѣдов.

Псалт.

 

говорится:

 

„страшно

 

и

 

грозно

 

мѣсто

 

имамъ

пройти

 

тѣла

 

разлучився

 

и

 

множество

 

мя

 

мрачное

 

и

безчеловѣчное

 

демоновъ

 

срящетъ".

 

Въ

 

тропарѣ

 

канона

Ангелу

 

хранителю

 

молимся:

 

„буди

 

ми

 

защититель

 

и

поборникъ

 

не

 

поборимъ,

 

егда

 

прехо/кду

 

мытарства

лютаго

 

міродержца" .

 

У

 

св.

 

Іоанна

 

Злат.

 

въ

 

словѣ

о

 

памяти

 

усопшихъ,

 

у

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

въ

 

словѣ

о

 

почившихъ

 

во

 

Христѣ,

 

у

 

св.

 

Кирилла

 

Алексан.

 

и

 

у

другихъ

 

Отцевъ

 

церкви

 

ясно

 

доказывается

 

всеобщ-

ность

 

ихъ

 

мнѣнія

 

о

 

дѣйствительности

 

мытарствъ.



-
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—

зси

 

злые,

 

которые

 

станутъ

 

обличать

 

ея

 

пороки,

 

ея

 

грѣхи,

учиненные

 

словахъ,

 

дѣломъ,

 

мыслію

 

и

 

намѣреніемъ.

 

Душа,

находясь

 

среди

 

ихъ

 

будетъ,

 

въ

 

страхѣ

 

и

 

трепетѣ,

 

волно-

ваться

 

мыслями,

 

пока

 

наконецъ,

 

по

 

своимъ

 

дѣламъ,

 

или,

бывъ

 

осуждена,

 

заключится

 

въ

 

оковы,

 

или,

 

бывъ

 

оправда-

на,

 

освободится

 

отъ

 

нихъ.

 

Если

 

за

 

благочестивую

 

и

 

Бо-

гоугодную

 

ягизнь

 

свою

 

она

 

окажется

 

достойною,

 

то

 

ее

 

во-

спріимутъ

 

святые

 

Ангелы,

 

и

 

тогда

 

она

 

небоязненно

 

по-

течетъ

 

къ

 

царствію,

 

въ

 

сопровожденіи

 

ихъ.

 

Напротивъ,

если

 

окаясется,

 

что

 

она

 

проводила

 

жизнь

 

въ

 

нерадѣніи

 

и

не

 

воздержаніи;

 

то

 

услышитъ

 

оный

 

страшный

 

гласъ:

 

да

возмется

 

нечестивый,

 

да

 

невидитъ

 

славы

 

Господней;

 

^тог-

да

 

оставятъ

 

ее

 

Ангелы

 

Божіи

 

и

 

возьмутъ

 

страшные

 

демо-

ны;

 

и

 

душа,

 

связанная

 

неразрѣшимыми

 

узами,

 

низвергнет-

ся

 

въ

 

страну

 

мрачную

 

и

 

темную,

 

въ

 

мѣста

 

преисподняя,

въ

 

узилища

 

подземныя

 

и

 

темницы

 

адскія".

 

2)

 

Св.

 

I.

 

Зла-

тоустъ

 

въ

 

своемъ

 

словѣ

 

о

 

памяти

 

умертихъ

 

также

 

ясно

говорить

 

намъ,

 

что

 

душа,

 

по

 

разлученіи

 

съ

 

тѣломъ,

 

имѣ-

етъ

 

великую

 

нуягду

 

въ

 

помощи

 

церкви

 

и

 

въ

 

заступленіи

Ангеловъ

 

Во?кіихъ,

 

дабы

 

препроводить

 

ее

 

мимо

 

старѣй-

шинствъ

 

и

 

властей

 

и

 

невидимыхъ

 

міродерящевъ

 

воздуха,

которые

 

-въ

 

загробной

 

начальной

 

жизни

 

души

 

подвергаютъ

ее

 

истязаніямъ

 

на

 

двадцати

 

мытарствъ,

 

или

 

преградахъ.

И

 

такъ

 

много

 

стѣсненій

 

для

 

нашей

 

души,

 

которыя

она

 

должна

 

проходить

 

въ

 

загробной

 

жизни.

 

„Лѣствица

 

Іако-

ва

 

надъ

 

нами,

 

говоритъ

 

одинъ

 

ученый

 

богословъ,

 

дося-

гаетъ

 

до

 

Престола

 

Б ожія.

 

Возносись

 

же

 

д)ша,

 

назначен-

ная

 

къ

 

безсмертію,

 

выше

 

и

 

выше

 

къ

 

Отцу

 

духовъ,

 

очи-

щайся

 

отъ

 

сквернъ

 

и

 

плоти

 

и

 

духа

 

и

 

ты

 

будешь

 

восхо-

дить

 

отъ

 

совершенства

 

къ

 

совершенству,

 

отъ

 

блаженства

къ

 

блаяіенству.

 

котораго

 

безконечная

 

полнота

 

только

 

въ

Господѣ

 

Богѣ"...

і)

 

Ис.

 

XXYI.

  

10.

2 )

 

Сл.

 

о

 

исходѣ

 

души.

 

См.

 

въ

 

слѣдован.

 

Псалтири.



-
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Да

 

поможетъ

 

же

 

намъ

 

своими

 

благотворными

 

молит-

вами

 

святая

 

церковь

 

пройти

 

страшныя

 

загробныя

 

мы-

тарства,

 

на

 

которыхъ

 

врагами

 

нашего

 

спасенія

 

такъ

 

мно-

го

 

записано

 

нашихъ

 

грѣховъ,

 

обішчающихъ

 

порочность

нашей

 

жизни

 

земной!

 

Невозможно

 

не

 

чувствовать

 

сынов-

ней

 

благодарности

 

къ

 

нашей

 

дюбвеобильиѣйшей

 

матери

св.

 

церкви,

 

которая

 

такъ

 

заботливо

 

и

 

благотворно

 

своимъ

сильнымъ

 

ходатайствомъ

 

помогаетъ

 

намъ

 

смѣлѣе

 

прохо-

дить

 

всѣ

 

наши

 

загробныя

 

грозный

 

испытанія!

Глава

 

X.

Сороковой

 

день-

 

сорочины.

„Аще

 

убо

 

ооскреснусте

 

со

 

Христомъ,

вышмихъ

 

ищите,

 

идѣже

 

есть

 

Христосъ

одесную

 

Бога

 

сѣдя.

 

>)

 

Воешедъ

 

на

 

вы-

соту

 

(Христосъ)

 

плѣнилъ

 

плѣнъ

 

и

 

даде

даяпія

 

человѣкомъ.

 

2 t .

Сороковой

 

день

 

по

 

смерти

 

человѣка

 

съ

 

глубокой

 

древ-

ности

 

былъ

 

особенно

 

,)

 

почитаемъ

 

и

 

всегда

 

считался

весьма

 

важнымъ

 

диемъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

умершему.

 

Нѣ-

которые

 

язычники

 

почитали

 

своими

 

номинальными

 

обря-

дами

 

сорочины

 

отъ

 

кончины

 

умершаго

 

и

 

сороковой

 

день

какъ

 

у

 

древнихъ,

 

такъ

 

у

 

нынѣшнихъ

 

язычниковъ

 

былъ

нризнаваемъ

 

днемъ

 

преимущественно

 

необходимымъ

 

для

 

мо-

литвы

 

за

 

умершаго.

 

Вь

 

св.

 

библіи

 

узнаемъ,

 

что

 

четы-

редесятница-

 

отъ

 

кончины

 

человѣка

 

еще

 

въ

 

Ветхомъ

 

За-

вѣтѣ

 

составляла

 

дни

 

плача

 

израильскаго.

 

Моѵсей,

 

повѣст-

вуя

 

о

 

сорокодвевномъ

  

оплакиваніи

   

праотца

 

Іакова,

   

гово-

»)

 

Колос.

 

III.

 

1,

 

2,

 

3.

2)

   

ЕФес.

 

IV.

 

8.
3)

   

Binliam.

 

vol.

 

IX.

 

Г.

 

XXIII.

 

Brenner,

 

kath.

 

Dogm.

 

Erst.

В.

 

S.

 

399.

 

Быт.

 

L.

74
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ритъ,

 

что

 

пгако

 

бо

 

исчисляются

 

дніе

 

погребенгя.

 

Въ

 

Апост.

постановленіяхъ

 

ясно

 

говорится,

 

что

 

сорокодневныя

 

поми-

новенія

 

усопшаго

 

взяты

 

съ

 

примѣра

 

древнихъ

 

Іудеевъ,

которые

 

всегда

 

имѣли

 

обычай

 

сороковымъ

 

числомъ

 

счи-

тать

 

дни

 

отъ

 

погребенія

 

усопшпхъ.

 

Хотя

 

въ

 

книгахъ

 

Вет-

хаго

 

Завѣта

 

и

 

не

 

высказаны

 

причины,

 

почему

 

именно

 

до

сороковаго

 

дня

 

продолжались

 

Іудейскіе

 

посты

 

и

 

плачь

 

по

умершимъ;

 

но,

 

тамъ

 

мы

 

видимъ

 

не

 

оспориваемыя

 

доказа-

тельства,

 

что

 

дѣйствительно

 

поминовенія

 

умершихъ,

 

пос-

ты

 

и

 

молитвы

 

за

 

нихъ

 

продолжались

 

преимущественно

сорокъ

 

дней

 

отъ

 

кончины

 

ихъ.

Объясняя

 

православное

 

обыкновеніе

 

поминать

 

усопша-

го

 

въ

 

сороковый

 

день,

 

нѣкоторые

 

св.

 

Отцы

 

берутъ

 

изъ

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта

 

всѣ

 

важны

 

я

 

и

 

знаменательный

событія,

 

обычаи

 

и

 

постановленія,

 

соверишвшіяся,

 

или

долженствующіе

 

совершаться

 

въ

 

продолженіе

 

сорока

 

дней.

Приводя

 

всв

 

такія

 

знаменательныя

 

событія,

 

отцы

 

церкви

анологически

 

доказываютъ

 

важность

 

и

 

значеніе

 

четыреде-

сятницы,

 

совершаемой

 

въ

 

память

 

каждаго

 

умершаго

 

че-

ловека.

Сорокъ

 

дней

 

продолжался

 

всемирный

 

потопъ,

 

! )

 

кото-

рый

 

преобразилъ

 

весь

 

міръ.

 

Избранный

 

Вогомъ

 

пророкъ

Моѵсей,

 

прежде

 

нежели

 

получилъ

 

скрижали

 

закона

 

Вожія,

пробылъ

 

на

 

горѣ

 

Синайской

 

четыредесятъ

 

дней.

 

*)

 

Про-

рокъ

 

Илія

 

шелъ

 

до

 

горы

 

Хорпвъ

 

такъ

 

же

 

четыредесятъ

дней.

 

3)

 

Сорокъ

 

дней

 

продолжалось

 

и

 

въ

 

древней

 

церкви

оплакиваніе

 

умершихъ.

 

4)

 

Всякая

 

жена,

 

родившая

 

младен-

ца,

 

по

 

закону

 

природы

 

подвергается

 

тѣлесному

 

очищенію

сорокъ

 

дней;

   

„четыредесятъ

 

дней

 

поста

   

сватаю

   

предаде

і)

 

Быт.

 

VII.

 

4.

2)

  

Исх.

  

XIKY.

 

18.

3)

  

III

 

Цар.

 

XIX.

 

8.

4 )

  

И

 

исполнися

 

ему

 

(Іакову)

 

четыредесятъ

 

дней,

 

Быт.

 

L.3.
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намъ

  

церковь-мати

 

наша

 

екъ

 

очищенію

 

отъ

 

всякихъ

   

не-

чистотъ.

  

!)

 

Въ

 

сороковый

 

день

 

отъ

 

рожденія

 

каждый

 

мла-

денецъ— христіанинъ

 

приносится

   

въ

 

храмъ

 

Вожій

 

для

 

во-

церковленія-,

  

сорокъ

 

дней

  

въ

 

древней

 

церкви

 

христианской
определяемо

 

было

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

св.

