
В Д Д О Я К В О Ш І
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

М  19.
1863. Ч А С Т Ь  О Ф И Ц І А Л Ь Н А Я .  15 Октября.

I.
РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

- ^
О правѣ Депутатовъ Духовнаго званія при приглаше

ніи къ слѣдствіямъ брать обывательскія подводы. 
(Къ руководству.)

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Григо
рій, относился къ Начальнику Калужской губерніи о 
томъ, пе будетъ ли найдено возможнымъ право взи
мать обывательскія подводы для разъѣздовъ по дѣ
ламъ службы распространить на Благочинныхъ, ко

- •«мандируемыхъ для производства слѣдствіи, и на ду
ховныхъ Депутатовъ, требуемыхъ Гражданскими Чи
новниками по разнымъ предметамъ, за указанные 
прогоны. По учиненной въ Губернскомъ Правленіи 
справкѣ оказалось: изъ предписанія Господина Ми
нистра Юстиціи отъ 51 Іюля 1862 г. за М  12,768 
видно, что лица, приглашаемыя къ слѣдствію въ ка
чествѣ депутатовъ отъ всѣхъ сословій и вѣдомствъ, 
къ которымъ принадлежатъ обвиняемые, получаютъ 
прогоны согласно 1078 ст. III  Т. Св. Зак. изд. 1857 
года изъ суммъ добровольныхъ складовъ, по распо
ряженію самихъ тѣхъ обществъ, о чемъ Губернское 
Правленіе дало знать Уѣзднымъ Судамъ и Городо
вымъ Магистратамъ и увѣдомило Уѣздныхъ Слѣдова-
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телей здѣшней губерніи 5 Октября того же года за 
№  6107. По смыслу этого предписанія Министра 
Юстиціи лица духовнаго званія, приглашаемыя къ 
слѣдствію въ качествѣ Депутатовъ, также какъ и Де
путаты отъ другихъ сословіи и вѣдомствъ, къ кото
рымъ принадлежатъ обвиняемые, не лишаются права 
пользоваться, согласно 1078 ст. ТП Т. прогонами изъ 
суммъ добровольныхъ складовъ, по распоряженію са
михъ тѣхъ обществъ; но чтобы Благочинные, коман
дированные для производства слѣдствій, имѣли въ 
этомъ случаѣ право брать обывательскія подводы 
безъ платежа прогоновъ, того ни изъ предписанія 
Министра, ни изъ закона не видно. По отношенію о семъ 
Калужскаго Губернскаго Правленія отъ 12 прошлаго 
Сентября, Калужская Духовная Консисторія з а к л ю 

ч и л а : о вышепрописанномъ постановленіи, дать знать 
по Духовному вѣдомству къ свѣдѣнію и надлежащему 
въ потребныхъ случаяхъ руководству; Губернское же 
Правленіе просить (что и исполнено) сдѣлать сіе по
становленіе извѣстнымъ Волостнымъ и Сельскимъ 
властямъ.

О подтвержденіи Священникамъ неуклонно являться 
къ слѣдствіямъ для привода свидѣтелей къ ирислгѣ и

для увѣщаніи.

(Къ исполненію.)
Калужское Губернское Правленіе сообщило Кон

систоріи, что нѣкоторые изъ Священниковъ, пригла
шаемые Судебными Слѣдователями для привода по
нятыхъ людей къ присягѣ и для увѣщаній, уклоняют
ся отъ явки, для сказанной надобности, на мѣсто 
слѣдствія, чѣмъ замедляютъ производство самаго слѣд
ствія. Вслѣдствіе сего Благочиннымъ п р е д п и с ы в а е т 

с я : подтвердить всѣмъ Священникамъ, съ подписка
ми, чтобы неотложно являлись, по требованію Граж-
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данскихъ Чиновниковъ, на мѣсто слѣдствія для при
вода понятыхъ людей къ присягѣ и для увѣщаній. 
Объ опредѣленіи па Священно-церковно-служительскія

мѣста.
1. ІІа мѣсто умершаго въ прошломъ Сентябрѣ 

мѣсяцѣ Священника Жиздринскаго уѣзда, села Ани- 
сова-Городиіца, Петра Рождественскаго, опредѣленъ 
исправляющимъ Священническую должность заштат
ный Священникъ того села Козьма Покровскій,— 
2 Октября.

2. Священникъ Малоярославецкаго Собора Іоаннъ 
Фирсовъ, за болѣзнію, уволенъ за штатъ; на его мѣ
сто переведенъ Священникъ Тарусскаго уѣзда, се
ла Шуринова, Василій Еремеискгй,—2 Октября.

5. На мѣсто уволеннаго за штатъ Священника 
Медынскаго уѣзда, села Адамовскаго, Матвѣя Лебе
дева, опредѣленъ, со взятіемъ въ замужство дочери 
его Лебедева, Студентъ Семинаріи Петръ Малининъ,•— 
8 Октября.

4. ІІа Пономарскую вакансію Козельскаго уѣз
да, въ село Матчино, перемѣщенъ Дьячекъ Козель
скаго уѣзда, села Булатова, Владиміръ Немѣшаевъ,— 
14 Октября.

5. На Дьячковское мѣсто Медынскаго уѣзда, въ 
село Георгіевское при Угрѣ, за отказомъ отъ сего мѣ
ста Дьячка Калужскаго женскаго монастыря Козлов
скаго, опредѣленъ Пономарь Боровской Спасо-преобра- 
женсКой, что на площади, церкви Иванъ Рагозин- 
скій,—15 Октября.

6. На Пономарское мѣсто Козельскаго уѣзда, въ 
село Губино, опредѣленъ исключенный изъ Семина
ріи ученикъ Иванъ Зарѣцкій,—10 Октября.

7. Па Попомарское мѣсто Тарусскаго уѣзда, въ 
село Комарево, опредѣленъ, исключенный изъ Учи
лища, ученикъ Иванъ Чижовъ,—7 Октября.