 

крещенію,

 

со-

рокодневнымъ

 

постомъ

   

и

 

молитвой

 

въ

 

пустыни

 

Богочело-
вѣкъ

 

побѣдилъ

 

діавола

   

и

 

приготовил*

   

себя

   

къ

 

великому

служенію;

 

а )

   

по

 

воскресеніи

 

своемъ

  

сорокъ

 

дней

    

Спаси-
тель

 

пробылъ

 

на

 

землѣ

 

съ

 

учениками

 

своими,

  

3 )

 

и

 

въ

 

со-

роковой

 

день

 

Богочеловѣкъ

 

закопчилъ

 

величайшій

 

подвигъ

своего

 

воплощенія;

  

въ

 

этотъ

  

день

 

Онъ

 

вознесся

 

на

 

небо

 

4 ).
Вотъ

 

важнѣйшія,

 

зпаменательныя

 

событія

 

и

 

дѣйствія,

совершившіяся

 

въ

 

40

 

день-,

 

замѣчательно,

 

что

 

ветхозавѣт-

выя

   

и

 

новозавѣтныя

 

замѣчательныя

   

событія,

   

совершав-

шіяся

 

въ

 

40

 

день

 

не

  

смотря

   

на

 

ихъ

   

разнообразіе,

   

имѣ-

ють

   

одно

   

общее

   

знаменованіе,- означают*

   

восхождете,
или

 

приближены

 

къ

 

Богу,

 

совершаемое

 

чрезъ

 

очищеніс

 

духов-
ное,

 

или

 

тѣлесное.

 

Та

 

ветхозавѣтная

 

истина,

   

что

 

Моѵсеи

прежде

 

нежели

 

воспріялъ

 

скрижали

 

закона

 

Божія,

 

долженъ

былъ

 

пробыть

 

предо

 

Господом*

 

четыредесять

 

дней,—™

 

ис-
тина,

 

что

 

Илія,

 

прежде

 

чѣмъ

 

удостоился

 

бесѣдовать

 

съ

 

Го-
сподомъ

 

шель

 

на

 

юру

 

Хорпвъ

 

сорокъ

 

дней,— та

 

новозавет-
ная

 

истина,

 

что

 

Богочеловѣкъ,

  

выступая

   

на

 

подвигъ

  

об-
щественна™

 

служенія-на

   

подвигъ

 

всемірной

 

проповѣди,

постился

 

и

 

молился

 

сорокъ

 

дпей,-та

 

Евангельская

   

исти-

на,

 

что

    

и

 

Самъ

 

Спаситель

   

намъ

   

не

 

раньше,

 

какъ

 

чрезъ

сорокъ

 

дней,

 

вознесся

   

на

 

небо

 

для

 

сѣденія

 

одесную

 

Бога
—

 

Отца,- все

 

это

 

не

 

есть

 

ли

 

ясное

 

доказательство,

   

что

 

и

душа

   

умершаго

   

предъ

   

своимъ

   

приближеніемъ

   

къ

 

Богу
должна

   

имѣть

   

сорокодневное

   

очищеніе

   

духовное?

   

Такъ

')

 

Камень

 

Вѣр.

 

о

 

благотвор.

  

прес.

 

Нов.

 

Скр.
2 )

  

Маю.

 

IY.

 

2.

3 )

   

Дѣян.

  

1.

 

3.

*)

 

Іоан.

 

XII.

  

32.
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какъ

 

душа

 

по

 

разлученіи

 

съ

 

тѣломъ

 

и

 

сродную

 

плоть,

какъ

 

говорятъ

 

св.

 

Отцы,

 

себѣ

 

пріобрѣтаетъ;

 

то

 

извест-

ный

 

сорокодневный

 

періодъ

 

оть

 

рожденія

 

младенца

 

J)

 

и

наше

 

сорокодневное —строгое

 

воздержан іе

 

предъ

 

днемъ

воскресенія

 

Спасителя,

 

не

 

есть

 

ли

 

знаменательный

 

періодъ,

указывающій

 

на

 

наше

 

загробное

 

сорокодневное

 

очищеніе

тѣлесное!

 

Можно

 

думать

 

что,

 

некоторые

 

естественные

 

за-

коны

 

первоначальной

 

жизни

 

младенца,

 

должны

 

иметь

 

свое

сходство

 

съ

 

определенными

 

законами

 

загробной

 

жизни.

 

По-

нятна

 

причина,

 

почему

 

именно

 

чрезъ

 

сорокъ

 

дней,

 

а

 

не

раньше,

 

после

 

рожденія

 

младенца —человека,

 

онъ

 

прино-

сится

 

въ

 

храмъ

 

для

 

воцерковленія;

 

должно

 

вѣрить,

 

что

 

и

сорокодневный

 

періодъ

 

отъ

 

нашего

 

втораго

 

рожденія — отъ

дня

 

нашей

 

смерти

 

имеетъ

 

сходство

 

съ

 

естественными

 

за-

конами,

 

которымъ

 

подчиняется

 

человекъ

 

послѣ

 

перваго

земнаго

 

рожденія.

 

Сороковое

 

число

 

дня

 

можно

 

считать

 

пе-

ріодомъ

 

духовнаго

 

перерождения

 

и

 

телеснаго

 

обновленія

послѣ

 

смерти

 

человѣка.

 

По

 

этому-то

 

св.

 

церковь

 

съ

 

древ-

нѣйшихъ

 

временъ

 

удерживаетъ

 

обычай

 

въ

 

продолженіе

всей

 

четыредесятницы

 

и

 

особенно

 

въ

 

сороковый

 

день

 

пос-

лѣ

 

кончины

 

христианина,

 

приносить

 

Богу

 

молитвы

 

и

 

без-

кровную

 

жертву

 

за

 

грехи

 

его.

Замѣчательный

 

примеръ

 

Ветхозаветныхъ

 

пророковъ

Божіихъ

 

доказывает*

 

намъ,

 

какъ

 

необходимо

 

сорокоднев-

ное

 

прнготовіеніе,

 

чтобъ

 

приблизиться

 

къ

 

предвечному

Богу.

 

I.

 

Христосъ

 

сорокодневнымъ

 

постомъ

 

и

 

молитвой,

побѣдивъ

 

діавола,

 

приготовилъ

 

Себя

 

на

 

высокое

 

служеніе;

нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

Его

 

сорокодневная

 

молитва

 

бы-

ла

 

не

 

за

 

себя,

 

но

 

за

 

весь

 

міръ — за

 

всЬхъ

 

живыхъ

 

и

 

умер-

шихъ, —

 

и

 

этимъ

 

Вожественнымъ

 

примеромъ,

 

Онъ,

 

между

прочимъ,

 

вселяетъ

 

въ

 

насъ

 

отрадную

 

наде?кду,

 

что

 

и

 

умер-

шій

 

христіаншіъ

   

сорокодневными

    

молитвами

   

св.

 

церкви.

!)

 

Лев.

 

гл.

 

XII.
й
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побѣдивъ

 

діавола,

 

уничтожилъ

 

его

 

враждебный

 

силы,

 

утьер-

дится

 

въ

 

благодати

 

Вожіей

 

и

 

достигнетъ

 

величественнаго

престола

 

Божія,

 

окруженнаго

 

сонмомъ

 

праведныхъ.

Св.

 

церковь,

 

внушая

 

намъ

 

важное

 

значеніе

   

сорокод-

невныхъ

    

поминовеній,

   

выражаетъ

   

намъ

   

и

 

то

 

загробное

состояніе

 

человека,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

бываетъ

 

до

 

сороко-

ваго

 

дня

 

отъ

 

дня

 

своей

 

земной

 

кончины.

 

Для

 

подтвержде-

нія

 

и

 

вмѣсте

 

для

 

уясненія

 

этой

 

истины

 

мы

 

должны

 

всмо-

треться

 

въ

 

знаменательный

 

примѣръ

 

Богочеловѣка,

  

I.

 

Хри-

ста,

 

насъ

 

ради

 

человекъ

   

и

 

нашего

 

ради

  

спасенія

 

сходив-

шаго

    

ва

 

землю.

 

Земная

 

же

   

жизнь

 

Богочеловека

 

уяснила

намъ

 

отношеніе

 

нашей

 

жизни

 

земной,

 

къ

 

жизни

 

загробной.

Все

 

знаменательный

 

событія

 

въ

 

земной

 

жизни

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

имеютъ

   

свое

 

ближайшее

 

отношеніе

   

къ

 

нашей

  

жизни

человѣческой,

 

—

 

это

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

иначе

 

потому,

   

что

Сынъ

   

Божій,

   

бывши

   

на

 

землѣ

 

Вогомъ,

    

въ

 

тоже

   

время

былъ

 

истиннымъ

 

человекомъ.

 

Если

   

ѵеловѣкъ

 

есть

 

образъ

и

 

подобіе

 

Божіе,

 

то

 

темъ

 

более

   

онъ

 

имѣетъ

 

подобіе

   

Бо-

гочеловека...

 

Все

 

это

 

приводит*

 

насъ

   

къ

 

той

 

мысли,

 

что

воскресеніе

   

Вогочеловѣка

    

въ

 

третій

   

день

    

имеетъ

   

свое

близкое

 

отношеніе

   

къ

 

третьему

 

дню

    

по

 

смерти

   

каждаго

христианина

   

и

 

дверемь

 

затвореннымг

   

Его

 

яьленіе

 

Апосто-

ламъ

   

по

 

осьми

 

днехъ

   

на

 

девятый

   

такъ

 

же

     

имеетъ

   

свое

знаменательное

  

отношеніе

   

къ

 

девятинамъ

   

каждаго

 

умер-

шаго

 

съ

   

верою

 

во

 

Христа, — вся

 

Его

 

посмертная

 

ч^тыре-

десятница

  

')

 

не

 

можетъ

 

не

 

иметь

 

близкаго

 

отношенія

   

къ

каждому

 

умершему

 

и

 

наконец*

  

Его

 

преславное

 

вознесеніе

въ

 

сороковый

 

день

  

на

  

небо

  

должно

 

же

 

иметь

 

свое

 

близкое

отношеніе

 

къ

 

сороковому

 

дню

 

каждаго

 

истиннаго

 

христіа-

нина,

   

вступающаго

    

по

 

смерти

    

въ

 

новую

   

жизнь — ягизнь

вѣчную.

Сынъ

 

Божій — безпредельный

 

по

 

Божеству,

 

никогда

 

п*

J )

 

Дѣян.

   

1,

 

3.
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оставлял*

 

престола

 

своего;

 

но

 

человѣчество

 

его

 

пребыва-

ло

 

во

 

весь

 

тот*

 

періодъ,

 

который

 

онъ

 

совершилъ

 

„отъ

 

зем-

ли

 

къ

 

небеси"- .

 

„Сынъ

 

Вожій,

 

говоритъ

 

один*

 

церковн.

 

ви-

тія,

 

*)

 

по

 

вознесеніи

 

возсѣлъ

 

одесную

 

Бога

 

— Отца

 

для

 

того,

чтобы,

 

такъ

 

сказать,

 

естественнее

 

было

 

и

 

намъ

 

всемъ

 

по

человечеству

 

Его

 

участвовать

 

въ

 

такой

 

всеблаженной

 

ела-

вѣ" 1

 

Здесь

 

сами

 

собою

 

нриходятъ

 

на

 

память

 

слова

 

Св.

 

Апо-

стола,

 

который

 

говоритъ,

 

что

 

милосердый

 

Бог*

 

за

 

пре-

многую

 

любовь

 

свою,

 

ею

 

возлюби

 

насъ

 

и

 

сущихъ

 

насъ

 

мер-

твыхъ

 

сооживи

 

Христомо) — и

 

съ

 

ІІимъ

 

воскреси

 

испосади

 

на

небесныхъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

2)

 

выраженіе

 

св.

 

Апостола:

спосади

 

насъ

 

на

 

небѣсныхъ

 

во

 

Христѣ

 

Ігісусѣ,

 

есть

 

выра-

женіе

 

весьма

 

значительное

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

каягдому

 

умер-

шему

 

съ

 

верою

 

въ

 

Іисуса

 

Христа;

 

св.

 

Сѵмеонъ

 

Солунскій

эту

 

мысль

 

развиваетъ

 

такъ:

 

„четыредесятница

 

ради

 

возне-

сенія

 

Спасова

 

по

 

возстаніи

 

въ

 

томъ

 

же

 

чешредееятомъ

 

дни

бывшаго,

 

яко

 

убо

 

и

 

той

 

умершій

 

тогда

 

возставъ,

 

да

 

воз-

несется,

 

восхитився

 

на

 

облацехъ

 

и

 

предсрящетъ

 

судію,

 

и

тако

 

сый,

 

будетъ

 

всегда

 

съ

 

Господом*."

 

3 ).

Вознесеніе

 

Господа

 

на

 

небо,

 

действительно

 

открыло

 

и

намъ

 

путь

 

на

 

небо,

 

потому — то

 

въ

 

одной

 

изъ

 

таинствен-

ныхъ

 

молитвъ

 

церкви

 

мы

 

молимся

 

Господу

 

слѣдующими

словами:

 

^преславпыж

 

твоимъ

 

вознесеніемъ

 

плотское

 

обоживый

еоспріятіе

 

и

 

сге

 

деснымъ

 

Отца

 

сѣденіемъ

 

почпгый,

 

сподобіь

насъ

 

причастіемъ

 

святыхъ

 

твоихъ

 

таит

 

десную

 

часть

 

спа-

саемыхъ

 

получити

 

4 ).

Очевидно,

 

что

 

сорокодневное

 

вознесеніе

 

Господа

 

от-

крыло

  

новую

   

славу

 

для

 

спасеннаго

    

имъ

 

человечества —и

*)

 

См.

 

Слова

 

въ

 

воспомин.

 

воскрес,

 

кончины

 

и

 

сконч.

 

въ

вере

 

Игнатія

 

Архіеп.

 

Донскаго.

„)

 

Ефс.

  

П.

 

5.

3)

 

См.

 

Сѵмеон.

 

Солунск.

 

гл.

 

371.

*)

 

Последов,

 

св.

 

Причаст.

 

мол

   

ПІ.
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хотя

 

несомнѣнно,

 

что

 

вся

 

велія

 

тайна

 

воплощенія

 

Господ-
ня

 

есть

 

вѣковечная

 

„слава

   

въ

 

вышнихъ

 

Богу,"

 

хотя

 

эту

же

 

славу

 

воспѣли

   

Ангелы

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Христова

 

в.*

вертепе;

 

но

 

тогда

 

явилось

 

только

 

благоволенъе

 

Божіе

 

вь

 

че-

ловѣцѣхъ

 

una

 

земли

 

миръ:

  

х )

 

но

 

отъ

 

чего

 

же

 

теперь,

 

когда

человѣкъ

 

уже

   

на

 

небеси,

 

какъ

 

говоритъ

  

св.

 

Ап.

  

Павелъ:

спосаоюдет

   

на

   

небесныхъ

   

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ,

 

отъ

   

чего

 

же

на

 

Елеонѣ

 

не

 

слышно

 

было

 

славословящихъ

 

Ангеловъ?

 

Отъ
чего

 

же

 

никакого

 

Божественнаго

 

гимна,

 

ни

 

какого

 

слазосло-

вія,

 

ни

 

какой

 

разумной

 

песни

 

не

 

восаѣли

 

всегдашніе

 

Божін
славословцы

   

Ангелы,

 

когда

   

Господь

 

возносился

   

на

 

небо?
Ангелы

 

Вожіи,

 

принимающіе

 

такое

 

близкое

 

участіе

 

съ

 

ра-

дости

 

о

 

спасеніи

 

даже

 

одного

 

человека,

 

безь

 

сомнѣнія,

 

не

могли

 

быть

   

безмолвны

   

въ

  

тотъ

 

знаменательный

    

четыре-

десятый

 

день

 

нашего

 

спасенія— день

  

вознесенія

 

Господня:

но

 

хотя

 

на

 

Елеонѣ

 

нетъ

 

такого

 

множества

 

Ангеловъ,

 

какъ

было

 

въ

 

долинѣ

 

Виѳлеемской,

 

— хотя

 

на

 

Елеонѣ

 

только

 

два

Ангела __и

 

тѣ

 

безмолвны,

 

тѣмъ

 

не

 

менее

 

то

 

дивное

 

Елеон-
ское

 

событіе

 

есть

 

истинный

 

венецъ

 

славы

 

Богочеловека

 

и

человѣка!....

 

Нетъ,

   

не

 

напрасно

 

великій

   

Пророк*

 

Божій,
вдохновенный

 

Духом*

 

Святымъ,

 

еще

 

за

 

несколько

 

вѣковъ,

предсказывая

   

вознесеніе

   

Господне

 

говоритъ,

    

что

 

взыдетъ
Богъ

 

въ

 

восмиктвеніщ

 

Господь

 

во

 

гласѣ

 

трубиѣ

 

2 )

 

и

 

действи-
тельно

 

торжествены

 

были

 

тѣ

 

воскликновенія,

 

невообразимо

величествен*

 

былъ

 

тотъ

 

Апгельскій

 

трубный

 

голосъ.

 

Прав-
да,

 

что

  

на

 

Елеонв

 

их*

 

не

 

слышно

 

было .....

   

но

 

это

 

доказы-

вает*

 

только

 

то,

 

что

   

величайшее

 

событіе

 

Елеонское

 

суще-

ственно

 

относится

 

больше

 

къ

 

небу,

 

а

 

не

 

къ

 

зежлѣ.

 

То

 

воск-

ликновеніе

 

Ангельское

 

мы

 

можем*

 

слышать

 

н

 

теперь

 

слухом»

вѣры

 

3)Вотъ

 

слова

 

из*

 

Ангельснаго

 

воскл

 

икнованія:

 

возлтте

V)

 

Лук.

  

11.

  

14.

2)

   

Псал.

  

46.

  

6.

3 )

  

Галат.

 

Ш.

  

2.

  

5.
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врата

 

князи

 

ваша

 

и

 

возмитеся

 

врата

 

вѣчныя

 

и

 

внидетъ

 

Царь

Славы

 

J )

 

Но

 

какія

 

же

 

это

 

на

 

небесахъ

 

врата

 

такіе

 

крепкіе

и

 

устроеныя

 

такъ

 

низко,

 

что

 

нужно

 

было

   

поднять

  

верхи

их*

    

(князьки),

   

чтобы

 

пройдти

 

ими?

 

Это

 

и

 

есть

 

врата

 

въ

небесную

 

твердь.

 

Се

 

твердь

 

небесную

 

прошелъ

   

ecu

 

2),

 

вос-

клицает*

 

св.

 

Церковь

 

въ

 

четыредеоятый

 

день

 

нашего

 

спа-

сенія — в*

 

день

 

вознесеніяГосподня.

 

Для

 

кого

 

же

 

оказались

малыми

 

эти

 

врата?

 

Для

   

кого

 

же

 

это

 

нужно

 

было

 

поднять

вершины

 

тех*

 

врат*

 

иебесныхъ?

 

Безъ

  

сомнѣнія —-не

    

для

того

 

Царя

 

славы,

 

для

 

котораго

 

ничтожны

 

престолы

 

земные

—для

 

котораго

 

престоломъ

 

небеса

 

небесъ,

 

а

 

земля

 

подно-

жіемъ

 

Его, —для

 

того

 

Царя

 

не

 

можетъ

 

быть

 

никакихъ

 

пере-

кладин*

 

на

 

тверди

 

небесной,

 

потому

 

что

 

взятся

 

великолѣ-

піе

 

Ею

 

превыше

 

небѣсъ.

   

Для

   

естества

  

Божія

 

действитель-

но

 

нѣтъ

 

прег|

 

адъ;

 

но

 

для

 

царя

 

славы

 

воплотившагося

 

дол-

жны

 

были

 

распространиться

 

врата

 

небесныя,

 

следователь-

но

   

для

 

насъ

   

распространились

   

врата

 

вечныя,

   

для

 

насъ

поднялись

   

перекладины

 

техъ

 

вратъ

 

непроходныхъ.

 

Не

   

I.

Христу,

 

но

 

намъ

 

онѣ

 

были

 

преградою

 

къ

 

небу.

 

После

 

пре-

славнаго

 

воскресенія

   

Господня,

 

когда

 

плоть

 

Его

  

соедини-

лась

  

съ

 

Божествомъ

   

Его,

 

Господь

 

въ

  

виду

 

людей

 

прохо-

дилъ

   

дверемъ

 

затвореннымъ

 

3 )-

 

сквозь

   

вещество

 

далеко

 

гру-

бейшее

 

отъ

 

воздуха

 

и

 

облаковъ,

 

такъ

 

точно

 

Онъ

 

Всемогу-

щій

 

безъ

 

всяких*

 

преград*

 

мог*

 

пройдти

 

къ

 

своему

 

веч-

ному

 

престолу

 

небесному;

    

но

 

Господь

 

—

 

пашь

   

Спаситель

завершидъ

     

великое

    

дѣло

    

своего

    

вочеловсченія

    

прес-

лавнымъ

 

вознесеніемъ

   

на

 

небо,

   

безъ

 

сомнѣнія,

   

для

 

того,

чтобы

 

и

 

намъ

 

открыть

  

путь

 

къ

  

небу.

 

Тотъ

 

благознамена-

меиитый

 

четыредесятый

   

день

 

не

 

можетъ

 

не

 

имѣть

 

своего

близкаго

  

благотворнаго

 

отношенія

 

къ

   

душѣ

 

христіанской,

і)

 

Пссл.

 

ХХШ.

 

7.

з)

 

Стихира

 

на

 

Велик:

 

Вечер,

 

въ

 

день

 

Вознес.

 

Господ.

3 )

 

Іоан.

 

XX.

 

19.

 

Лук.

 

XXIV.

 

31.
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которая,

 

въ

 

знаменованіе

 

спасительнаго

 

четыредесятаго

 

дня,'

такъ

 

же

 

в*

 

четыредесятый

 

день

 

своей

 

загробной

 

жизни

 

про-

ходит*

 

въ

 

небесныя

 

врата

 

вѣчныя,

 

открытый

 

намъ

 

воз-

несшимся

 

Господом*.

Таково

 

наше

 

отрадное

 

вѣрованіе

 

въ

 

знаменательность

сороковаго

 

дня

 

после

 

смерти

 

христіанина!

Созерцая

 

благотворность

 

вознесенія

 

Господня

 

и

 

Его

близость

 

отношенія

 

ко

 

всемъ

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

Господа

 

умер-

шимъ,

 

въ

 

сорокодневном*

 

вознесеніи

 

Богочеловѣка

 

мы

 

ви-

дим*

 

высочайшій

 

образец*,

 

въ

 

возможное

 

подражаніе

 

ко-

торому,

 

возносится

 

каждый

 

человѣкъ

 

чрезъ

 

сорокъ

 

дней

послѣ

 

своей

 

земной

 

кончины.

 

Эту

 

мысль

 

подтверждаеть

свящ.

 

Писаніе

 

и

 

св.

 

Отцы

 

Христовой

 

Церкви.

 

Апостол*

Павел*

 

говоритъ,

 

что

 

Богочеловекъ

 

для

 

того

 

и

 

восходил*

превыше

 

небесъ,

 

да

 

исполнитъ

 

всяческая 1),

 

земная

 

и

 

небесная.

Св.