О опредѣленіи па службу въ Консисторію.
Окончившій курсъ въ Семинаріи, ученикъ Тимо

ѳей Безсоновъ, опредѣленъ на писцовскую вакансію 
въ Калужскую Духовную Консисторію,—12 Октября.

II.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О награжденіи набедренниками.
За доброхвальное служеніе, Его Преосвящен

ствомъ награждены набедренниками, Священники:
1. Медынскаго уѣзда, села Орѣховпи Іоаннъ 

Соколовъ,—14 Іюля.
2. Того же уѣзда, села Прудецкаго, Аркадій Жу

ковъ,—  2 Сентября.
3. Малоярославецкаго уѣзда, села Детчина, Мои

сей Чистяковъ,—22 Сентября.
4. Того же уѣзда, села Савинова, Александръ 

Сахаровъ,—29 Сентября.
5. Мосальскощ Кладбищепской церкви, Меѳодій 

Лазаревскій,—29 Сентября.
6. Тихвинскаго уѣзда, села Гоступп, Андрей Зна

менскій,—6 Октября.
4. Жиздринсгіаго уѣзда, села Запруднаго, Васи

лій Боголюбовъ,—12 Октября.

О Свяіценно-церковно-слуоісітелъскихъ вакансіяхъ.
1. За перемѣщеніемъ Священника Тарусскаго 

уѣзда, села Бурянова, Василія Бременскаго, Па Свя
щенническое мѣсто къ Малоярославецкому Собору, 
Священническое въ селѣ Буриновѣ мѣсто праздно. 
Село Буриново состоитъ въ 6 классѣ; въ приходѣ 
душъ муж. пола 524. Земли при церкви 35 десят.

2. СвященникъV Малоярославецкаго уѣзда, села 
Вепрей, І осифъ Цвѣтковъ, за старостію, увольняется 
за штатъ, съ дозволеніемъ на свое мѣсто пріискать



къ старшей дочери жениха. Село Вепрей состоитъ въ 
4 классѣ* въ приходѣ душъ муж. пола 999. Земли 
при церкви 47 десят.

3. Священникъ Малоярославецкаго уѣзда, села 
Трубина, Іоаннъ Февралемъ3 7 сего Октября, умеръ; 
почему Священническое въ означенномъ селѣ мѣсто 
праздно. Село Трубино состоитъ въ 6 классѣ; въ при
ходѣ душъ муж. пола 57І. Земли при церкви 35 
десят.

4. Священникъ Мосальскаго уѣзда, села Ѳошни
Лука Казанцевъ, за старостію, увольняется за штатъ, 
съ дозволеніемъ на свое мѣсто пріискать къ дочеріі 
жениха. Село Ѳошия состоитъ въ 6. классѣ; въ при
ходѣ душъ муж. пола 523. Земли при церкви 33 
десят. ѵ :

5. Діаконъ Боровской Христорождественской церк
ви Василій Протопоповъ, 8 сего Октября, умеръ; по
чему Діакоповское при означенной церкви мѣсто 
праздно. Въ приходѣ Христорождественской церкви 
душъ муж. пола 205. г

6. Состоявшій на Пономарской вакансіи Калуж
скаго уѣзда, въ селѣ Богданинѣ, запрещенный Свя
щенникъ Поикратій .Тихочевъ, увольняется за штатъ, 
съ дозволеніемъ на Пономарское въ означенномъ селѣ 
мѣсто пріискать къ дочери Маріи жениха. Село Бог
данино состоитъ въ 6 классѣ; въ приходѣ душъ муж. 
пола 440. Земли при церкви 36 десят.

Объ увольненіи въ другую епархію.

Уволенъ на службу въ Томскую епархію исклю
ченный изъ Семинаріи, Мосальскаго уѣзда, села Силь- 
ковичь, сынъ умершаго Дьячка Покровскаго, Павелъ 
Покровскій}— 14 Октября.

—-134—
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Объ увольненіи изъ духовнаго званія,
Уволенъ изъ Духовнаго званія, но прошенію, для 

избранія другаго рода жизни, исключенный изъ Ка
лужскаго Училища, Козельскаго уѣзда, села Озерны, 
сынъ Дьячка Лебедева, Ѳедоръ Лебедевъ^—15 Октября.

Объявленіе одобренія.
Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства 

крестьянамъ Тарусскаго уѣзда, сельца Татарскаго, 
братьямъ: Роману, Семену и Артемію Яковлевымъ, 
за пожертвованіе 2531 руб. на иконостасъ для церк
ви села Полей.

Отъ Сем ин дгска го  П р а в л е н ія .

О пріемѣ воспитанниковъ Семинаріи въ Университеты.

(Во извѣстіе.)
Г. Министръ Народнаго Просвѣщенія сообщилъ 

Г. Сѵнодальному Оберъ-Прокурору, что по возникше
му вопросу о пріемѣ въ Университеты Студентовъ 
Духовныхъ Семинарій, онъ, Министръ Просвѣщенія, 
призналъ курсъ Семинарскаго ученія соотвѣтствую
щимъ Гимназическому, и потому нашелъ совершенно 
справедливымъ, чтобы воспитанники Семинаріи, съ 
успѣхомъ окончившіе общій курсъ ученія въ оныхъ, 
принимались въ число студентовъ, на точномъ осно
ваніи § 86 общаго устава Университетовъ 1863 года, 
безъ экзамена, съ сохраненіемъ права Университета 
подвергать ихъ новому испытанію въ тѣхъ случаяхъ, 
когда Университетъ признаетъ это нужнымъ. .

П ечатать  дозволяется: Ч ленъ  К о н си сто р іи , К аоедральнаго С обо
р а  П р о то іер ей  Матвѣи Потемкинв.

С екретарь Я. Віронц'івЕ.
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С о д е р ж а н і е . О православномъ иконопнсанін .—Извѣстія.

О  П РА ВОС ЛА ВНО М Ъ  И К О Н О П И С А Ш И .