 

Василій

 

Ведикій

 

говоритъ,

 

что

 

нашь

 

Бог*

 

и

 

человек*

— нашь

 

Спаситель

 

„исполнил*

 

собою

 

все;

 

Онъ

 

воскресъ

 

въ

третій

 

день

 

и

 

путь

 

сотворил*

 

всякой

 

плоти:

 

да

 

будет*

 

Сам*

вся

 

во

 

всех*

 

первенствуй. ""

 

Если

 

же

 

Богочеловек*

 

послѣ

тридневной

 

смерти

 

своей

 

пробыл*

 

на

 

землѣ

 

сорокъ

 

дней

 

и

не

 

раньше,

 

какъ

 

по

 

прошествіи

 

этого

 

времени,

 

именно

 

въ

 

40

день

 

вознесся

 

на

 

небо

 

къ

 

Богу

 

Отцу;

 

то

 

не

 

должны

 

ли

 

мы

веровать,

 

что

 

этотъ

 

сорокодневный

 

періодъ

 

времени

 

отъ

смерти

 

Богочеловека

 

имѣетъ

 

самое

 

ближайшее

 

отношеніѳ

къ

 

четыредесятницѣ

 

отъ

 

кончины

 

каждаго

 

христіанина,

а

 

самый

 

сороковый

 

день

 

послѣ

 

смерти,

 

ознаменованый

 

по-

смертнымъ

 

вознесеніемъ

 

Господа,

 

безъ

 

сомненія

 

должен*

имѣть

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

загробной

 

жизни

 

умершаго.

По

 

верованію

 

св.

 

отцевъ

 

церкви

 

сорокодневный

 

пе-

ріодъ

 

отъ

 

смерти

 

христіанина

 

есть

 

періодъ

 

воспитанія,

 

или

очищенія

 

его,

 

при

 

которомъ

 

душа

 

его

 

укрепляется

 

и

 

ут-

верждается

   

въ

 

добрѣ

 

сначала

   

чрезъ

 

созерцаніе

   

красот*

1)

 

ЕФес.

 

IV.

 

10.
75
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райских*

 

и

 

блаженных*

 

обителей

 

святых*,

 

а

 

потом*

 

чрезъ

разсматриваніе

 

тѣхъ

 

наказаній,

 

которыя

 

определяются

 

ду-

шам*

 

за

 

многоразличныя

 

людскія

 

прегрѣшенія.

 

Этотъ

 

пе-

ріодъ

 

описывается

 

у

 

св.

 

Макарія

 

Александрійскаго

 

такъ:

„Послѣ

 

вторичнато

 

поклоненія,

 

Владыка

 

всѣхъ

 

повелѣваетъ

отвести

 

душу

 

въ

 

адъ

 

и

 

показать

 

ей

 

находящіяся

 

тамъ

мѣста

 

мученій,

 

разныя

 

отдѣленія

 

ада

 

и

 

разнообразныя

 

му-

"ченія

 

нечестивыхъ,

 

находясь

 

въ

 

которыхъ

 

души

 

грешныхъ

непрестанно

 

рыдаютъ

 

и

 

скрежещутъ

 

зубами.

 

Но

 

симъ

 

раз-

личнымъ

 

местам*

 

мукъ

 

душа

 

носится

 

тридцать

 

дней,

 

тре-

пеща,

 

чтобъ

 

и

 

самой

 

не

 

быть

 

осужденной

 

на

 

заключеніе.

Въ

 

сороковой

 

же

 

день

 

душа

 

возносится

 

на

 

поклоненіе

 

Богу

и

 

тогда

 

ужеСудія

 

опредѣляетъ

 

приличное

 

ей

 

по

 

ея

 

деламъ

заключеніе".

Ангедъ

 

Господень,

 

передавая

 

св.

 

Макарію

 

Александ-

рійскому

 

такое

 

откровеніе

 

о

 

загробной

 

жизни

 

нашей

 

ду-

ши,

 

заключилъ

 

свой

 

разсказъ

 

такими

 

словами:

 

„правильно

поступаетъ

 

св.

 

церковь

 

дѣлая

 

поминовеніе

 

о

 

усопшихъ

 

и

пріявшихъ

 

крещеніе"

 

1 ).

 

Въ

 

Камнѣ

 

вЬры

 

говорится,

 

что

умершій

 

сорокодневными

 

за

 

него

 

молитвами

 

утверждается

въ

 

благодати

 

Божіей,

 

побѣждаетъ

 

враждебный

 

силы

 

и

 

дос-

тигает*

   

престола

 

Божія,

 

гдѣ

 

обитают*

 

души

 

праведныхъ

 

а)

Вотъ

 

какъ

 

знаменателенъ

 

и

 

какъ

 

ваягенъ

 

для

 

каждаго

умершаго

 

сороковый

 

день

 

после

 

его

 

кончины, — потому-то

св.

 

церковь,

 

сознавая

 

всю

 

важность

 

четыредесятницы

и

 

преимущественно

 

знаменательное

 

значеніе

 

сороко-

ваго

 

дня

 

отъ

 

кончины

 

христианина,

 

внушаетъ

 

нам*

 

не-

обходимость

 

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

усилить

 

наши

 

мо-

литвы

 

за

 

умершаго

 

собрата

 

нашего.

 

Располагая

 

насъ

 

у-

частвовать

 

въ

 

безкровныхъ

 

жертвахъ

 

за

 

умершаго,

 

она

выразительно

 

говоритъ

    

намъ

    

о

   

необходимости

   

устроять

4 )

 

Cave

 

Hist.

 

Jitt.

 

Т.

 

I.

 

pag.

 

259.

j)

 

См.

  

Кам.

 

вѣры

 

о

 

благотвор.

 

преставивш.
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христіанскія

 

поминовеиія

 

по

 

умершем»

 

в»

 

сороковый

 

день

послѣ

 

его

 

смерти.

Кромѣ

 

того,

 

что

 

сорокодневный

 

періодъ

 

отъ

 

кончины

христіанина

 

есть

 

замѣчательный

 

и

 

весьма

 

важный

 

періодъ
въ

 

загробной

 

жизни

 

его

 

души,

 

этотъ

 

сороко

 

дневный

 

пері-

одъ

 

весьма

 

важен»

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

   

нашей

 

плоти,

 

по-
тому

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

бывает»

 

окончательное

 

перерожде-

ние

 

или

 

очищеаіе

 

нашей

 

плоти.

 

Требуемый

 

законом»

 

при-

роды

 

сорокодневный

 

період»

 

очищенія

 

послѣ

 

рожденія

 

мла-

денца,

 

имѣетъ

 

значительное

 

приложеніе

 

къ

 

сорокодвевным»

мертвецам».

 

Въ

 

этом»

 

случаѣ

 

человѣчѳскую

 

утробу,

 

рож-
дающую

 

человѣна,

 

многіе

 

сравнивают»

 

с»

 

вашим»

 

земным»

гробом».

 

Но

 

особенно

  

замѣчательно

 

в»

   

этом»

   

еорокодне-

ввомъ

    

періолѣ

    

состояніе

   

самаго

     

сорокодневнаго

    

мла-
денца.

    

В»

 

это

   

время,

    

как»

    

говорят»

     

естествонаблю-
датели,

    

младенец»

    

начинает»

 

уже

 

жить

   

собственно

 

че-
ловѣческою

    

жизнію,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

   

до

 

того

   

временя
жизнь

 

его

 

ни

 

мало

 

не

 

отличается

 

отъ

 

ягазви

 

низших»

 

жп~
вотных».

 

К»

 

этому

 

времени

   

въ

 

нем»

 

появляются

 

первые
слѣды

 

разумности

 

и

 

чувств»

 

свойственных»

 

только

 

чзло-
вѣку

 

').

    

Такой

 

достопримѣчательный

 

в»

    

естественно!!»

отношеніи

 

період»

   

младенческаго

 

возраста

 

ознаменовыва-
ется

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

благодатномъ.

   

Св.

 

церковь

 

не

 

рань-
ше,

 

какъ

 

въ

 

сороковый

 

день

 

совершаетъ

 

пзвѣстный

 

обряд»

воцерковленія

 

младенца.

Если

 

сорокъ

 

дней

 

отъ

 

рожденія

 

человѣяа

 

такъ

 

много
знаменательны

 

относительно

 

его

 

духовной

 

и

 

тѣлесно"

 

при-

роды;

 

то

 

можно

 

думать,

 

что

 

и

 

сорокъ

 

дней

 

отъ

 

смерти
человѣка-от»

 

дня

 

его

 

втораго-новаго

 

рождены

 

(<Шв.
natalii),

 

также

 

должны

 

быть

 

знаменательны

  

въ

 

его

 

жизни

загробной.
Сорокодневныя

 

поминовенія,

 

имѣющія

 

отношенія

 

^

 

к»

сорокодневному

 

возрасту

    

младенца

 

по

 

рождекін

 

сркмЪня-

!)

 

Бстес.

 

Истор.

 

Бюфф.

 

IV

 

ч.

 

о

 

челов.
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ются

 

еще

 

к»

 

сороковому

 

дню

 

отъ

 

его

 

зачатія

 

и

 

въ

 

такой

короткой

 

жизни,

 

сорокъ

 

дней

 

тоже

 

весьма

 

замѣчательны

по

 

отношенію

 

къ

 

развитію

 

младенца.

 

Въ

 

этотъ

 

періодъ

всѣ

 

части

 

тѣда

 

зачавшагося

 

младенца

 

достигаютъ

 

своего

полнаго

 

образованія

 

и

 

совершенства,

 

или,

 

какъ

 

говоритъ

Св.

 

Сѵмеонъ

 

Солунскій,

 

въ

 

это

 

время

 

младенецъ

 

осановля-*

ется

 

и

 

совершенствуется

 

х ).

 

Сообразно

 

съ

 

таким»

 

сороко-

дневнымъ

 

сФормированіемъ

 

младенца

 

и

 

въ

 

загробномъ

 

об-

ратномъ

 

процессѣ

 

перерождения

 

тѣла,

 

также

 

до

 

сорокова-

го

 

дня

 

бываетъ

 

уже

 

окончательное

 

видимое

 

преобразова-

ніе

 

тѣла

 

человѣческаго,—къ

 

этому

 

времени

 

истлѣваетъ

 

и

распадается

 

послѣдняя

 

и

 

главная

 

часть

 

тѣла

 

человѣческа-

го — сердце14

 

g).

 

Малъ

 

сосуд»

 

есть

 

сердце,

 

говоритъ

 

свят.

Макарій

 

Великій,

 

во

 

въ

 

немъ

 

пріяты

 

бываютъ

 

вся

 

вещи;

тамо

 

животъ

 

и

 

царство— сокровище

 

благодати

 

3).

 

Если

 

же

относительно

 

къ

 

періодамъ

 

зачатія

 

и

 

гніенія

 

тѣла

 

человѣ-

ческагр

 

соотвѣтствуетъ

 

образованіе

 

новой

 

тончайшей

 

пло-

ти,

 

которая

 

составляетъ

 

оболочку,

 

иди

 

покров»

 

для

 

души

усопшаго,

 

то,

 

можно

 

думать,

 

что

 

въ

 

новомъ

 

человѣкѣ

 

до

сорока

 

дней

 

происходит»

 

также

 

окончательное

 

и

 

совер-

шенное

 

образованіе

 

плоти.

 

Такое

 

убѣжденіе

 

подтверждает»

и

 

св.

 

Григорій

 

Бог.,,

 

когда

 

говоритъ,

 

что

 

„душа

 

человѣка

спустя

 

не

 

много

 

и

 

сродную

 

себѣ

 

плоть

 

приобрѣтаетъ,

 

съ

которой

 

вмѣстѣ

 

подвизалась

 

на

 

землѣ,

 

приняв»

 

опять

 

отъ

1)

 

Въ

 

церковных»

 

книгах»

 

говорится!

 

„четыредесятины

еже

 

творимъ,

 

яко

 

въ

 

четыредесятый

 

день

 

младенецъ

 

въ

совершенный

 

вид»

 

воображается".

8)

 

яДевятины

 

творимъ,

 

яко

 

тогда

 

все

 

растичется

 

зданіе,

храниму

 

сердцу

 

единому;

 

четыредесятины

 

же,

 

яко

 

и

самое

 

сердце

 

тогда

 

погибает»".

 

См.

 

Тріод.

 

пост,

 

сѵ-

нак.

 

суб.

 

мяс.

8)

 

Слова

 

эти

 

приводят»

 

Св.

 

Димитрій

 

Ростов,

 

в»

 

словѣ

на

 

Рожд.

 

Христ.

 

ч.

 

III.
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земли,

 

отъ

 

коей

 

она

 

была

 

взята,

 

и

 

которой

 

была

 

ввѣрена

образомъ

 

извѣстнымъ

 

только

 

совокупившему

 

и

 

разрѣшив-

шему

 

Богу,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

наслѣдуетъ

 

славу

 

небесную"",

сътою

 

плотію

 

въ

 

сороковый

 

день

 

по

 

смерти

 

она

 

должна

 

прой-

дти

 

въ

 

врата

 

вѣчныя —небесныя,—душа

 

пріобрѣтаетъ

 

тог-

да

 

то

 

тѣло

 

духовное,

 

съ

 

которымъ

 

должна

 

возвестись

 

въ

вѣчное

 

лоно

 

Отца

 

Небеснаго

 

J ).

Приведенное

 

нами

 

высокое

 

значеніе

 

сороковаго

 

дня

по

 

смерти

 

христіанина

 

само

 

собою

 

усиливаетъ

 

наше

 

вѣ-

рованіе

 

въ

 

необходимость

 

ходатайственныхъ

 

молитвъ

 

на-

шей

 

церкви,— усиливаетъ

 

наше

 

убѣжденіе

 

въ

 

необходимо-

сти

 

христіанскихъ

 

поминовеній

 

умершаго

 

въ

 

сороковый

день

 

отъ

 

дня

 

его

 

смерти,

 

когда

 

съ

 

душей

 

его

 

должна

 

про-

исходить

 

весьма

 

значительная

 

перемѣна.

 

Всматриваясь

 

въ

благотворное

 

ходатайство

 

св.

 

церкви

 

за

 

насъ,

 

нельзя

 

не

видѣть,

 

что

 

она

 

болѣе

 

родной

 

матери

 

любитъ

 

насъ

 

дѣтей

своихъ.

 

Съ

 

материнскою

 

любовью

 

провожая

 

насъ

 

въ

 

моги-

лу,

 

она

 

и

 

въ

 

могилѣ

 

не

 

забываетъ

 

насъ.

 

На

 

землѣ

 

ли

мы,

 

подъ

 

землею

 

ли,

 

мы

 

всегда

 

для

 

ней

 

живы

 

и

 

всегда

одинаково

 

любимы

 

ею,—одинаково

 

родственны

 

ей

 

и

 

не

 

ли-

шены

 

ея

 

сильнаго

 

ходатайства

 

за

 

насъ.

 

Св.

 

церковь

 

уста-

ми

 

славнаго

 

Апостола

 

вѣщает»

 

отрадное

 

вѣрованіе:

 

аще

Со

 

вѣруемъ,

 

яко

 

Іисусъ

 

умре

 

и

 

воскресе,

 

тако

 

и

 

Богъ

 

умер-

шыя

 

о

 

Іисусѣ

 

приведешь

 

съ

 

Нимъ

 

а)

 

къ

 

тому

 

величествен-

ному

 

престолу,

 

на

 

который

 

онъ

 

вознесся

 

вь

 

сороковый

депь

 

послѣ

 

своей

 

спасительной

 

смерти.

(Продолженіе

 

будетъ).

l)

 

Gregor.

 

Naseans.

 

orat.

 

X.

 

funebris

 

Caesar.

 

173.

 

Правом.

испов.

 

Петра.

 

Могил.

 

Вопр.

 

61

 

стр.

е)

 

1

 

Сол.

 

IV.U4.
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АНДРОНИКЪ

 

СТАРШІЙ,
Импѳраторъ

   

Вивантійскій.

   

! ).

(1283-1332).

По

 

смерти

 

Михаила

 

Палеолога,

 

престол»

 

Византійсвій

 

за-

нял»

 

сын»

 

его

 

Андроник».

 

Положеніе

 

церкви

 

и

 

государства

вызывало

 

молодаго

 

императора

 

на

 

такую

 

дѣятельпость,

 

кото-

рая

 

была

 

бы

 

посильна

 

только

 

мужу

 

опытному,

 

долгое .

 

время

управлявшему

 

престолом»,

 

мужу

 

съ

 

большими

 

природными

 

да-

рованіями.

 

Къ

 

счастію

 

Андроника,

 

между

 

людьми,

 

окружав-

шими

 

его

 

престол»,

 

не

 

было

 

недостатка

 

въ

 

талантах»,

 

бла-

годаря

 

которым»

 

оиъ

 

часто

 

выходилъ

 

иобѣдителемъ

 

изъ

 

еа-

мыхъ

 

критических»

 

обстоятельствъ.

 

Так»

 

па

 

первых»

 

порахъ

Андронику

 

вуашо

 

было

 

войти

 

въ

 

сдѣлку

 

съ

 

Скиѳами,

 

кото-

рые

 

въ

 

числѣ

 

четырехъ

 

тысячъ

 

были

 

приглашены

 

въ

 

Грецію

для

 

борьбы

 

съ

 

внѣшшши

 

врагами,

 

и

 

теперь

 

пастоятельно

 

тре-

бовали

 

вознагражденія,

 

угрожая

 

въ

 

протпвномъ

 

случаѣ

 

прои-

звести

 

убійства

 

и

 

грабежи

 

въ

 

народѣ.

 

Бѣда

 

была

 

бы

 

не

 

пре-

дотвратима,

 

когда

 

бы

 

между

 

вельможами

 

царскими

 

не

 

оказа-

лось

 

такого

 

человѣка,

 

какъ

 

Коноставлъ—Михаилъ,

 

от-

личный

 

воинъ,

 

къ

 

которому

 

немедленно

 

и

 

обратился

 

Андро-

никъ

 

съ

 

предложеніемъ,

 

чтобы

 

он»

 

принял»

 

начальство

 

надъ

буйными

 

скиѳами.

 

По

 

соображеніямъ

 

Андроника

 

Коноставлъ

долженъ

 

был»

 

идти

 

противъ

 

Тривилловъ,

 

враговъ

 

Римлянъ,

 

г)

побѣдить

 

ихъ,

 

или

 

по

 

крайней

 

^мѣрѣ

 

устроить

 

дѣло

 

такъ,

 

чтобы

враги

 

другъ

 

друга

 

ослабили

 

и

 

даяи

 

бы

 

возможность

 

Римля-

намъ

 

обогатиться.

 

Какъ

 

ни

 

наивно

 

было

 

соображеніе

 

госуда-

ря,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

благодаря

 

военному

 

генію

 

Коноставла,

«какъ

 

царь

 

хотѣлъ,

 

такъ

 

и

 

сдѣлалось.»

Послѣ

 

счастливаго

 

исхода

 

войны

 

съ

 

Тривиллами,

 

Андро-

ник»

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

дѣла

 

церкви.

 

Но

  

для

    

умиротво-

*)

 

Монографія

 

составлена

 

по

 

церк.

 

исторіи

 

Никифора

 

Грпгоры.

5 )

 

Римлянами

 

у

 

Грпгоры

 

называются

 

жители

 

Восточной

 

Византійской

 

имперіи.
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ренія

 

ея

 

потребовалось

 

продолжительное

 

время.

 

Прежде

 

всего

царь

 

обнародовал»

   

свое

 

намѣреніе

 

прекратить

 

церковные

 

без-
порядки.

 

Затѣмъ

 

вызвалъ

 

изъ

 

заточенія

  

православное

   

духо-

венство,

 

которому

 

подверглось

 

оно

 

при

 

Михаплѣ

 

Палеологѣ.

Патріархъ

    

Іоаннъ

 

Веккъ

 

должен»

   

был»

   

уступить

   

каоедру

православному

 

Іосифу,

 

бывшему

 

также

 

въ

 

изгнапіи.

 

По

 

види-

мому,

 

спокойствие

 

церкви

 

возвращено,

 

во

   

главѣ

   

духовенства

стадъ

 

патріархъ

 

православный,

 

но

 

до

 

окончательна™

 

умирот-

ворения

 

церкви

 

было

 

еще

 

далеко.

 

'Явились

 

одна

 

за

 

другою

 

пар

 

•

тіи,

 

которыя

   

въ

 

скорое

 

время

 

стали

   

во

  

враждебный

   

отно-

шенія

 

между

 

собою.

 

Одна

 

изъ

 

этих»

 

партій

 

(Іосифлянъ)

 

счи-

тала

 

законнымъ

 

патріархомъ

 

Іосифа,

 

другая

 

(Арсеыіанъ)

 

отвер-

гала

 

законность

 

избранія

 

Іосифа

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

опъ

 

былъ
отлученъ

 

патр.

 

Арсеніемъ

 

отъ

 

церкви

 

за

 

то,

 

что

 

еще

 

при

 

его

жизни

 

занялъ

 

патріаршій

 

престолъ.

 

Андронику

 

желалось

 

дер-

жать

 

себя

 

въ

 

отношеніи

 

этихъ

 

партій

 

безпристрастпо,

   

чтобы
не

 

подать

 

повода

 

одной

 

изъ

 

иихъ

 

считать

 

его

 

своим»

 

покро-

вителем»,

 

а

 

другой

 

недоброжелателем».

 

Въ

 

таких»

 

видах»,

 

ког-

да

 

умеръ

 

уже

 

престарѣлый

   

Іосифъ,

   

император»

  

пригласил»

духовенство

 

обѣихъ

 

партій

 

въ

 

г.

 

Атромитій

 

для

 

избрапія

 

но-

ваго

 

патріарха;

 

подъ

 

вліяніемъ

 

самаго

 

царя

 

собраніе

 

избрало
въ

 

патріарха

 

Георгія

 

Кппрянипа,

 

человѣка

 

учеоаго,

   

образо-
ваннаго.

 

Но

 

избраиіемъ

 

Георгія

 

не

   

былъ

   

положен»

   

конец»
безпорядкамъ.

 

У

 

новаго

 

патріарха

 

явилось

 

много

  

недоброже-
лателей

 

изъ

 

партіи

 

арсенитовъ

 

преимущественно,

 

которые

 

ис-

кали

 

случая

 

обвинить

 

его.

 

Скоро

 

они.взвели

  

такую

   

клевету

на

 

Георгія,

 

будто

 

онъ

 

привержеиъ

 

къ

   

латинству,

   

съ

   

кото-

рым»

 

оч.

 

коротко

   

познакомился

 

еще

   

въ

   

молодыхъ

   

лѣтахъ,

почему

 

отъ

 

пего

 

и

 

его

 

сторонников»

 

потребовали

 

исповѣдашя

вѣры,

 

приготовивши

 

наперед»

 

свое.

 

Оба

 

списка

   

исповѣдапій

по

 

настоянію

 

тѣхъ

 

же

 

арсенитовъ,

 

въ

 

присутствии

 

многочис-

ленна™

 

собранія,

 

брошены

 

были

 

въ

 

огонь

 

въ

   

той

   

надеждѣ,

что

 

списокъ

 

правовѣрныхъ

 

останется

 

безъ

 

поврсждсшя.

 

Ког-
да

 

же

 

всеобщее

   

ожиданіе

 

не

 

оправдалось

 

и

 

списки

  

сгорѣли;
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партіи,

 

къ

 

удовольствію

 

императора,

 

примирились.

Вслѣдъ

 

за

 

прекращеніемъ

 

церковных»

 

безпорядковъ,

 

Ан-

дроника

 

постигло

 

семейное

 

несчастіе:

 

он»

 

овдовѣлъ.

 

Не

 

же-

лая

 

оставаться

 

вдовцемъ,

 

онъ

 

отправилъ

 

посольство

 

к»

 

Испан-

скому

 

королю.