Русская православная церковь, принявъ отъ 
церкви греческой православную вѣру, и съ ней вмѣ- 
с тѣ, въ числѣ прочихъ догматовъ, догматъ о почи
таніи святыхъ иконъ, отъ нея же приняла и усво
ила себѣ и греческое или византійское икоиописаніе. 
Просвѣтитель земли Русской, св. равио-апостольный 
князь Владиміръ, крестившись въ Херсонѣ, привезъ 
съ собою въ Кіевъ церковные сосуды, книги и ико
ны, безъ сомнѣнія, греческія. За тѣмъ греческіе ико
нописцы вызываемы были въ Россію для укра
шенія храмовъ божіихъ не только вскорѣ по 
введеніи у насъ христіанской вѣры, но и въ послѣ
дующее время, до ХУ столѣтія. Изъ русскихъ лѣто
писей извѣстно, что византійскіе художники роспи- 
сывали въ Кіевѣ Десятинную Церковь, Софійскій Со
боръ и Кіевопечерскую лавру (*). Оші же украсили

(*) П о сказанію П ечерскаго П атерика, для украш енія К іев о 
печерскаго м онасты ря были наняты  и посланы въ Русь греческіе 
худож ники самою Богоматерію ..



иконами Софійскій Соборъ въ Новгородѣ, въ XI сто
лѣтіи (*). Въ томъ же Новгородѣ, въ 1196 году, ро- 
списывалъ церковь «Святыя Богородицы» на воротахъ 
Грекъ Петровичъ, при Архіепископѣ Мартиріѣ (**)» 
Въ 1338 году тамъ же росписалъ церковь «входа въ 
Іерусалимъ» Грекъ Исаія (***}. Въ 1578 году роспи
салъ тамъ же церковь «Господа Іисуса Христа» на 
Ильинѣ улицѣ Грекъ Ѳеофанъ, прозванный отъ со
временниковъ Философомъ (****). Этотъ же Ѳеофанъ, 
переѣхавъ изъ Новгорода въ Москву, росписалъ здѣсь, 
вмѣстѣ съ русскими иконописцами, три церкви: 
Рождества Богородицы, въ 1395 году, Архангель
скій Соборъ, въ 1399 г., и. Благовѣщенскій Соборъ 
въ 1405 году.

Нѣтъ сомнѣнія, что тѣ же греческіе художники, 
вызываемые въ Россію .для росписашя храмовъ, 
учили и русскихъ искусству иконописанія. Въ 
русскихъ лѣтописяхъ прямо упоминаете#; о нѣкото
рыхъ русскихъ иконописцахъ, учившихся иконописи 
у Грековъ. Такъ древнѣйшій изъ отечественныхъ ико
нописцевъ, Св. Алимпій (кіевопечерскій монахъ), скоп. 
чавшійся въ началѣ XII вѣка, учился иконописанію 
у Грековъ (*****). Московскую церковь Спаса на бо
ру росписывали (въ 1344 г.) Рустіи родомъ, а Гре- 
честіи ученицы Гойтанъ, и Семёнъ, и Иванъ, и про
чій ихъ ученицы и дружины (******). Сотрудниками 
и, по всей вѣроятности, учениками вышеупомянута
го Ѳеофана, росписавшаго три церкви въ Москвѣ,

(*) Поли. собр. русск. лѣтоп. т. III.
(*’ ) Тамъ же.

("’*) Тамъ ж е.

(****) См. Соф. врем. ч. I.

С*"*) См. Печер П атер.

(*<*<*»)См. Пам. М осков. древи. стр. X.

—326—  ,



были русскіе, а ие греки: Симеонъ чвртій, старецъ 
Прохоръ и-чернецъ Андрей Рублевъ. Конечно, не всѣ 
русскіе иконописцы имѣли случай учиться у Визан
тійскихъ художниковъ, но то несомнѣнно, что вей 
они, до второй половины XVI вѣка, постоянно под
ражали греческимъ образцамъ. Въ послѣдніе годы 
царствованія Іоанна Грознаго образовались въ Россіи 
особенные стили икоиописанія, или, какъ называли 
ихъ тогда, пЬшибы: Московскій и Строгоновскій; но 
эти пбщибы отличались отъ стараго стиля только 
нѣкоторыми частностями (Московскій болѣе свѣтлымъ 
колоритомъ и умильностію въ выраженіи лицъ, а 
Строгоновскій точностію обрисовки, тщательностію 
отдѣлки въ частяхъ и драпировкѣ, яркостію красокъ 
и богатствомъ позолоты); общій же характеръ нкопо- 
писанія оставался прежній, греческій. Всѣ русскіе 
иконописцы до половины XVII столѣтія обыкновен
но ие отступали отъ Византійскихъ рисунковъ и Под
линника, привезенныхъ въ Россію греческими ху
дожниками (*).

Только съ половины XVII вѣка нѣкоторые мо
сковскіе иконописцы, по страсти ли къ новизнѣ, 
или по соревнованію другъ передъ другомъ, начали 
подражать стилю европейской живописи, уклонив
шись отъ освященныхъ давностію извѣстныхъ Формъ 
греческаго стиля. Число такихъ иконописцевъ осо
бенно увеличилось въ XVIII вѣкѣ. Въ сіе время при
страстіе ко всему иностранному вообще и къ италі- 
янской живописи въ частности, въ высшихъ клас
сахъ русскаго общества усилились до того, что са
мыя искусныя произведенія живописи теряли для

■—5 2 7 -

(,*) Эти рисунки и Подлинникъ переданы были Греческими ху
дожниками Русскимъ при роописаніи Кгевопечерскаго храма въ XI 
вѣк*. См. Печ. Лит-.
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многихъ цѣну, если не уподоблялись итальянскимъ, По
этому иконописцы, получившіе художественное об
разованіе (иаприм. воспитанники Академіи худо
жествъ), угождая вкусу публики, обыкновенно и боль
шею частію рабски подражали художникамъ римской 
церкви. И доселѣ весьма многіе изъ художниковъ и 
не художниковъ живописцевъ пишутъ у насъ ико
ны во вкусѣ италіяискомъ, Но иконы, или, точнѣе 
сказать, картины такого рода находятъ себѣ у насъ 
почитателей только между не многими, именно толь
ко у лицъ, усвоившихъ себѣ западно-европейскій 
взглядъ на иконописное искуство; большинство же 
русскаго народа смотритъ на такія иконы неблаго
пріятно. Воспитанные въ духѣ русской православной 
вѣры, съ дѣтства привыкшіе и дома и въ церкви мо_ 
литься предъ иконами греческаго, или, что тоже, 
стараго русскаго письма,—простые русскіе люди, счи
таютъ иконы, писанныя въ италіанскомъ, или вооб
ще въ новомъ вкусѣ, за обыкновенныя свѣтскія кар
тины, а не за святые образа, и потому считаютъ за 
грѣхъ молиться предъ ними, и помѣщеніе ихъ въ хра
махъ считаютъ не приличнымъ.

Справедливъ ли такой взглядъ русскаго народа 
на италіанское иконописаніе? Любители италіанской 
живописи обыкновенно отвѣчаютъ на этотъ вопросъ, 
какъ и слѣдуетъ ожидать, отрицательно. Они ука
зываютъ въ греческомъ иконописаніи недостатки, 
иаприм. неправильность, въ искуствениомъ отноше
ніи, рисунка, неискуствеиность драпировки въ одеж
дахъ, незнаніе анатоміи человѣческаго тѣла, едино
образіе въ лицахъ, совершенное отсутствіе перспек
тивныхъ соображеній, безъискуственное сочетаніе свѣ
та и тѣни и наконецъ излишнюю яркость красокъ и 
блескъ золота. Противопоставляя этимъ недостаткамъ 
совершенства италіанской живописи, какъ-то: пра-
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віілыіость и свободу рисунка, глубокое изученіе ана
томіи человѣческаго тѣла, искусное размѣщеніе свѣ
та и тѣни, правильность въ подборѣ цвѣтовъ, иску- 
ство въ расположеніи и соблюденіи разнообразія лицъ, 
знаніе перспективы и особенно живость и, какъ бы 
у самой природы похищенную, естественность изоб
ражаемыхъ предметовъ,—они выводятъ заключеніе, 
что италіанское' икоиописаиіе вообще выше и совер
шеннѣе греческаго.

Въ отношеніи къ искуству, или изяществу 
можетъ быть, это такъ; но достоинство иконопи
санія, какъ имѣющаго религіозное содержаніе и 
назначеніе, состоитъ , главнымъ образомъ, не во 
внѣшнемъ изяществѣ, а въ соотвѣтствіи тѣмъ высо
кимъ цѣлямъ, для которыхъ св. церковь приняла и 
освятила его. Самая изящная икона не только не 
умѣстна, но и нетерпима въ церкви, если изображенное 
на ней почему либо противно православной вѣрѣ, 
или если она чѣмъ либо оскорбляетъ религіозное 
чувство. Посему, чтобы вѣрно рѣшить: какое 
икогхописаніе приличнѣе православной церкви, — 
греческое, или италіанское,'—нужно: обратить вни
маніе на тѣ цѣли, для которыхъ св. церковь ввела у 
себя икоиописаиіе, и потомъ размотрѣть, въ какой 
степени соотвѣтствуетъ симъ цѣлямъ то и другое 
(т. ,е. греческое и италіанское) иконописаніе.

Первое, прямое назначеніе иконъ въ церкви со
стоитъ въ томъ, чтобы чрезъ нихъ живѣе и глубже 
напечатлѣть въ памяти и сердцахъ вѣрующихъ свя
тыя событія и истины православной вѣры. Хорошо 
написанныя иконы какъ бы низводятъ къ намъ выс
шіе духовные предметы и дѣлаютъ ихъ чрезъ то 
болѣе доступными для нашего разумѣнія Въ семъ 
отношеніи иконописаиіе особенно полезно для людей 
необразованныхъ. «Живопись, говоритъ св. Григорій



Великій, для пезнающихъ письменъ такую же при
носитъ пользу, какую писаніе умѣющимъ читать: по
тому что необразованные, взирая на произведенія жи
вописи, усматриваютъ то, чему, по вѣрѣ, должны 
слѣдовать» (*).

Второе назначеніе иконъ состоитъ въ томъ, что
бы чрезъ нихъ возбуждать въ сердцахъ вѣрующихъ 
чувства благоговѣнія и любви къ Богу и святымъ 
Его, побуждать къ подражанію святымъ и вообще 
подкрѣплять духъ въ молитвенномъ подвигѣ, какъ бы 
перенося его въ міръ невидимый, духовный. Такъ св. 
Отцы седьмаго вселенскаго Собора, опредѣливъ «пола- 
гати во святыхъ божіихъ церквахъ, на священныхъ 
сосудахъ и одеждахъ, на стѣнахъ и декахъ, въ до
махъ и на путяхъ, честныя и святыя иконы Го
спода и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и не
порочныя Владычицы нашея Св. Богородицы, також- 
дс и честныхъ Ангеловъ, щ всѣхъ святыхъ й препо
добныхъ мужей,»-—присовокупляютъ: «елико бо часто 
чрезъ изображеніе на святыхъ иконахъ видимы бы
ваютъ, потолику взирающій на оныя подвизаемы 
бываютъ восПомииати и любити первообразныхъ имъ 
и чествовати ихъ лобызаніемъ и почтительнымъ пок
лоненіемъ» (**). Сообразно съ симъ й на Московскомъ 
Соборѣ (въ 1667 году), на которомъ, кромѣ Москов
скаго, присутствовали Патріархи: Паисій Александ
рійскій и Макарій Антіохійскій, положено: «еже приз- 
рѣти окомъ благоразсмотрѣиія на писаніе честныхъ 
и святыхъ иконъ и на йконрписатсли, да оныя лѣпо, 
честно, со достойнымъ украшеніемъ пишемы бу
дутъ, во еже бы всякаго возраста вѣрнымъ, благо
---------- ----------- ----------- , ■ - л

(*) орега Сге^ог. ра§\ 1100. • ..
(**) Книга правила св. Аліос. и св, соб. стран. 5 И 6.
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о 'говѣнная очеса си на ня возводящимъ къ сокруше

нію сердца, ко слезамъ покаянія, къ любви божіей и 
Святыхъ Его угодниковъ, и подражанію житію ихъ 
богоугодному возбуждатися, и предстояще имъ мнѣ- 
ти бы на небеси стояти себе предъ лнцы самыхъ 
первообразныхъ» (*).