 

Но

 

надмѣнный

 

испанецъ

 

предпочелъ

 

вмѣсто

дочери

 

отправить

 

къ

 

императору

 

одну

 

изъ

 

дальпихъ

 

своихъ

родственницъ—Ирипу,

 

которая

 

и

 

сдѣлалась

 

женою

 

Андрони-

Вскорѣ

 

положеніе

 

церковныхъ

 

дѣлъ

 

снова

 

обратило

 

вни-

маніе

 

Андроника.

 

Іоаннъ

 

Веккъ,

 

по

 

проискам»

 

Георгія

 

под-

вергшійся

 

изгнанію,

 

выразил»

 

протест»

 

и

 

укорял»

 

послѣдня-

го

 

въ

 

жестокости.

 

Андроник»

 

нашел»,

 

что

 

требованіемъ

 

Век-

ка

 

пренебрегать

 

не

 

слѣдуетъ,

 

ночему

 

рѣшилъ

 

въ

 

царской

 

па-

латѣ

 

произвесть

 

гласный

 

суд»

 

надъ

 

Веккомъ.

 

Послѣдній

 

на

судѣ

 

с»

 

такою

 

силою

 

оправдывал»

 

свои

 

дѣйствія

 

и

 

законность

своихъ

 

требованій,

 

что

 

противникам»

 

его

 

стоило

 

больших»

 

уси-

лій

 

«укротить

 

его

 

бурныя

 

рѣчи»

 

Видя,

 

что

 

дѣло

 

проиграно,

Веккъ

 

открыто

 

заявил»

 

о

 

своем»

 

отдѣленіи

 

отъ

 

церкви

 

и

 

былъ

отправленъ

 

въ

 

ссылку

 

уже

 

без»

 

всякой

 

надежды

 

на

 

возвра-

щеніе.

Занятый

 

дѣлами

 

политическими

 

и

 

церковными,

 

государь,

временами,

 

отдавалъ

 

долгъ

 

и

 

чувству

 

сострадательности.

 

Такъ

по

 

добротѣ

 

своей

 

Андроникъ

 

не

 

могъ

 

упустить

 

изъ

 

виду

 

то-

го

 

обстоятельства,

 

что

 

въ

 

его

 

государствѣ

 

находился

 

страда-

лецъ,

 

которому

 

онъ

 

не

 

только

 

могъ,

 

но

 

и

 

должен»

 

былъ

 

по-

дать

 

руку

 

помощи.

 

Малолѣтній

 

Іоаннъ

 

Ласкарисъ

 

сын»

 

Ѳео-

дора

 

2-го,

 

по

 

смерти

 

послѣдняго,

 

не

 

только

 

лишенъ

 

былъ

 

Ми-

хаиломъ

 

престола,

 

но

 

вдобавокъ

 

ослѣпденъ

 

и

 

оставлен»

 

въ

крайней

 

нищетѣ.

 

Сознавая,

 

что

 

ради

 

него,

 

(Андроника,)

 

отецъ

его

 

такъ

 

жестоко

 

поступил»

 

съ

 

несчастным»

 

малюткой,

 

им-

ператор»

 

вознамѣрился

 

облегчить

 

его

 

положеніе,

 

пожелал»

увпдѣть

 

его,

 

утѣшить,

 

без»

 

всякаго

 

посредства,

 

лично.

 

Такое

вниманіе

 

государя

 

къ

 

заключенному

 

вскорѣ

 

произвело

 

благо-

дѣтельную

 

перемѣну

 

въ

 

его

 

обстановки:

 

крайне

 

ограниченная
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сумма,

 

отпускавшаяся

 

изъ

 

государственной

 

казни

 

на

 

содержа-

ще

 

Іоанну,

 

была

 

значительно

 

увеличена.

Но,

 

обнаруживши

 

удивительную

 

теплоту

 

чувства

 

въ

 

отно-

шении

 

къ

 

Ласкарису,

 

Андроник»

 

въ

 

тоже

 

время

 

ппталъ

 

чув-

ства

 

противоположныя

 

къ

 

брату

 

своему

 

Константину

 

Багря-

нородному.

 

Непріязненное

 

отпошеніе

 

Андропика

 

къ

 

брату

 

имѣ-

ло,

 

впрочемъ

 

пѣкоторыя

 

осиованія:

 

во

 

первыхъ,

 

Константинъ

былъ

 

любимымъ

 

сыном»

 

Михаила,

 

который

 

всегда

 

готовъ

 

былъ

отдать

 

ему

 

часть

 

государства;

 

во

 

вторыхъ,— хотѣлъ

 

повѣн-

чать

 

его

 

съ

 

первой

 

красавицей

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

въ

 

третьпхъ,

 

паг-

радилъ

 

его

 

такимъ

 

богатствомъ,

 

что

 

Констаптипъ

 

пмѣлъ

 

всѣ

средства

 

жить

 

несравпепио

 

роскошиѣе

 

царя.

 

Сверхъ

 

того

 

на

Константина

 

клеветали,

 

будто

 

онъ

 

намѣревается

 

отпять

 

прес-

тола

 

у

 

своего

 

брата

 

Все

 

это

 

подвигло

 

императора

 

даже

 

на

братоубійство.

 

Подъ

 

предлогомъ

 

какихъ-то

 

дѣлъ,

 

требовав-

шихъ

 

будтобы

 

его

 

присутствія,

 

Апдроникъ

 

отправился

 

въ

 

Ли-

дію,

 

мѣсто

 

ліительства

 

Константина

 

и

 

умертвплъ

 

его.

Не

 

задолго

 

послѣ

 

этого

 

событія

 

Андроник»

 

отправил»

противъ

 

турокъ

 

двухъ

 

му?кей

 

Алексѣя

 

Филанѳропіша

 

и

 

Про-

товестіарія

 

Ливадарія.

 

Первый

 

пзъ

 

нихъ

 

скоро

 

пріобрѣл»

 

из-

вѣстность

 

доблестнаго

 

полководца.

 

Къ

 

несчастію,

 

нѣкоторые

изъ

 

его

 

воиновъ

 

стали

 

внушать

 

ему

 

мысль

 

об»

 

пзмѣпѣ.

 

Вѣр-

ный

 

государю,

 

Филапѳропинъ

 

долго

 

не

 

соглашался

 

на

 

постыд-

ное

 

и

 

безчестное

 

дѣло,

 

накопецъ

 

уступить

 

и

 

готовъ

 

бніъ

 

об-

ратить

 

свое

 

орудіе

 

противъ

 

Лнвадарія.

 

Послѣдпій

 

между

 

тѣмъ

извѣстилъ

 

государя

 

объ

 

измѣпѣ.

 

Раотерявшінся

 

отъ

 

такой

внезапности

 

государь

 

ничего

 

не

 

могъ

 

отвѣтить,

 

кромѣ

 

того,

что

 

«онъ

 

не

 

подалъ

 

никакого

 

повода

 

къ

 

пзмѣпѣ

 

и

 

если

 

то

не

 

будет»

 

угодно

 

Богу,

 

Пнпкернъ

 

не

 

сдѣлаетъ

 

этого,»

 

почему

не

 

предпринимал»

 

ничего

 

къ

 

оборопѣ;

 

за

 

то

 

Ливадарій

 

уд-

воилъ

 

свои

 

старанія

 

для

 

блага

 

государства:

 

при

 

помощи

 

боль-

ших»

 

подкупов»

 

и

 

обѣщаніи

 

наград»

 

и

 

царской

 

милости,

 

онъ

сосредоточил»

 

около

 

себя

 

войска

 

и

 

сдѣлалъ

 

нападепіе

 

на

 

Фи-

ланѳропина,

 

разбил»

 

его

 

и

 

ослѣпилъ.
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Не

 

успѣлъ

 

еще

 

Андроникъ

 

успокоиться

 

отъ

 

угрожавшей

 

ему

опасности

 

со

 

стороны

 

Филанѳропипа,

 

какъ

 

надъ

 

головою

 

его

разразилась

 

другая

 

б£да.

 

Сербскій

 

король,

 

требуя

 

руки

 

Еле-

ны

 

(сестры

 

Андроника),

 

въ

 

ожиданіи

 

согласія

 

съ

 

ея

 

стороны,

громил»

 

сѣверныя

 

нровпнціи

 

имперіи.

 

Устранить

 

опасность

не

 

было

 

возможности,

 

потому

 

что

 

Елена

 

и

 

слышать

 

не

 

хо-

тѣла

 

о

 

таком»

 

бракѣ,

 

который

 

не

 

предвѣщалъ

 

ей

 

ничего

 

хо-

рошаго.

 

Она

 

знала,

 

что

 

сорокалѣтній

 

король

 

уже

 

трижды

былъ

 

женатъ

 

и,

 

при

 

случаѣ,

 

не

 

стѣснялся

 

нарушить

 

брачныя

узы.

 

Въ

 

замѣшательствѣ

 

Андроникъ

 

рѣшился

 

на

 

дѣло,

 

до

 

то-

лѣ

 

неслыханноее:

 

оиъ

 

предложил»

 

разеерзкенному

 

королю

 

руку

пятилѣтней

 

дочери

 

своей

 

Симоииды,

 

которая

 

и

 

была

 

немед-

ленно

 

взята

 

им»

 

въ

 

качествѣ

 

невѣсты,

 

а

 

чрезъ

 

три

 

года

 

сдѣ-

лалась

 

его

 

женою.

Слѣдующій

 

год»,

 

какъ

 

и

 

протекшій

 

былъ

 

несчастным»

годом»

 

для

 

Андроника.

 

Массагеты,

 

обитавшіе

 

за

 

Петром ь,

 

не

перенося

 

владычества

 

надъ

 

собою

 

диких»

 

скпѳовъ,

 

про-

сили

 

его

 

принять

 

ихъ

 

подъ

 

свое

 

покровительство

 

и

 

дали

 

ело-

то

 

помогать

 

ему

 

всѣми,

 

зависящими

 

отъ

 

них»,

 

средствами.

 

Тѣ-

снимый

 

турками,

 

Андроникъ

 

былъ

 

чрезвычайно

 

радъ

 

такому

предложепію

 

и

 

пемедлепно

 

отправилъ

 

ихъ

 

г.ротивъ

 

своихъ

 

закля-

тыхъ

 

враговъ.

 

Но

 

турки,

 

представляя

 

изъ

 

себя

 

правильно

 

ор-

ганизованное

 

войско,

 

дали

 

Массагетамъ

 

рѣшительную

 

битву

 

и

прогнали

 

ихъ

 

за

 

Геллеспонтъ,

 

опустошая

 

на

 

путп

 

все,

 

что

 

ни

попадалось.

 

Сам»

 

Андроникъ,

 

имѣя

 

при

 

себѣ

 

малочисленное

войско,

 

не

 

рѣшился

 

вступить

 

въ

 

сраженіе

 

и

 

заперся

 

въ

 

крѣ-

пости

 

Магнезіи,

 

откуда

 

потомъ

 

возвратился

 

въ

 

Константипо-

поль,

 

оставпвъ.

 

въ

 

рукахъ

 

Турокъ

 

земли

 

до

 

самаго

 

Лесбоса.
Но

 

это

 

несчастіе

 

не

 

было

 

послѣднпмъ

 

для

 

Андроника.

 

Въ
скором»

 

времепи,

 

совершенно

 

случайно,

 

онъ

 

подалъ

 

поводъ

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

Венеціаицами.

 

Когда

 

венеціапцы

 

въ

 

междо-усо-

бной

 

войнѣ

 

стали

 

тѣснить

 

Гепуезцевъ,

 

послѣдпіе

 

нашли

 

себѣ

защиту

 

въ

 

стѣиахъ

 

Константинополя.

 

Тогда

 

Венеціанцы

 

под-

ступили

 

къ

 

городу,

 

сожгли

 

его

 

окрестности

 

и

 

требовали

 

выда-
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чи

 

Генуезцевъ.

 

Въ

 

о?мщеиіе

 

Венеціаицамъ

 

Константинополь-

цы

 

истребили

 

ихъ

 

соплеменнпковъ.