Вотъ цѣли, къ достиженію которыхъ должно быть 
направлено искуство иконопиоанія! Какое изъ иконо- 
писаній,—греческое, или италіанское,—болѣе дости
гаетъ этихъ цѣлей, открывается изъ разсмотрѣнія осо
бенностей того и другаго иконописанія.

Знатоки греческаго иконописанія находятъ въ 
немъ слѣдующіе отличительные признаки:

1. Стиль греческаго иконописанія есть чисто 
іерархическій, т. е. имѣетъ чисто церковный или ду
ховный характеръ. Древніе греческіе и русскіе ико
нописцы (въ числѣ которыхъ было много святыхъ 
мужей) смотрѣли на свое дѣло, какъ на служеніе 
церкви (**). Почему въ своемъ искуствѣ сообразова
лись единственно съ ея ученіемъ, преданіями и по
становленіями, а не съ духомъ міра, не съ прихотли
выми требованіями измѣнчивой человѣческой приро
ды. Оттого

2. Во всѣхъ произведеніяхъ ихъ кисти замѣчает
ся отсутствіе всякаго личнаго произвола. Православ
ные иконописцы представляли въ своихъ произведе
ніяхъ не вымыслы собственной Фантазіи, а истинные 
предметы вѣры, и дѣйствительныя, историческія ли
ца и событія, и изображали ихъ согласно съ учені
емъ и преданіемъ церковнымъ, никакъ не дерзая

(*) А кты , собрап. А рхеол. К ом яис. т. IV .

(**) И  въ жалованной грамотѣ царя Алексѣя Михайловича, дан
ной иконописцамъ, опн называются „истинны ми церковниками, 
церковнаго благолѣпія худож никам и.,г
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измѣнять въ нихъ что-либо по собственному произ
волу, или въ угожденіе вкусу и требованіямъ своихъ 
современниковъ. Отъ сего, между прочимъ, зависитъ

5. Историческая въ ихъ произведеніяхъ вѣрность 
въ изображеніи лицъ и одѣяніи Святыхъ. Въ этой 
вѣрности нельзя сомнѣваться потому, что одни изъ 
сихъ изображеній, какъ извѣстно изъ церковнаго пре
данія, сняты съ священныхъ лицъ еще при жизни 
сихъ лицъ, или согласны съ современными описані
ями ихъ наружности, другія же составлены людьми, 
близкими къ намъ по времени, даже знавшими лич
но ихъ, и согласны съ описаніями ихъ наружности, 
находящимися въ ихъ жизнеопнса ніяхъ. Такъ, по 
преданію, сохранившемуся въ православной церкви, 
Спаситель Самъ напечатлѣлъ свой образъ на убрусѣ. 
Потому же преданію, св. Евангелистъ Лука напи
салъ нѣсколько иконъ Божіей Матеря еще при жиз
ни Ея. Сіи иконы Спасителя и Божіей Матери и 
древнѣйшіе списки съ нихъ сходны съ древними же 
историческими памятниками, содержащими въ себѣ, 
между прочимъ, описаніе человѣческаго вида I. Хри
ста и Его Пречистой Матери. О строгомъ соблюде
ніи исторической истины въ иконахъ греческаго пись
ма свидѣтельствуетъ и происходящее отъ него

4. Единство священныхъ изображеній во всей 
православной церкви, неизмѣнно сохраняемое въ про
долженіе XVIII столѣтій. Единство сіе состоитъ въ 
томъ, что лики однихъ и тѣхъ же святыхъ на всѣхъ 
иконахъ, какъ древнихъ, такъ и новыхъ, какъ гре
ческихъ, тзкъ и русскихъ, изображены одинаково, 
или, по крайней мѣрѣ, весьма сходно, ото объясняет
ся тѣмъ, что всѣ иконы греческаго стиля писаны хо
тя и различными по времени и мѣсту жительства ху
дожниками, но по однимъ и тѣмъ же церковно-исто
рическимъ памятникамъ и въ особенности по лшщ-
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выэдь подлинникамъ, составленнымъ въ Константино
полѣ въ IX вѣкѣ. Къ сему надобно присовокупить и 
то, что не всѣ иконы писаны, такъ сказать, вновь, 
но многія списаны съ другихъ, особенно съ древ
нѣйшихъ.

Далѣе къ отличительнымъ признакамъ греческа
го письма относятся:

5. Скромность и смиреніе въ изображеніи свя
тыхъ ликовъ.

6. Отсутствіе тучности и красноты, соотвѣт
ствующее идеѣ объ изнуреніи и подвшахъ, коими 
благоугодившіе Богу стяжали себѣ царствіе не
бесное.

7. Отсутствіе обнаженія разныхъ членовъ чело
вѣческаго тѣла, принятое между прочимъ въ отчужде
ніе отъ наготы идоловъ.

8. Вѣнецъ, коимъ глава Святаго окружается сза
ди; иногда вѣнецъ сей раздѣленъ крестомъ и иногда 
съ украшеніями.

9. Золотое поле, по которому писаны изображе
нія Святыхъ, и вообще яркость красокъ.

10. Надписаніе на каждой иконѣ, означающее 
кто именно изъ Святыхъ изображенъ на ней.

11. Вообще необыкновенная тщательность въ от
дѣлкѣ, по которой кажется, что иконописцы не только 
съ особеннымъ терпѣніемъ, но и съ религіознымъ оду
шевленіемъ писали иконы.

Изъ этихъ отличительныхъ признаковъ греческа
го иконописаиія не трудно усмотрѣть, что въ немъ 
все направлено къ достиженію именно тѣхъ самыхъ 
цѣлей, для которыхъ Св. Церковь приняла къ себѣ 
искуство нконошісанія. Дѣйствительно, чтобы иконо-



писаніе могло содѣйствовать живому процовѣданію 
предметовъ вѣры и священныхъ событіи, для сего 
оно необходимо должно быть согласно съ догматиче
скимъ ученіемъ, съ историческими преданіями и по
становленіями православной церкви,—должно отли
чаться догматическою и историческою истиною. Лич
ному произволу, вымысламъ фантазіи, угожденію 
склонностямъ, понятіямъ и вкусу людей здѣсь вовсе 
не должно быть мѣста (*).

Что касается возбужденія религіозныхъ чувствъ, 
то въ иконахъ греческаго письма все направлено къ 
тому, чтобы возбудить въ насъ духъ молитвы и бла
гоговѣнія. Что изображенные на иконѣ не простые, 
а святые люди, что ликъ ихъ предъ нами сто
итъ не для того, чтобы услаждать нашъ вкусъ 
изяществомъ живописи, показываютъ—и ихъ скром
ное, безстрастное положеніе (Святители почти всег
да въ благословляюіцемъ, а Преподобные, мученики и 
проч. въ молитвенномъ положеніи), изнуренный под
вижническій видъ, вѣнецъ надъ головами, надпись 
имени и нодоб. Самый блескъ золота, окружающій 
святаго, долженъ напоминать намъ о тѣхъ обителяхъ 
рая, которыя мы представляемъ себѣ въ блистатель
номъ свѣтѣ. Вообще если не по искуству и изяще
ству живописи, то, по крайней мѣрѣ, по своему соб
ственно церковному характеру и чисто религіозному 
направленію, греческое иконописаніе вполнѣ соотвѣт
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(*) Г оворятъ , что ученіе наш ихъ раскольниковъ о двухперст- 
номъ слож еніи  возникло между прочим ъ отъ  того , что Армяне рас
пространили въ Р оссіи  весьма -много иконъ своего письма, гдѣ р у 
ки  угодниковъ бож іихъ , въ молитвенномъ ихъ полож еніи , изобра
ж ены  съ перстослож еніем ъ, которое  уп отреблялось у нихъ , т. е. 
двуперстнымъ. Вотъ доказательство того, какъ  много иногда значитъ 
для правоты  в-ѣры уклонен іе нконописан ія  отъ церковны хъ преданіи.



— 535—

ствуетъ тѣмъ высокимъ цѣлямъ, для которыхъ СВ. 

церковь ввела у себя иконописаніе.
Все эго еще яснѣе открывается, когда сравнимъ 

греческое иконописаше съ живописью италіанскою. 
Произведенія сей живописи, въ противоположность 
иконамъ греческаго стиля, вообще имѣютъ харак
теръ болѣе свѣтскій, мірской, нежели духовно-рели
гіозный, нѣкоторыя же—даже языческій. Извѣстно, 
что италіанская школа живописи образовалась въ XV 
вѣкѣ, подъ вліяніемъ статуй и барельеФовъ, относя
щихся къ религіи языческой. Плѣненные изяще
ствомъ сихъ произведеній, италіанскіе художники 
приняли ихъ за образецъ для своихъ, относящихся 
къ христіанской религіи, изображеній. Такъ греческіе 
амуры и геніи послужили образцомъ для изображе
нія почитаемыхъ въ христіанской церкви Ангеловъ.

Вообще большая часть живописцевъ италіанской 
школы изображала и изображаетъ въ своихъ карти
нахъ не истинные предметы вѣры, не дѣйствитель
ныя священныя событія, а вымыслы собственной Фан
тазіи. Такъ на прнм. знаменитѣйшая въ отношеніи къ 
нскуству картина Рафаэля, извѣстная подъ названіемъ 
«Дрезденской Мадонны,» представляетъ Богоматерь 
въ небесахъ, окруягепиуго безчисленнымъ множествомъ 
Ангеловъ, но, почему-то, съ Предвѣчнымъ младенцемъ 
на рукахъ, что относится только къ земной жизни 
Богоматери; при чемъ Богомладенецъ изображенъ 
почему-то нагимъ; на той же картинѣ безъ вся
каго основанія помѣщена великомученица Варвара 
(въ добавокъ съ башнею, въ которую была заклю
чена отцемъ) и папа Сикстъ въ особенной близости 
къ Богоматери. По сему же своеволію италіанскіе 
живописцы, какъ Богоматерь, такъ и другихъ свя
тыхъ, изображаютъ въ одеждахъ самыхъ прихотли
выхъ, собственнаго изобрѣтенія, въ положеніяхъ изыс-
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канныхъ и иногда болѣе, чѣмъ неприличныхъ. (*) Такъ, 
не.извѣстно почему, италіанскіе, а за ними и наши 
русскіе, живописцы пишутъ Марію Магдалину почти 
въ юношеской красотѣ, бѣлокурою, посреди цвѣту
щей пустыни, въ щегольскомъ платьѣ, съ распущен
ными волосами, иногда съ вуалемъ на головѣ и съ 
какимъ то сосудцемъ въ рукахъ. Самаго Спасителя 
воскресающаго или возносящагося на небеса, также 
Ангеловъ и Святыхъ, возносящихся - въ горняя, или 
нисходящихъ на землю, пишутъ прыгающими, т. е. 
въ энергическомъ или напряженномъ состояніи, какъ 
будто извѣстныя дѣйствія Спасителя, наприм. Его во
скресеніе, или вознесеніе на небо, требовали отъ Не
го Физическаго напряженія и особаго усилія мышцъ. 
Вообще лицамъ Святыхъ италіанскіе живописцы 
придаютъ выраженіе страстное, совершенно против
ное ихъ нравственному характеру; пишутъ святыхъ 
часто тучными, румяными, забывая, что они вели
кими подвигами стяжали себѣ царство небесное. Тѣ 
же живописцы, часто безъ всякой нужды, обнажа
ютъ различныя части человѣческаго тѣла, иногда 
даже такія, которыя должны бы закрываться по 
естественной стыдливости, что можно видѣть въ зна
менитой, недавней, русской картинѣ Иванова, изобра
жающей явленіе Спасителя міру (* **).