 

Оскорбленные

 

Бепеціанцы

на

 

слѣдующій

 

годъ

 

снова

 

подступили

 

къ

 

Констаптипополю

 

и

требовали

 

удовлетворения.

 

Государь

 

отвѣчалъ,

 

что

 

дѣйствія

Констаитиноиольцевъ

 

были

 

справедливы:

 

они

 

только

 

отплати-

ли

 

зломъ

 

за

 

зто;

 

па

 

что

 

Взпеціанцы

 

возразили,

 

что

 

Коистап-

тинопольцы

 

первые

 

явились

 

нарушителями

 

мирных»

 

отноше-

ній,

 

укрывши

 

у

 

себя

 

ихъ

 

врагов».

 

ЗатЬмъ,

 

чтобы

 

не

 

тратить

времени

 

въ

 

напрасных»

 

спорахъ,

 

они

 

начали

 

усердно

 

истреб-

лять

 

все,

 

что

 

наиболее

 

дорого

 

было

 

для

 

грековъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

ловили

 

жителей

 

и

 

мучили

 

ихъ

 

въ

 

виду

 

царскаго

 

двор-

ца.

 

Такими

 

мѣрами

 

они

 

скоро

 

принудили

 

Андроника

 

къ

 

гро-

мадной

 

денеаіной

 

платѣ,

 

послѣ

 

чего

 

возвратились

 

въ

 

свое

 

оте-

чество

И

 

но

 

уходѣ

 

Венеціанцевъ

 

Андроникъ

 

продолжала,

 

испы-

тывать

 

однѣ

 

только

 

неудачи.

 

Турки

 

почти

 

безъ

 

сопротивления

отнимали

 

одну

 

область

 

за

 

другою;

 

таким»

 

образом»

 

Фригія,

Филадельфія,

 

Магнезія,

 

Ефесъ

 

и

 

др.

 

города

 

и

 

области

 

оказа-

лись

 

въ

 

рукахъ

 

Турок».

 

Можно

 

было

 

ожидать,

 

чю

 

враги

 

дос-

тигнуть

 

до

 

самаго

 

Константинополя,

 

по

 

Промыслу

 

угодно

 

бы-

ло

 

продлить

 

самостоятельность

 

этого

 

царственнаго

 

города.

Неудачи

 

Апдроппка

 

въ

 

политикѣ

 

скоро

 

усилились

 

но-

выми

 

семейными

 

несчастіямн.

 

Супруга

 

его

 

Ирина,

 

гордая

 

ла-

тинянка,

 

начала

 

питать

 

честолюбивые

 

замыслы

 

противъ

 

пасын-

ка

 

Михаила.

 

Ей

 

хотѣлось,

 

чтобы

 

дѣтп

 

ея

 

(Ѳеодоръ,

 

Іоаннъ

и

 

Димитрій)

 

украшены

 

были

 

царскими

 

достоинствами

 

и

 

не

были

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

Михаила.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

она

 

нас-

тоятельно

 

требовала,

 

чтобы

 

Андроникъ

 

раздѣлил»

 

имперію

между

 

сыновьями

 

и

 

далъ

 

каждому

 

изъ

 

нпхь

 

равное

 

право

 

уп-

равлять

 

своим»

 

участком»

 

независимо.

 

Андроникъ

 

отказался

исполнить

 

требовапіе

 

своей

 

супруги,

 

почем

 

у

 

она

 

удалилась

 

въ

Ѳессалонику.

 

Дѣйствуя

 

въ

 

пользу

 

своихъ

 

планов»

 

подкупами,

Ирина

 

до

 

крайнихъ

 

предѣловъ

 

истощила

 

царскую

 

казну,

 

но

безъ

 

всякой

 

пользы.

 

Продолжая

 

жить

 

въ

   

Ѳессалоникѣ,

   

она
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едва

 

не

 

попала

 

въ

 

плѣнъ

 

къ

 

Каталопцамъ,

 

которые

 

осадили

этот»

 

городъ.

 

Она

 

оставалась

 

здѣсь

 

и

 

по

 

удаленіи

 

Каталон-

цевъ,

 

когда

 

послѣдніе

 

захватили

 

въ

 

свои

 

руки

 

города:

 

Ѳивы

и

 

Аѳины.

Почти

 

одновременно

 

съ

 

Каталонцами,

 

турки

 

грабили

 

Ѳра-

кію,

 

гдѣ

 

они

 

одержали

 

блистательную

 

побѣду

 

надъ

 

царемъ

Михаиломъ,

 

у

 

котораго,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

драгоцѣнными

 

ве-

щами,

 

отняли

 

царскую

 

калиптру,

 

украшенную

 

дорогими

 

ка-

меньями.

 

Андроникъ

 

недоумѣвалъ,

 

что

 

ему

 

дѣлать

 

и

 

только

уповал»

 

на

 

Бога.

 

Тогда

 

явился

 

къ

 

нему

 

никто

 

Фплисъ

 

Па-

леологъ,

 

членъ

 

Сената

 

и

 

объявилъ

 

о

 

своем»

 

намѣреніи

 

идти

противъ

 

враговъ.

 

Филисъ

 

былъ

 

слабаго

 

тѣлосложенія,

 

отличал-

ся

 

набожностію,

 

часто

 

посѣщалъ

 

св.

 

церкви

 

и

 

вовсе

 

не

 

былъ

знакомь

 

съ

 

воинскимъ

 

искуствомъ.

 

Однако

 

Аидронпкъ

 

виол-

нѣ

 

довѣрилея

 

ему:

 

отдалъ

 

подъ

 

его

 

начальство

 

часть

 

воору-

женнаго

 

войска

 

и

 

требуемое

 

количество

 

продовольствій.

 

Фи-

лисъ

 

своими

 

рѣчами

 

воодушевлялъ

 

воішовъ

 

и

 

не

 

преагде

 

всту-

пилъ

 

въ

 

сраженіе,

 

как»

 

только

 

узнавши

 

предварительно

 

о

положеніи

 

враговъ.

 

Чрезъ

 

лазутчпковъ

 

онъ

 

узналъ,

 

что

 

часть

непріятелей

 

возвращается

 

къ

 

главному

 

лагерю

 

съ

 

награблен-

нымъ

 

богатствомъ

 

и

 

плѣнниками.

 

Филисъ

 

рѣшился

 

предупре-

дить

 

соединеніе

 

врага

 

и

 

выполнилъ

 

это

 

удачно,

 

отнявъ

 

плѣн-

никовъ

 

и

 

богатства

 

и

 

самихъ

 

враговъ

 

отбивъ

   

до

  

Херсонеса.

Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Филисъ

 

такъ

 

удачно

 

велъ

 

борьбу

 

за

цѣлость

 

и

 

самостоятельность

 

своего

 

отечества,

 

государь

 

дѣя-

тельно

 

трудился

 

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Онъ

 

низложилъ

 

патр.

 

Ни-

фонта

 

съ

 

каѳедры

 

за

 

святотатство

 

и

 

зазорную

 

жизнь

 

и

 

на

 

его

мѣсто

 

избрал»

 

Іоанпа

 

Гликпса,

 

бывшаго

 

до

 

того

 

Логоѳетомъ

дрома.

 

Новоизбранный

 

патріархъ

 

былъ

 

истиннымъ

 

украшеніемъ

каѳедры,

 

такъ

 

что

 

при

 

немъ

 

государь

 

могъ

 

оставаться

 

спо-

койнымъ

 

относительно

 

судьбы

 

церкви.

Когда

 

так.

 

образомъ

 

у

 

царя

 

время

 

проходило

 

въ

 

забо-

тах»

 

о

 

благѣ

 

церкви,

 

умерла

 

супруга

 

его,

 

Ирина.

 

Вспомнив»,

что

 

покойная

 

супруга

 

заботилась

   

главнымъ

 

образомъ

 

о

  

благѣ
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своихъ

 

дѣтей>

 

Андроникъ,

 

въ

 

угоду

 

ей,

 

всѣ

 

ея

 

богатства

 

раз-

дѣлилъ

 

между

 

ея

 

сыновьями,

 

оставивъ,

 

впрочемъ,

 

нвкоторую

часть

 

на

 

перестройку

 

церкви

 

св.

 

Софіи,

 

которая

 

начинала

приходить

 

въ

 

ветхость.

 

На

 

тѣяіе

 

средства

 

онъ

 

исправилъ

 

храмъ

св.

 

Павла,

 

что

 

у

 

воротъ

 

Евгенія,

 

храмъ

 

двѣнадцати

 

Апостоловъ,

стѣны

 

Коистантинопольсвія

 

и

 

мн.

 

др.

 

Все

 

это

 

онъ

 

дѣлалъ

 

не

изъ

 

тщеславія,

 

но

 

изъ

 

желанія

 

принести

 

пользу

 

государству

и

 

какъ

 

бы

 

въ

 

упрекъ

 

своимъ

 

предшественпикамь

 

— государямъ,

которые

 

строили

 

храмы,

 

чтобы

 

увѣковѣчить

  

свое

 

имя.

Жизненный

 

путь

 

Аидроника

 

ужа

 

приближался

  

къ

   

кон-

цу.

    

Онъ

    

былъ

    

уже

    

преклолныхъ

 

лѣтъ;

   

по

 

въ

 

значитель-

ной

 

мѣрѣ

 

годы

 

его

 

сокращены

 

были

 

последними

 

смутами,

 

ви-

повникэмъ

 

которыхъ

 

былъ

 

одииъ

 

изъ

 

членов ь

 

собственной

 

его

фамиліи.

 

Внукъ

 

Андроника,

 

Андроникъ

 

же,

 

воспитанный

 

дѣ-

домъ

 

самымъ

 

посредственнымъ

 

образомъ,

 

предавался

 

разгуль-

ной

 

яіизни

 

и

 

Не

 

обнаруживалъ

 

ни

   

мальйшей

 

склонности

 

къ

научнымъ

 

занятіямъ.

 

Опъ

 

проводилъ

   

время

 

въ

 

обществѣ

 

дру-

зей

 

легваго

 

поведееія,

 

которые

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

внушили

ему

 

мысль

 

идти

 

паперекоръ

 

царю.

 

Нздалыіошідпілй

 

дѣдъ

 

смо-

трѣлъ

 

па

 

нѣкоторыя

 

свободныя

 

по

 

отношепію

 

къ

 

пему

 

выхо-

дки

 

внука,

 

какъ

 

на

 

выходки

 

рзбенка,

 

почему

 

пе

 

пр

 

"днрини-

малъ

 

ни

 

какихъ

 

мѣръ

 

къ

 

ихъ

 

пскорененію.

 

Пользуясь

 

совер-

шенною

 

свободою,

 

юноша

 

Андроникъ

 

въ

 

теченіи

 

цѣлыхъ

 

мѣ-

сяцевъ

 

проживалъ

 

въ

 

отдалепныхъ

 

провинціяхъ.

 

Тамъ

 

даско-

вымъ

 

обращеніемъ

 

и

 

лестными

 

обѣщаніями

 

онъ

 

склонялъ

 

на-

родъ

 

на

 

свою

 

сторону

 

и

 

поселялъ

 

въ

   

ппхъ

    

перасположепіе

къ

 

дѣцу.

 

Онъ

 

такъ

 

уже

 

много

 

успѣлъ

 

въ

  

своемъ

 

дѣлѣ,

 

что

когда

 

Андроникъ

 

(старшій),

 

для

 

предосторожности,

    

потребо-

валъ

 

отъ

 

народа

 

присяги

 

въ

 

вѣрпоподдапствѣ,

 

то

 

получилъ

 

ее

отъ

    

меншивства.

 

Тогда

 

то

 

онъ

   

понялъ,

   

что

   

имѣетъ

 

очень

опаснаго

 

противника

 

въ

 

лицѣ

 

своего

 

внука.

   

Съ

   

тѣхъ

   

поръ

онъ

 

не

 

оставался

 

сиокойнымъ

 

ни

 

на

 

чась.