{*) И на западѣ знаменитый Іероним ъ Саваш іролла такъ об
личалъ х у д о ж н и к о в ъ  Р и м а и Ф л о р ен ц іи : ,,вы пишете въ церквахъ 
Ф и гу р ы  по подобію  той или другой  извѣстной вам ъ  ж енщ ины ; это 
худо и ведетъ къ  в е л ц к о м у  о с к о р б л е н ію  святы ни. И  неужели вы 
думаете, что Дѣва М арія о дѣвала съ такъ , к а к ъ  вы ее пиш ете. ‘ СЬв 
I I ч.  1862 .  №  132.

(**) Замѣчателенъ взглядъ раскольниковъ на италіанское иконо- 
лисаніе. ,,Н ынѣш ніе иконописцы , говорятъ  они , пиш утъ  иконы  не 
съ древнихъ святы хъ чудотворныхъ образовъ греческихъ и русскихъ, 
но отъ  своего смы ш ленія. Видъ плоти  Спаса Х риста и п рочихъ
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Взирая иа такія картины, изображающія чистые 
вымыслы Фантазіи, или, по крайней мѣрѣ, обезобра
живающія дѣйствительныя священныя событія, ино
гда съ нарушеніемъ всякаго благоприличія, пробу
дится ли христіанинъ къ религіознымъ чувствамъ, къ 
подвигу молитвы, къ сокрушенію о грѣхахъ и подоб.Р 
Годны ли такія иконы особенно у насъ на Руси, гдѣ

святыхъ одебелѣваютъ и въ прочихъ начертаніяхъ во всемъ уподоб
ляю тся латинскимъ и Фряжскимъ ж ивописцамъ."  Еще П р о то п о п ъ  
Аввакумъ писалъ: „Никоніане толсты и святымъ пишутъ на иконахъ 
такими же. Спаси Вотъ су вамъ, прибавляетъ Аввакумъ, выправили 
вы  у нихъ морщ ины  ихъ у бѣдныхъ. Сами опи въ ж ивотѣ  своемъ 
не догадалися такъ сдѣлать, какъ вы ихъ учинили.. . .  А Спасовъ об
разъ Еммануила п и ш у т ъ —лпце одутловато, уста червонныя, власы 
кудрявые, руки  и мы ш цы  толстыя, персты надутые, также и у ногъ  
бедры толстыя, и весь, я  нѣмчипъ, брюхатъ и толстъ учиненъ, 
лиш ъ сабли-то при бедрѣ не писано. Да и много у нихъ измѣненія 
т о го  въ иконахъ, власы разчесаны, и ризы  измѣнены, и сложеніе 
перстъ Малакса."  Еще расцолышки указываютъ, какъ  на латипскій 
обычай, писать на иконахъ треуго.іън.икг и подписывать подъ нимъ: 
Бога; писать великій глаза іі подписывать: Бога, и  особенно „пнеать 
Христа на иконахъ отъ Предтечи поливаніемъ крещена, подобно 
лю теромъ, а П речистую  Богородицу съ распростертыми власы и в ъ  
нѣмецкомъ платьѣ, подобно латиномъ." Въ одпомъ раскольническомъ 
сборникѣ встрѣчается такое сказаніе: „Въ К онстантинополѣ, егда 
нѣкій  живописецъ хотяше Господа нашего тако, якоже Дія (Ю п и 
тера) написатп, рука ему усше. Егда же покаяся, Геннадій епископъ 
оную  руку ему исцѣли. Да научатся иконописцьі честно и п рилич
но св. иконы писать, не нагія и отчасти обнаженныя, не срамныя 
и очесемъ цѣломудреннымъ вредптельвьія. Другіе иеразсуднін Апо
столовъ и святыхъ его откровенными высокоголеньми поставляютъ, 
и о н ы я  пепотребностн, аки бы благоговѣйнаго худогкества пхъ, а не
благоговѣйнства искали и ж елали '1.......  Ещ е пиш утъ раскольники:
„Н ынѣ въ Р о сс іи  рѣзные и алебастровые образы  дѣлаютъ, не бла
гочинны м ъ видомъ, безъ вѣнцовъ, подобно болваномъ еллинскнмъ. 
А нгеловъ дѣлаютъ також де изъ алебастра весьма дебело и развра
щ енно, на подобіе еллпнскнхъ купшдоповъ, живописуемы хъ на л а
тинскихъ картинахъ .“ (Сле. Хрис- Чтен. 1865- Янв. ст- 32. 580 Нельзя 
не сознаться, что еъ  вышеприведенномъ, указываемомъ раскольни
ками, есть правда.
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всѣсъ самаго дѣтства, въ храмахъ и дома, обыкли 
молиться только предъ иконами письма греческаго? 
Поставьте вышеупомянутую картину Иванова, «явле
ніе Спасителя міру» въ храмъ,—она навѣрное произ
ведетъ только соблазнъ; едва ли чья рука поднимет
ся предъ нею для # сложенія крестнаго знаменія. Въ 
нашемъ отечествѣ весьма много иконъ чудотворныхъ; 
нѣкоторыя изъ нихъ, по преданію, писаны Еванге
листомъ Лукою; русскій народъ смотритъ на эти ико
ны, какъ на образецъ иконописнаго искуства: иконы 
же сіи всѣ письма греческаго. Не даромъ еще пат
ріархъ Никонъ, когда узналъ, что нѣкоторые изъ бо
яръ, по возвращеніи изъ польскаго похода, принесли 
съ собою иконы письма латинскаго, велѣлъ эти ико
ны отобрать и сжечъ, какъ противныя православію, 
и издалъ указъ, которымъ объявлялось, что если кто 
будетъ писать иконы не по старинѣ, тотъ подверг
нется наказанію (*). И Московскій Соборъ (1661 
года), на которомъ присутствовали, кромѣ Московска
го, Патріархи Паисій Александрійскій и Макарій Ан
тіохійскій, опредѣлилъ: да честныя иконы по преда
нію святыхъ и богоносныхъ Отецъ, по необходимому 
обычаю Святыя Восточныя Церкви пишемы будутъ, 
т. е. чтобы иконописцы писали иконы сообразно съ 
древними историческими памятниками, преданными 
отъ св. Отцевъ, и съ толковымъ и лицевымъ подлин
никами, которыми по обычаю, получившему силу 
закона, руководствовались въ то время, какъ грече
скіе, такъ и русскіе иконописцы.

Гер. Виноградовъ.

(Будетъ окончаніе.)

С )  Истор. Росс. Ц ер . стр. 276.
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ПРАЗДНОВАНІЕ 55 ЛЕТНАГО ІОБИЛІЯ ПО ЗВАНІИ* 
б л а г о ч и н н а г о . 25 Іюня сего 1865 года Духовенство 
г. Карачева, Орловской губерніи, праздновало юби
лей 55 лѣтняго служенія въ должности Благочинна
го Протоіерея г. Карачева Захаріи Яковлевича Попова: 
Празднество сіе совершено было такъ: въ означен
ный день, 25 Іюня, все духовенство г. Карачева, по 
благовѣсту въ колоколъ, предъ литургіею, собралось 
въ Карачевскій Казанскій храмъ. Когда, за тѣмъ, Про
тоіерей г. Карачева В. Д. и съ нимъ 15 священни
ковъ облачились въ полныя священническія одежды 
и стали на обычныя мѣста, посланы были два стар- 
тихъ священника къ Протоіерею Захарію для приг
лашенія его въ церковь; когда о. Захарія прибылъ въ 
церковь, Протоіерей В. Д. вышедъ изъ алтаря, при
вѣтствовалъ его съ амвона, отъ лица всѣхъ, рѣчью, 
въ которой изложилъ все достохвалыюе многолѣтнее 
его служеніе на пользу церкви. По окончаніи рѣчи, 
собравшіеся вручили О. Протоіерею, въ знакъ своего 
къ нему уваяіенія и признательности, заблаговремен
но приготовленный, па общій счетъ, образъ Проро
ка Захаріи. За тѣмъ начался благодарный молебенъ, 
въ которомъ участвовалъ и Протоіерей Захарія. 
Послѣ молебна онъ, Протоіерей Захарія, сказалъ 
собравшимся свою благодарственную рѣчь,

Протоіерей Захарія Яковлевичъ Поповъ родился 
въ 1585 г. По окончаніи курса въ Семинаріи, руко
положенъ во священника въ 1806 году. Опредѣленъ 
Благочиннымъ въ 1808 г. Произведенъ въ санъ Про
тоіерея въ 1815 г. Имѣетъ: палицу, камилавКу, кре
сты—наперсный, за 1812 и 1855—56 гг. и орденъ 
св. Анны 2-й ст.

(Стран. 18СЗ. Іюль.)
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ПЯТИДЕСЯТИЛѢТІЕ ВЪ САНЬ СВЯЩЕННИКА. ПбДОЛЙ-
ской губерніи, Балтскаго уѣзда, Священники 1-го ок
руга, въ числѣ 25, 26 Сентября 1862 г. поднесли сво
ему Духовнику, священнику села Березовки, о. Да-
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виду Стоже&ичу, по случаю исполнившагося пяти
десятилѣтія службы его въ санѣ священника, слѣ
дующій адресъ: ((Господь Богъ заповѣдалъ избранно
му народу своему: предъ лицемъ сгьдаго состани и поч
ти лице старче (Лев. ХГХ. 32.). Обязуемые сею за
повѣдію почитать старость, мы предстали предъ ма
ститымъ лицемъ твоимъ, отче духовный, для изъяв
ленія тебѣ должнаго почтенія. Мы не дерзаемъ при
писывать тебѣ доблестей но своему произволу; до
вольно высказать то, какъ рекомендуютъ тебя Фор
муляръ твой, аттестатъ и общій голосъ. Живешь ты 
на семъ свѣтѣ оеьмый десятокъ, но бодръ не по л ѣ
тамъ, что свидѣтельствуетъ о воздержной жизни тво
ей, Священствуешь ты полвѣка въ одномъ самомъ 
скудномъ приходѣ, хотя но твоему полному образо
ванію всегда заслуживалъ лучшаго прихода, что до
казываетътвое постоянство и довольство своішъ жре
біемъ. Пятнадцать лѣтъ проходилъ ты должность Бла
гочиннаго и уволенъ отъ сей. должности съ похваль
нымъ аттестатомъ по добровольному твоему проше
нію, что свидѣтельствуетъ о твоемъ смиреніи и не
любоначаліи. Аттестуешься ты въ Формулярѣ: «па
стырь добрый и богобоязлпвый,» супруга твоя—«бла
гочестивою.» Общій голосъ называетъ тебя: ревност
нымъ н благоговѣйнымъ Священио-служителемъ, ибо 
ты привлекъ къ служенію своему даже и постороп- 
нихъ мірянъ;-—трудолюбивымъ, пбо ты воспиталъ се
мейство вт> такомъ скудномъ приходѣ, но истинѣ въ 
потѣ лица твоего;—кроткимъ и незлобивымъ, пбо ни
кто не отзовется о тебѣ невыгодно;—уступчивымъ, 
ибо готовъ каждому младшему уступить;—не искатель
нымъ почестей, ибо твоя бѣлая голова, при твоихъ 
заслугахъ, доселѣ не украшена. Пріпми же отъ насъ 
благосклонно, доблестный старецъ, отецъ нашъ ду
ховный, сіе искреннее почтительнѣйшее приношеніе, 
и молись о пасъ предъ Господомъ, да сподобитъ и пасъ 
ІТастыреиачальникъ нашъ I. Христосъ послужить 
Ему такъ, какъ служилъ и служишь ты. Да прод
литъ онъ вѣкъ твой еще на многія лѣта.»

(ПоЪ, Епарх. Віъд. 1863. АФ 11.)
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