 

Послѣ

 

пѣкотораго

колебанія

 

могущество

 

власти

 

стало

 

переходить

 

отъ

 

дѣда

     

къ

внуку,

 

который

 

къ

 

тому

 

же

 

позаботился

 

ускорить

   

это

 

преоб-
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ладаніе.

 

Онъ

 

произвелъ

 

возстапіе

 

въ

 

Ѳесалоннкѣ,

 

подступилъ

къ

 

Константинополю,

 

гдѣ

 

жители

 

чуть

 

ли

 

не

 

сами

 

отворили

ему

 

ворота

 

(такъ

 

они

 

были

 

расположены

 

къ

 

нему),

 

и

 

объя-

вилъ

 

дѣду,

 

что

 

онъ

 

болѣе

 

не

 

императоръ,

 

почему

 

потребо-

валъ

 

отъ

 

пего

 

покорности.

 

Беззащитный

 

старпкъ

 

долженъ

 

былъ

сознать

 

свое

 

безсиліе

 

и

 

остальное

 

время

 

своей

 

жизни

 

не

 

вы-

ходилъ

 

изъ

 

дворца;

 

проводплъ

 

въ

 

уедипеніи,

 

питался

 

онъ

 

дохо-

дами

 

съ

 

рыбной

 

ловли,

 

которая

 

производилась

 

близь

 

Кон-

стантинополя.

Воспитанникъ

 

Семипаріи

 

ІІавелъ

 

Розанова.

Историко-статистическое

 

ошісаніе

 

Никола-
евскаго

 

въ

 

селѣ

 

Мамонтовѣ

 

храма,

 

і)

Кромѣ

 

описанпыхъ

 

выше

 

древнпхъ

 

богослуя;ебныхъ

 

книгъ,

въ

 

библіотекѣ

 

Мамонтовской

 

церкви

 

хранится

 

несколько

 

древ-

нихъ

 

богослуяіебпыхъ

 

книгъ,

 

которыя

 

не

 

сохранились

 

въ

 

цѣ-

ломъ

 

своемъ

 

составѣ.

 

Надписей,

 

замѣчательпыхъ

 

по

 

истори-

ческому

 

своему

 

значенію,

 

па

 

пихъ

 

нѣтъ.

 

Одна

 

только

 

книга,

именно

 

Ирмолоьій,

 

напечатанный

 

въ

 

1732

 

году

 

въ

 

маѣ

 

мѣся-

цѣ

 

въ

 

царствованіе

 

Императрицы

 

Анны

 

Іоанповны,

 

имѣетъ

па

 

себѣ

 

слѣдующую

 

коротенькую

 

надппсь:

 

«сія

 

книга,

 

глаго-

лемая

 

Ирмологій,

 

куплена

 

173-!:

 

года,

 

цѣною

 

дана

 

тридцать

алтынъ.»

 

На

 

иервомъ

 

листѣ

 

этого

 

Ирмологія

 

въ

 

срединѣ

 

изо-

бражено

 

Воскресеніе

 

Христово,

 

а

 

по

 

сгоронамъ

 

его:

 

Іоаннъ

Дамаскиаъ,

 

Косьма

 

Маіюмскій,

 

Іосифъ

 

Пѣснописецъ

 

и

 

Ѳео-

фанъ

 

Начертанный.

 

Къ

 

древпостямъ

 

церковной

 

библіотеки

 

от-

носится

 

синодикъ

 

или

 

помяннпкъ,

 

который

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

упот-

ребляется

 

при

 

богослуженіи

 

Онъ

 

замѣчателенъ

 

по

 

своему

 

пре-

дисловие,

 

состоящему

 

изъ

 

37

 

картинъ

 

съ

 

надписями

 

въ

 

сти-

хахъ

 

и

 

увѣщаніемъ

 

къ

 

читателю.

 

Съ

 

точностію

 

нельзя

 

опре-

дѣлить

 

времени

 

появления

 

этого

 

синодика.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

')

 

О

 

Николаевской

 

Мамонтовской

 

церкви

 

(см.

 

Еп.

 

Ведомости

 

>\<:

 

Д»

 

3

 

—
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мя

 

онъ

 

существуетъ

 

у*же

 

не

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

былъ

въ

 

началѣ.

 

Старинная

 

запись

 

именъ

 

была

 

виослѣдствіи

 

замѣ-

нена

 

бѣлою

 

бумагою,

 

при

 

томъ

 

спнодивъ

 

былъ

 

вложенъ

 

въ

кожанный

 

переплетъ.

 

Старая

 

запись

 

именъ,

 

въ

 

которой

 

по

преданно

 

были

 

озпачены

 

имепа

 

настоятелен

 

Мамонтовой

 

пус-

тыни,

 

долго

 

оставалась

 

при

 

Мамонтовской,

 

церкви;

 

по

 

потомъ

была

 

затеряна.

 

Синодикъ

 

получилъ

 

пастоящіи

 

впдъ,

 

во

 

2

 

по-

ловииѣ

 

ХУШ

 

столѣтія,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

пачалѣ

 

записаны

 

ро-

ды

 

поповъ:

 

Василія

 

Маторина,

 

Ермолая

 

Леонтьева,

 

Савина

Алексѣева,

 

Бориса

 

Иванова,

 

графа

 

Пвапа

 

Павлова

 

Кутаисова

и

 

др.,

 

которые

 

жили

 

еще

 

въ

 

прошедшемъ

 

столѣтіп

 

и

 

копеч-

но

 

при

 

своей

 

жизни

 

записывали

 

умершихъ

 

родствеппиковъ;

 

сос-

тавитель

 

предисловія

 

къ

 

синодику,

 

какъ

 

видно,

 

старался

 

вну-

шить

 

своимъ

 

читателямъ

 

страхъ

 

смертный

 

и

 

чрезъ

 

это

 

рас-

положить

 

ихъ

 

къ

 

совершенно

 

помина

 

по

 

умершимъ

 

родствен-

никами

 

Вотъ

 

содержаніе

 

предисловія

 

къ

 

сиподику.

 

На

 

пер-

вой

 

страницѣ

 

изображенъ

 

огромный

 

человѣческій

 

черепъ,

 

а

надъ

 

нимъ

 

надпись:

«Зри

 

человѣче

 

и

 

познавай,

 

чья

 

сія.

По

 

смерти

 

твоей

 

будутъ

 

твоя

 

глава.

Глаголю

 

сія

 

зрящему

 

на

 

мя,

 

такова,

Азъ

 

убо

 

бѣхъ,

 

яко

 

же

 

ты,

Тыже

 

будешн,

 

яко

 

и^е

 

азъ.

Сія

 

глава

 

сама

 

о

 

себѣ

 

сказѵетъ,

И

 

подобіе

 

сггбе

 

намъ

 

показуетъ.»

По

 

сторонамъ

 

черепа

 

слѣдующее

 

четверостишіе.

«Кости

 

зракъ,

Смерти

 

знакъ.

Зри

 

се

 

всякъ,

Будеши

 

такъ.

Подъ

 

черепомъ

 

подписано:

 

«виждь

 

человѣче

 

свое

 

тѣлес-

ное

 

суетствіе

 

и

 

внимай,

 

яко

 

будеши

 

по

 

малѣ

 

времени

 

самъ

костемъ

 

сообразенъ,

 

и

 

всякаго

 

временнаго

 

пмѣнія

 

и

 

красоты

міра

 

сего

 

суетнаго

 

лишепъ.»
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На

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

листахъ

   

напечатано:

   

«увѣщеніс

люботщательпому

 

православному

 

читателю

 

о

   

предисловіи

   

во

книгу

 

синодпкъ,

 

о

 

пособіи

 

мертвымъ.

 

Въ

 

который

 

между

 

про-

чимъ

 

сказано:

 

«Къ

 

томужде

 

читающе

 

познаемъ,

 

яко

 

то

 

дѣло-

помяновепіе

 

усопшихъ

 

— не

 

новое,

 

но

 

яко

   

еще

   

и

 

въ

 

ветхомъ

завѣтѣ

 

бывшее,

 

и

 

въ

 

новой

 

благодати

 

отъ

 

святыхъ

 

Апостолъ

преданное

 

и

 

отъ

 

святыхъ

 

отець

 

церкве

 

храненное

 

и

 

до

   

ны~

нѣ

 

не

 

измѣненное.

 

И

 

оно

 

помяновеніе,

 

которымъ

 

душамъ

 

есть

полезное,

 

и

 

о

 

душахъ

 

не

 

крещепныхъ

 

умергаихъ

 

како

 

благость

Божія

 

милосердствуетъ,

 

уразумѣемъ;

 

и

 

въ

 

которая

 

времена

памяти

 

о

 

нпхъ

 

творитп

 

подобаетъ,

 

извѣстіе

 

воспріимемъ.

 

Еще
же

 

научимся,

 

чего

 

ради

 

таковая

 

помяновеніа

 

узаконишася,

 

и

о

 

всѣхъ

 

чинѣхъ,

 

при

 

погребепіи

 

тЬлесъ

 

бываемыхъ,

 

яко

 

бла-
гопотребны

 

и

 

издревле

 

творимы

 

свѣтло,

 

узримъ.

 

Во

 

первыхъ

умершаго

 

тѣлеса

 

о

 

умываиіи,

 

таже

 

о

 

честномъ

 

провожденіи

 

съ

пѣсньми

 

и

 

пѣньмн,

 

съ

 

кадилы

 

и

 

со

 

свѣщи

 

и

 

со

 

мноасествомъ

народа

 

и

 

вадъ

 

онымъ

 

о

 

псалмопѣніи;

 

о

 

поливаніп

 

елеемъ,

 

о

цѣлованіи,

 

о

 

поставлены

 

лицемъ

 

н&,

 

востокъ

 

солнца,

 

о

 

пог-

ребеніи

 

на

 

мѣстѣхъ

 

святыхъ,

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

при

 

церквахъ,

о

 

поставлены

 

надъ

 

умершими

 

столповъ

 

и

 

досокъ,

 

о

 

параста-

сѣ,

 

или

 

ходатайствѣ,

 

о

 

колявѣ

 

или

 

кутіи

 

и

 

о

 

устроеніи

 

оной
отъ

 

пшеницы

 

и

 

тоя

 

украшеніи

 

разными

 

сладкими

 

овощьми,

и

 

что

 

прообразуете

 

пщеница,

 

что

 

знаменуетъ

 

меда

 

сладость,

что

 

являетъ

 

овощми

 

украшеніе,

 

п

 

колико

 

родовъ

 

умершихъ

пособіи,

 

и

 

кто

 

паче

 

молгетъ

 

умершимъ

 

душамъ

 

пособіе

 

твори-

ти.

 

И

 

тѣхъ

 

всѣхъ

 

при

 

иогребеніп

 

обрядовъ

 

хулите.іемъ,

 

пра-

ведныя

 

обрѣтше

 

правила,

 

можемъ

 

ихъ

 

неправедное

 

хуленіе
нашею

 

православною

 

правдою

 

облпчати

 

и

 

неискусныхъ

 

въ

истинномъ

 

нашея

 

восточныя

 

церкве

 

достодолжпомъ

 

хваленія
преданіи

 

утверждати.

 

Еще

 

же

 

и

 

о

 

семъ

 

познаемъ,

 

яке

 

неп-

раведная

 

въ

 

иомяновеніи

 

непщевапія

 

подобаетъ

 

намъ

 

уничто-

жити...

----------ллЛЛАЛЛЛ /Vwv^ -------

Содергкаліс

 

іісоффиц.

 

части:

 

1.

 

Слово

 

въ

 

1-й

 

день

 

августа. —-2.

 

Историческій
обзоръ

 

поминалышхъ

 

дней. —

 

3.

 

Андроникъ

 

Старшін. —

 

4.

 

Нсторическ.

 

оиисаніе
Мамонтовской

 

Николаевской

 

церкви.

Рсдакторъ,

 

Ректоръ

 

Семпнаріи,

 

Протоіерей

 

Днміітрій

 

Самбнкинъ.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

25

 

Іюля

 

1874

 

года.

Тамбовъ.

 

Губериская

 

Земская

 

ТипограФІя.




